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Аннотация: Настоящая статья преследует цель поставить точку в существу-
ющем в публичном дискурсе вопросе о причастности великого полководца 
А.В. Суворова к основанию Екатеринодара – главного города черноморских 
казаков. По результатам анализа массива делопроизводственных источ-
ников, в первую очередь, переписки правительства Войска Верных черно-
морских казаков с канцелярией губернатора Таврической области, авторы 
делают вывод о несостоятельности соотнесения факта основания города с 
именем А.В. Суворова.

Ключевые слова: Екатеринодар, А.В. Суворов, Войско Верных черноморских 
казаков, Таврическая область, основание поселений.

TO THE EARLY HISTORY OF 
EKATERINODAR: WAS A.V. SUVOROV  
THE FOUNDER OF THE CITY?

V. Bondar
B. Frolov

Summary: This article aims to put an end to the existing question in public 
discourse about the involvement of the great commander A.V. Suvorov 
in the founding of Ekaterinodar, the main city of the Black Sea Cossacks. 
Based on the results of the analysis of an array of clerical sources, first of 
all, the correspondence of the government of the Black Sea Cossack Army 
with the office of the governor of the Taurida region, the authors conclude 
that it is untenable to correlate the fact of the founding of the city with 
the name of A.V. Suvorov.

Keywords: Ekaterinodar, A.V. Suvorov, The Army of the Black Sea Faithful 
Cossacks, the Tauride Region, the foundation of settlements.

В ряду спорных вопросов истории заселения кубан-
ского правобережья черноморскими казаками 
стоит соотнесение факта основания войсковой сто-

лицы – города Екатеринодара – с именем и администра-
тивной деятельностью великого русского полководца 
А.В. Суворова. 

Известно, что в 1778 году, находясь в должности ко-
мандира Кубанского корпуса и чине генерал-поручика, 
Суворов руководил возведением Кубанской линии, в 
числе оборонительных сооружений которой был Ар-
хангельский фельдшанец (земляное укрепление с зам-
кнутым контуром). По мнению краснодарского краеведа 
В.А. Соловьева, он был возведен при впадении в Кубань 
реки Карасун, где позже, с устройством Черноморской 
кордонной линии, располагался Главный Ореховатый 
кордон и Главный Екатеринодаский пост [15, с. 110, 113]. 
Документальные подтверждения предлагаемой локали-
зации неизвестны, при этом на «Военно-исторической 
карте Северо-Западного Кавказа» составитель Е.Д. Фели-
цын, известный дореволюционный исследователь, по-
казал Архангельский фельдшанец выше по течению Ку-
бани – между возникшими позже куренными селениями 
Старокорсунским и Пашковским [1, приложение].

Так или иначе, факт краткого существования Архан-
гельского фельдшанца не может считаться началом 
истории Екатеринодара: летом 1779 года это оборони-
тельное сооружение, как и прочие опорные пункты Ку-

банской линии, было, по условиям Айналы-Кавакской 
конвенции [12, с. 802], разрушено и покинуто русскими 
войсками [7, с. 362]; до прихода сюда казаков, основав-
ших в Карасунском куте главный город черноморского 
войска, оставалось 14 лет. 

Другим критерием предполагаемой причастности 
А.В. Суворова к основанию Екатеринодара, отчасти про-
никшим в публичный дискурс, выступает «разрешение» 
полководца основать главный город Черноморского 
войска в Карасунском куте. Такое заявление сделал в 
своей научно-популярной книге «Суворов на Кубани» 
В.А. Соловьев: «...казаки заложили войсковой град Ека-
теринодар, разрешение на постройку которого дал сам 
А.В. Суворов» [15, с. 113]. Позже эта точка зрения была 
несколько скорректирована: «Письменного ответа пол-
ководца история нам не сохранила, но известно, что 
он 16 июля 1793 года посетил Тамань, где строилась 
Фанагорийская крепость, и имел длительную беседу с  
А.А. Головатым (войсковым судьей, одним из инициато-
ров создания Войска Верных казаков и переселения его 
на Кубань – авт.) Видимо, тогда он и дал устное разреше-
ние на строительство города и селений» [14, с. 4]. 

Как изрек некогда А.С. Пушкин, «Тьмы низких истин 
мне дороже нас возвышающий обман...»: идея «отцов-
ства» непобедимого Суворова применительно к Екате-
ринодару оказалась настолько привлекательной, что 
ее поддержали не только любители старины и краеве-
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ды, но и профессиональные историки, правда, большей 
частью в рамках газетных публикаций [16], [17], [18], [8]. 
При этом в «Энциклопедическом словаре по истории Ку-
бани», изданном в 1997 г., предположение В.А. Соловье-
ва преподносилась как достоверный факт: Суворов «дал 
разрешение на строительство куренного и войскового 
города, будущего Екатеринодара» [19, с. 445].

Аргументы сторонников наделения личности вели-
кого полководца эпитетом «основатель Екатеринодара» 
базируются на хрестоматийно известном документе – 
сообщении вице-губернатора Таврической области К.И. 
Габлица правительству Черноморского войска от 17 
июня 1793 г.: «По представлению... о построении по-над 
рекой Кубани (так в тексте – авт.) главного воинского 
города и селений… Его Сиятельству Господину Генерал-
Аншефу и Кавалеру Графу Александру Васильевичу Су-
ворову-Рымникскому на разрешение от меня представ-
лено» [3, л. 20]. 

Этому документу предшествовал ряд событий: вес-
ной 1793 г. партия казаков-переселенцев под командой 
кошевого атамана З. А. Чепеги двинулась от строившей-
ся Усть-Лабинской крепости вниз по Кубани, устраивая 
через определенные интервалы кордонные посты и 
подыскивая место для «войсковой резиденции» – глав-
ного войскового города. 9 июня 1793 г.: Войсковое пра-
вительство направило таврическому губернатору С.С. 
Жегулину рапорт с просьбой «учинить резолюцию» об 
устройстве селений «по-над рекой Кубаном, начиная от 
устья ее до Усть-Лабинской линии, между коими повыше 
Казачьего ерика верст за пятьдесят и главный войско-
вой град…» [6, с. 626]. 25 июня войсковое правительство 
получило упомянутый выше ответ вице-губернатора.

Можно лишь догадываться, что Карл Иванович Га-
блиц (известный ученый-энциклопедист, географ, пу-
тешественник, выдающийся естествоиспытатель, член-
корреспондент, позже – почетный член Петербургской 
академии наук [2, с. 753]), проявляя особую осторожность 
на административном поприще, не решился (очевид-
но, в отсутствие губернатора) взять на себя ответствен-
ность в решении столь важного вопроса, как основание 
главного города Черноморского войска и, имея в виду 
то обстоятельство, что, согласно Высочайшей грамоте от 
30 июня 1792 года, это войско было отнесено к Тавриче-
ской области, обратился к А.В. Суворову, который еще 
10 ноября 1792 г. рескриптом Екатерины Великой был 
назначен командующим войсками в Таврической обла-
сти «и во вновь приобретенных территориях, в которых 
ему поручено производство крепостных строений» [9, с. 
165]. В любом случае, ответ А.В. Суворова неизвестен, и 
вряд ли существовал: громоздкая канцелярская система 
того времени, предусматривавшая многократное дубли-
рование документов, непременно бы его сохранила. 

Мы полностью разделяем мнение видного дорево-
люционного историка П.П. Короленко, считавшего, что 
от полководца «никакого ответа по этому вопросу не 
последовало, да, в сущности, и не требовалось, так как 
полновластным хозяином кубанской земли в данном 
случае являлось Черноморское войско» [10]. Эта пози-
ция полностью согласуется и с целым рядом положений 
разъяснительной записки Управляющего Министер-
ством юстиции Российской империи, составленной для 
министерства внутренних дел через столетие после 
водворения казаков на Кубани: в ней разъяснялось, 
что Черноморскому войску Жалованной грамотой Ека-
терины Великой от 30 июня 1792 года «присваивалось 
значение самостоятельного субъекта поземельной соб-
ственности» [13, л. 66]. В этой связи весьма показатель-
ным фактом выступает торжественная речь войскового 
судьи А.А. Головатого на прощальной аудиенции Екате-
рины Великой в Царском Селе 13 июля 1792 г., в которой 
войсковой судья черноморцев дал императрице обеща-
ние: «Мы воздвигнем грады (выделено нами – авт.), 
населим села, сохраним безопасность пределов…» [11, 
прил., с. 28]. 

Помимо обозначенных свидетельств, есть ряд фак-
тов, прямо доказывающих непричастность А.В. Суворова 
к основанию главного города черноморских казаков. Так, 
7 марта 1794 г. кошевой атаман З.А. Чепега известил во-
йсковое правительство о необходимости «построения в 
войсковом граде Екатеринодаре замка подобающим по-
рядком и в нем куреней сорок...» (то есть крепости и ка-
зарм – авт.) [4, л. 1] и Войсковое правительство 11 марта 
1794 г. направило таврическому губернатору рапорт, в 
котором просило прислать землемера «для разбивки к 
порядочному заселению города Екатеринодара». Рапорт 
этот, как и упомянутый выше, попал в руки вице-губер-
натора, который 22 марта ответил войсковому прави-
тельству, что «от высшего начальства апробации (то есть 
разрешения – авт.) о Екатеринодаре» не имеет [4, л. 4]. 
То есть в бумагах канцелярии Таврического губернато-
ра никакого предписания А.В. Суворова об основании 
главного города черноморских казаков не было. При-
мечательно, что на проходившем 1 апреля заседании 
войскового правительства позиция К.И. Габлица была 
изложена следующим образом: «Он не имеет от высшего 
начальства апробации, должен ли быть Екатеринодар на 
том самом месте, где теперь сим правительством избран, 
ни о других тут нужных строениях – то нет ли такового 
у правительства или атамана повеления; списав оное, 
прислать ему» [5, л. 16об].

Миф о причастности А.В. Суворова к основанию глав-
ного города черноморских казаков окончательно рушит-
ся при изучении ответов войскового правительства на 
приведенный выше запрос вице-губернатора. Рапортом 
от 1 апреля 1794 г. казаки сообщали, что о городе Екате-
ринодаре «никакого повеления от высшего начальства в 



8 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2022 г.

ИСТОРИЯ

получении не было». Очевидно, что своим начальством 
Черноморское войско полагало не А.В. Суворова, а Тав-
рического губернатора, к которому и обращалось изна-
чально за «резолюцией». В рапорте же, отправленном 22 
апреля, было конкретно объявлено, что город учрежден 
«на основании второго пункта высочайшей грамоты в 
30-й день июня 1792 года войску Черноморскому Всеми-

лостивейше пожалованной» [4, л. 6].

Подводя черту под изложенными свидетельствами 
источников, констатируем: административные обсто-
ятельства возникновения Екатеринодара – главного 
города Войска Верных черноморских казаков – не мо-
гут служить основанием для заявлений о причастности  
А.В. Суворова к его основанию. 
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К ПРОБЛЕМЕ ЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЯКУТОВ  
НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ

Брагина Дария Григорьевна
д.и.н., доцент, Г.н.с., Академия наук Республики Саха 

(Якутия)
filial_spgucat@mail.ru

Аннотация: К условиям, детерминирующим и формирующим современ-
ную языковую ситуацию в Республике Саха (Якутия), необходимо отнести 
изменение статуса якутского языка, этнополитические, демографические и 
этнокультурные факторы, под воздействием которых происходит изменение 
языковой ситуации в постсоветский период. В связи с этим актуализирует-
ся исследования функционирования якутского языка как государственного 
языка, межнационального общения, а также и проблемы языковой иден-
тичности якутов, чему и посвящена настоящая статья. Говорить о какой-ли-
бо завершенности поисков оптимальной парадигмы изучения этничности, 
процессов, протекающих в жизни этносов, понимании их природы, статуса, 
взаимодействия друг с другом, было бы преждевременно. Но и сделанное 
здесь, дает основание для оптимизма исследователям, изучающим много-
образные формы проявления идентичности на региональном уровне.

Ключевые слова: языковая идентичность, этническая идентичность, нацио-
нальное самосознание, республиканский суверенитет.

ON THE PROBLEM OF YAKUT LANGUAGE 
IDENTITY AT THE TURN OF THE XX-XXI 
CENTURIES

D. Bragina

Summary: The conditions determining and shaping the modern language 
situation in the Republic of Sakha (Yakutia) should include the change in 
the status of the Yakut language, ethnopolitical, demographic and ethno-
cultural factors, under the influence of which there is a change in the 
language situation in the post-Soviet period. In this regard, the research 
of the functioning of the Yakut language as the state language, interethnic 
communication, as well as the problems of the linguistic identity of the 
Yakuts is updated, which is what this article is devoted to. It would be 
premature to talk about any completeness of the search for an optimal 
paradigm for studying ethnicity, the processes taking place in the life of 
ethnic groups, understanding their nature, status, and interaction with 
each other. But what has been done here also gives grounds for optimism 
to researchers studying the diverse forms of identity manifestation at the 
regional level.

Keywords: linguistic identity, ethnic identity, national identity, republican 
sovereignty.

Введение

В связи с актуальностью осмысления феномена этнич-
ности целью работы является изучение такой мало ис-
следованной формы самоидентификации личности как 
языковая идентичность якутов в постсоветское время. 
Учитывая познавательную ситуацию, стояли задачи по-
казать влияние современных факторов на валентность 
языковой идентичности якутов. Рост национального 
са¬мосознания в постсоветском десятилетии во многом 
был обуслов¬лен позитивными переменами, произо-
шедшими в россий¬ском обществе [5,9,10,11]. Для яку-
тов факторами, стимулирующими на¬циональное само-
сознание, послужили легитимность государственности, 
социальные и культурные консолидационные процессы. 
К последнему десятилетию ХХ в. языковая ситуация в ре-
спублике характеризовалась постепенным сокращени-
ем социальных и коммуникативных функций якутского 
языка, особенно в урбанизированной среде. Сложивше-
еся положение якутского языка, постепенно вытесняю-
щегося из сферы делопроизводства государственных 
органов и учреждений и общения на нём, воспитания, 
обучения и т.д., было также одним из следствий практи-
ки деструктивной языковой политики, наблюдающейся 

и в других национальных регионах России. 

Объектом исследования в данной статье являются 
якуты, которые в постсоветский период в соответствии 
с самоназванием чаще называются саха. 

Значительный вклад в изучение российских этносов 
вносят этносоциологические исследования, проведён-
ные под руководством Л.М. Дробижевой, в которых Яку-
тия является одним из объектов исследования [3,4,7,8]. 
Источниковую базу монографического исследования 
Д.Г. Брагиной, раскрывающих аспекты проявления этни-
ческого фактора языковой идентичности якутов соста-
вили материалы этносоциологических исследований, 
проведённых в 1997, 1999 гг. Институтом социологии 
РАН, Институтом этнологии и антропологии РАН [2]. 
Особенности языковой идентичности населения респу-
блики представлены также в коллективной монографии 
Института гуманитарных исследований и проблем мало-
численных народов Севера СО РАН [7]. 

Одним из основных источников исследования про-
блем этничности послужили различные статистические 
материалы, данные этносоциологического обследова-
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ния, полевые этнографические материалы, полученные 
автором статьи в процессе экспедиционных и стацио-
нарных работ в улусах республики за последнюю чет-
верть ХХ в. начала ХХI в. Автором при написании работы 
применены как методы полевого исследования с целью 
сбора первоначального материала, так и теоретико-ме-
тодологические. Подход к этническому самосознанию 
как к исключительной конституирующей основе этниче-
ской общности во всех ее типологических ипостасях по-
лучает все более широкое признание в отечественной 
науке. Это понятно, если учесть, что в нем как бы синте-
зируется весь сложный комплекс популяционных, исто-
рико-культурных и поведенческих черт, присущих этно-
су. Методологическая концепция данного исследования 
исходит из признания самоценности этноса как одной 
из содержательных форм существования и развития че-
ловечества, места и роли этничности в современной со-
циокультурной реальности.

В советское время наиболее значительными факто-
рами распространения якутско-русского двуязычия, т.е. 
активного использования русского языка якутами, яв-
ляются, наряду с протекционистской государственной 
политикой в области русского языка, рост уровня об-
разования населения, а также повышающаяся неодно-
родность этнической среды. Утрата родного языка часто 
усиливает явления аккультурации, в результате которых 
индивид, утратив традиционную этническую культуру, 
так и не приобщается к ценностям другой национальной 
культуры. Здесь особую группу составляют лица, рож-
денные и воспитанные в национально-смешанных се-
мьях. Во многих городских якутских семьях также харак-
терным становится общение с детьми на русском языке. 
Отсюда возникает проблема – отсутствие достаточного 
пространства языкового общения на якутском языке. 

В 90-е годы ХХ в. в период утверждения республи-
канского суверенитета, положение якутского языка 
улучшилось. Тем не менее признается, что якутский 
язык находится в предкризисном состоянии и, в связи с 
этим требует защиты и заботы государства. Ограничен-
ная функция якутского языка и его сужение в городской 
среде заметно сказывается на положении и развитии на-
циональной культуры. Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что сегодня на якутском языке развивается художе-
ственная литература, издается переводная литература, 
функционирует музыкальная жизнь, театр, периодиче-
ская печать, работают средства массовой информации. 
В последнее десятилетие активно развивается якутское 
кино, получившее российское и международное призна-
ние. Заинтересованность в возрастании общественных 
функций якутского языка проявляет прежде всего наци-
ональная творческая интеллигенция. Активному функ-
ционированию якутского языка способствует и такой 

вид народного творчества как художественная самоде-
ятельность. Национальный язык и народное творчество 
содействуют осознанию якутами своей этнической и эт-
нокультурной идентичности.

Учитывая непростую языковую ситуацию, проблема 
видится в фактическом удержании якутским языком по-
зиции государственного языка в республике. В октябре 
1992 г. вступил в действие республиканский закон о язы-
ках, наделивший статусом государственного якутский и 
русский языки. Но это признание является больше поли-
тической мерой, восстанавливающий равноправие якут-
ского языка. Фактическому же улучшению положения 
якутского языка может помочь последовательная реа-
лизация концепции возрождения национальной школы 
и дошкольного образования. По данным Министерства 
образования РС (Я) в конце 90-х годов почти каждый пя-
тый школьник якутской национальности в возрасте фор-
мирования его языковой компетенции и модели языко-
вого поведения был отчуждён от родного языка (1999 
г.). В итоге в категорию русскоязычных, т.е. лиц, владею-
щих только русским языком, в настоящее время входят 
не только русские и представители других некоренных 
национальностей, но и лица якутской национальности. 
Можно говорить поэтому о наличии проблемы языко-
вой компетенции. 

Что касается языковой идентичности, то по данным 
переписей 1970 и 1979 г. и сопоставление их с резуль-
татом собственного конкретного обследования, про-
веденного в середине 70-х годов в городе Якутске и 
ряде сельских поселений, показывает следующее: по 
переписи 1970 г. якуты, считающие родным языком 
язык своей национальности, составили 96,3%. При этом 
больше всего лиц, считающих родным языком русский, 
оказалось среди городских жителей. По переписи 1979 
г., родным языком считают язык своей национальности 
95,3 % якутов. [1, с. 43]. По данным проведенного нами 
опроса среди якутского населения г. Якутска, на вопрос 
«Какой язык Вы считаете родным?» опрашиваемые отве-
тили следующим образом: 84,7 процента родным счита-
ют якутский, а остальные – русский. В числе последних 
оказалось довольно свободно владеющих якутским язы-
ком – 38,1 процент, а тех, которые понимают и могут объ-
ясняться –14,3, лиц же, понимающих, но не говорящих 
на якутском языке, - 47,6 процента. Данные свидетель-
ствуют, что в основном родным языком считают язык не 
своей национальности, те опрашиваемые, которые не 
в полной мере владеют языком своей национальности. 
Нельзя также не отметить наличие и такого факта, что 
среди опрошенных якутов есть лица, свободно владею-
щие языком своей национальности, но родным языком 
все же считающие русский, объясняя это тем, что им 
они чаще пользуются на работе и в быту. Хотя основная 
масса опрошенных родным языком считает якутский, 
все же в реальном владении ими языком своей нацио-
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нальности существуют некоторые различия, связанные 
с их возрастом, длительностью проживания в городе, 
местом рождения, уровнем образования. Так среди го-
родского населения некоторая часть лиц молодого и 
среднего возраста владеет языком своей национально-
сти только в пассивной форме. Заметим, что многие из 
этих лиц, как отмечалось выше, родным языком назвали 
русский язык. Полученные нами данные свидетельству-
ют о том, что в целом смена родного языка, вызванная 
главным образом незнанием или недостаточной степе-
нью владения якутским языком, не приводит, однако, к 
утрате этнического самосознания якутов и их языковой 
идентичности.

Одна из проблем, характерная, прежде всего, для 
современной городской среды, связана с отсутствием 
достаточного пространства для языкового общения на 
языках коренных народов, гомогенной языковой среды, 
влияющих на языковую компетенцию. Как показывает 
практика и как уже отмечалось, воспитание в дошколь-
ных учреждениях, обучение в школах преимущественно 
на русском языке приводит нередко к утрате языка сво-
ей национальности. К настоящему времени уже несколь-
ко поколений из числа лиц якутской национальности, в 
основном горожан, слабо или совсем не владеют язы-
ком своей национальности. И это, как правило, образо-
ванная часть якутского населения. В возрастании обще-
ственных функций якутского языка заинтересованность 
проявляет, прежде всего, национальная творческая 
интеллигенция, влияющая на деятельность националь-
ного телевидения, радио, кино, театров. Вместе с тем в 
сельских районах, где преобладающую часть населения 
составляют якуты, якутский язык продолжает выполнять 
многие жизненно важные функции. Но и здесь языковая 
динамика протекает неоднозначно. В моноэтнической 
среде, а также во многом из-за реализации в последнее 
десятилетие концепции национальной школы, наблю-
дается слабое владение разговорной русской речью. 
При усилении же функций письменного русского языка 
ослабевает влияние литературного якутского языка, т.е. 
читать и писать лица, говорящие на якутском языке, но 
получившие образование на русском языке (в “русских 
классах”) предпочитают, как правило, на русском языке.

В итоге в категорию русскоязычных, т.е. лиц, владею-
щих только русским языком, в настоящее время входят 
не только русские и представители других некоренных 
национальностей, но и лица якутской национальности. 
Можно говорить поэтому о наличии, как проблемы язы-
ковой компетенции, частично и языковой идентичности. 

Как и прежде, русские в республике в подавляющем 
большинстве не владеют якутским языком, как и неко-
торая часть горожан якутской национальности, о чём 
и свидетельствуют материалы этносоциологического 
опроса 1999 года. Якутское население, особенно город-

ское, продолжает активно использовать во многих сфе-
рах жизни русский язык. Наиболее распространённым 
типом двуязычия в республике по-прежнему является 
двуязычие якутов.

Известно, что знание или употребление того или ино-
го языка становится необходимостью, если вызвано ре-
альными потребностями жизни. Материалы опроса 1999 
года показывают также, что в условиях современной 
языковой ситуации городские якуты более активно ста-
ли стремиться обучать своих детей как на якутском (10,8 
%), так и на якутском и русском языках (15,6 %). 

На вопрос «В какой степени Вы владеете наиболее 
распространёнными языками РС (Я)?» якутские респон-
денты ответили следующим образом: Совершенно сво-
бодно якутским языком владеет 70,8 % городских якутов; 
хорошо, но не свободно – 14,1 %; плохо – 2,8 %; понимаю, 
но не говорю -8,0%; совсем не говорю- 2,4%; и 1,9 не от-
ветивших, т.е. не смогли определить степень владения 
якутским языком. Сельские якуты – 92,4 % совершенно 
свободно; 5, 28 -хорошо, но не свободно; 0,3 – плохо; 0,3 
% понимаю, но не говорю. Среди сельских якутов нет 
лиц, которые совсем не говорят на якутском языке. И не 
ответившие составили 1,65 %.

Этносоциологические исследования в Якутии, про-
веденные под руководством Л.М. Дробижевой, участие 
в которых принимала автор настоящей статьи, показали 
в конце 90-х годов высокую степень проявления как эт-
нической идентичности, так и языковой. [7]. 

Со второй половины ХХ века численность якутов на-
чинает постоянно увеличиваться. По переписи населе-
ния 2010 г. в России проживает 478,1 тыс. якутов, в Яку-
тии 466, 5 тыс. [12, с. 32]. Динамика численности якутов 
свидетельствует, что этнический фактор играет большую 
роль в идентификации личности. Так, если по переписи 
2002 г. в целом по России численность лиц, владеющих 
якутским языком, составляла более 456 тыс. человек, то 
по итогам Всероссийской переписи 2010 г. несколько 
уменьшилась до чуть более 450 тыс. человек. [6, с.17]. 
Статистика показывает, что число владеющих языком 
своей национальности ненамного, но сокращается.

Заключение

Проделанная работа по изучению языковой иден-
тичности якутов дает основание для выводов о влиянии 
современных факторов на проявления валентности язы-
ковой идентичности. Как показывают материалы воспи-
тание детей в дошкольных учреждениях, их обучение в 
школах преимущественно на русском языке приводит 
нередко к утрате национального языка. Но результа-
ты работы подтверждают тезис, что этничность явля-
ется определяющей стратифицирующей категорией. В 
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целом, несмотря на влияние различных факторов, ма-
териалы этносоциологических исследований в Якутии 
показывают взаимозависимость этнического фактора и 
языковой идентичности якутов.

Выводы

Таким образом, в якутской городской среде появи-
лись русскоязычные лица, идентифицирующие себя яку-
тами, но слабо владеющие или совсем не владеющие 
якутским языком. И тем не менее исследование данной 
ситуации показывает, что такая ситуация не влияет су-

щественным образом на валентность языковой иден-
тичности среди якутов. Современные факторы, в том 
числе и этнический способствуют укреплению такой 
формы идентичности якутов, как языковая. Напротив, 
утрата языка своей национальности некоторой частью 
городских якутов, как оказалось, ведет к усилению их эт-
нической и этнокультурной идентичности. В XXI в. из-за 
ускорения процесса культурной глобализации наблюда-
ется ответная реакция среди коренных народов Якутии, 
начинающих создавать новые формы этнокультурной 
идентичности, опираясь на этнические традиции, на-
пример, кинотворчество.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей процесса воору-
жения нижегородского резервного ополчения 1812 г.: выявлению количе-
ства единиц оружия и анализу сословно-корпоративных особенностей эпохи, 
выявленных в процессе сбора вооружения. На основе изучения материалов 
Центрального архива Нижегородской области и анализа историографических 
данных выявлены общие и особенные черты резервного ополченского кор-
пуса на ранней стадии его формирования.

Ключевые слова: Нижегородская губерния, нижегородское ополчение 1812 г., 
резервное ополчение 1812 г., добровольческое движение, наполеоновские 
войны, офицерский состав, военные и гражданские чины, мобилизация.

THE PROCESS OF ARMING THE NIZHNY 
NOVGOROD RESERVE MILITIA IN 1812

D. Nikolaev
I. Khvostova

Summary: The article is devoted to the consideration of the peculiarities 
of the arming process of the Nizhny Novgorod reserve militia of 1812: 
the identification of the number of weapons and the analysis of the 
class-corporate features of the era identified in the process of collecting 
weapons. Based on the study of the materials of the Central Archive of the 
Nizhny Novgorod region and the analysis of historiographical data, the 
general and special features of the reserve militia corps at an early stage 
of its formation are revealed.

Keywords: Nizhny Novgorod province, Nizhny Novgorod militia of 1812, 
reserve militia of 1812, volunteer movement, Napoleonic Wars, officers, 
military and civilian ranks, mobilization.

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

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

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

Но следует отметить, что почти одновременно с 
формированием «основного» губернского ополчения 
началась организация ополчения резервного, меньше-
го по количеству ратников и на основании несколько 
иных, значительно сниженных требований к призыв-
ному контингенту. Вооружение резервного ополчения 
осуществлялось, в основном, за счет «лишнего» оружия 
ополчения действующего, которое не было взято в по-
ход. Контроль этого процесса осуществлял новый состав 
комитета вооружений, созданного по аналогии и по об-
разцу комитета основного ополчения. 

Первоначальная поспешность и лихорадочность, с 
которой начинали вооружать первое ополчение, со вре-
мени его насыщения огнестрельным оружием, смени-
лась более трезвым расчетом и соображениями по пово-
ду избыточности наличествующего вооружения в целом 
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и необходимостью его частичного изъятия и склади-
рования либо в местах формирования подразделений, 
либо там, где имелись соответствующие условия для его 
хранения [10, с.75] . Командиры ополченских полков по-
лучили предписания о сдаче избыточного оружия как в 
Нижнем Новгороде, так и в уездных городах губернии с 
обязанностью информировать командование об испол-
нении. Полковник Ровинский первым доложил 17 дека-
бря 1812 г. о том, что «…из вверенного мне полку (2-го 
полка - авт.) сдано оружия нижегородскому дворянско-
му предводителю Ленивцеву пик 1443, топоров 1296, в 
заресформную команду штабс-капитану Бутурлину пик 
131, ружей-106, а 12-ть батальоны как видно доставить 
не успели, которые, впрочем, могут послужить для обу-
чения неумеющих и чрез то к сбережению комплектных 
ружей…» [20, л.1]. 30 декабря 1812 г. макарьевский уезд-
ный предводитель дворянства Леньков сообщил, что им 
принято «… из пехотных полков: 4-го - 1110 пик и 1764 
топора и 5-го - 1755 пик и 1655 топоров и всего 2465 
(пик-авт.)…в числе коих поломанных 50 и 3419 топоров, 
которые и хранятся на отведенном мне для приема во-
инов квартире…» [20, л.2]. Батальонные командиры 3-го 
полка Макашев, Стремоухов и Мельников сдали «изряд-
ное количество» оружия в Арзамасе «управляющему 
должность уездного предводителя дворянства» уездно-
му судье Вешнякову [20, л.4].

Было оставлено в губернии и значительное коли-
чество стрелкового оружия, но, скорее всего, не по 
причине его переизбытка в ополчении, а по причине 
«некондиционности» и сомнительной надежности, а 
также ввиду необходимости вооружения собственно 
резервного ополчения. В числе этого оружия, согласно 
«Ведомости о числе оружия, оставшегося по снабжении 
полков нижегородской военной силы, выступивших в 
поход» [21, л.1], было: «Ружей, принятых от нижегород-
ского полицмейстера Бабушкина, исправленных почин-
кой 153; из пожертвованных от нижегородского дворян-
ства 125; на людях, оставшихся от первого ополчения, 
из принятых от нижегородского полицмейстера Бабуш-
кина, без всякой починки, со штыками 50; охотничьих, 
без штыков 91; поступивших с воинами из Горбатовского 
уезда 48. Всего: 467» [22, л.1]. Почти все это оружие сна-
чала поступило в ведение начальника «заресформных 
команд» князя Звенигородского «для вооружения со-
бираемых воинов» [23, л.144], а затем, в ходе сбора ре-
зервного ополчения, выдавалось по подразделениям. В 
марте 1813 г., согласно квитанции «нынешнего» правите-
ля канцелярии комитета вооружений Столицы, данной 
правителю канцелярии прежнего состава Корепину, по 
результатам поверки оружия «из представленных в ко-
митет вооружения оставших (ся) от бывшей милиции 
разнокалиберных ружей со штыками в новых ложах в 
медной оправе годных к употреблению 214 ружей и к 
ним новых пыжевников и отверток 51» [22, л.2]. 

Известно, что в мае 1813 г. из этого количества ружей 
125 единиц, со многими неисправностями, были приня-
ты сотенным начальником Львовым на вооружение 2-го 
полка резервного ополчения [24, л.345]; в мае же 125 
ружей были получены и в 1-м полку «и розданы по всем 
батальонам для научения воинов чистке и разборке их, а 
также и приемам, на каковой случай истребованы от Ар-
замасской инвалидной команды 8-мь человек военнос-
лужителей …» [24, л.67]. Вероятно, такое же количество 
ружей было получено и в 3-м полку резервного ополче-
ния. Кроме того, было оставлено на местах и значитель-
ное количество сабель («…принятых от нижегородского 
полицмейстера Бабушкина в железной оправе и с дере-
вянными ручками 63; пожертвованных от дворянства 
53» [25, л.1]), всего 116 штук.

Всего, по сдаче оружия командированными от 
полков (первого ополчения) офицерами, на складах 
в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Ардатове и Лыскове 
значилось, помимо уже указанного количества ружей 
и сабель, 9510 пик, «в том числе 6810, которые остались 
от 5-ти пехотных полков вместо поступивших во оные 
ружей» [25, л.1], которые, согласно упомянутой «Ведо-
мости», по местам их приема и складирования, рас-
пределялись так: «В городе Нижнем на воинах команде 
штабс-капитана Бутурлина 66; От 2-го пехотного полка 
131; Оставшихся от 1-го и 2-го пехотных полков в веде-
нии господина нижегородского уездного предводителя 
дворянства Ленивцева 4012; В Арзамасе: в команде ба-
тальонного начальника господина Бетлинга на воинах, 
оставленных от 3-го пехотного полка 143; управляющего 
должность уездного предводителя дворянства уездного 
судьи господина Вешнякова 1348; Макарьевского уезда 
в селе Лысково у господина Макарьевского предводите-
ля дворянства Ленькова от 4-го полка 1110, от 5 полка 
1755; В ведении ардатовского земского исправника Каш-
карова, заготовленных бывшим уездным предводителем 
Стремоуховым 800; В цейхгаузе в Нижнем, без древок 
107, с древками 44» [25, л.1об.]. Объем заготовленно-
го «колющего» оружия, оказался, в итоге, чрезмерным. 
Так, в частности, пики, несколько поспешно заказанные 
на заводе Баташева в Выксе (накануне похода первого 
ополчения), долго не могли найти себе применения и по 
этой причине пострадал изготовитель (завод Баташева), 
поскольку была серьезно задержана оплата за них - до 
осени 1814 г., когда вопрос все-таки разрешился [26, л.1]. 
В марте 1813 г. 2465 пик, оставшихся от 4-го и 5-го полков 
нижегородского ополчения, было отдано в резервное 
ополчение «присланному от полковника Визина пяти-
десятному начальнику Косткину» [20, л.10]. Всего же для 
вооружения резервного ополчения (вероятно, всего III 
округа), на складах имелось (на январь 1813 г.) более 14 
тыс. пик (заготовленных в губерниях III-го ополченского 
округа) и 5 тыс. копий, «пожертвованных астраханскими 
жителями» [27, л.11] .
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей начального этапа 
формирования нижегородского ополчения 1806 г.: выявлению количества 
ополченцев и анализу сословно-корпоративных особенностей эпохи, выяв-
ленных в процессе сбора ополчения. На основе изучения материалов Цен-
трального архива Нижегородской области и анализа историографических 
трудов выявлены общие и особенные черты местного ополченского корпуса 
на ранней стадии его формирования.

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

THE FORMATION OF A BATTALION  
OF MILITIA RIFLEMEN IS ONE  
OF THE STAGES OF THE CREATION  
OF THE NIZHNY NOVGOROD MILITIA  
IN 1806-1807

D. Nikolaev
I. Khvostova

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

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

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

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

с.98]. Конный полк ополчения возглавил действитель-
ный статский советник П.Ф. Козлов [19, с.115]. Среди пол-
номочных структур [15, с.217], созданных специально 
для этой цели, особо выделялись, по своему значению 
и функциям, комитеты пожертвований [5, с.95] и воору-
жения [13, с.58]. Обмундирование [14, с.58], снаряжение 
[12, с.39] и даже вооружение [10, с.75] ополчений той 
поры осуществлялось за счет «отдатчиков ратников», т.е. 
помещиков [11, с.345], либо мещанских сообществ [16, 
с.35]. Все полки нижегородского ополчения входили в 
состав так называемого III ополченского округа (вместе с 
ополчениями казанским, вятским, симбирским, пензен-
ским и костромским) [7, с.368] под предводительством 
генерал-лейтенанта П.А. Толстого [8, с.67]; начальником 
же нижегородского ополчения являлся князь Г.А. Гру-
зинский. 

Но следует учесть, что первый опыт формирования 
региональных ополчений России был получен гораздо 
ранее. Осенью 1806 г. образовалась очередная, 4-я по 
счету антинаполеоновская коалиция (в составе Англии, 
Пруссии, Швеции и России), но действия ее против На-
полеона были не очень удачными: в октябре 1806 г. 
Пруссия потерпела тяжелые поражения и ее террито-
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рия была оккупирована, что напрямую угрожало гра-
ницам Российской империи. В этих условиях Александр 
I принимает решение о мобилизации дополнительных 
сил и 30 ноября 1806 г. был обнародован манифест «О 
составлении и образовании повсеместных временных 
ополчений, или милиции», согласно которому, на терри-
ториях 31 губернии Российской империи, создавалось 7 
т.н. «областных войск» общей численностью 612000 чел. 
Нижегородская губерния входила в VII областное войско 
(вместе с губерниями Вятской, Казанской, Костромской и 
Вологодской) и была обязана собрать, снарядить (в трех-
месячный срок) и отправить на воинскую службу 16500 
ратников. Главнокомандующим ополченской милиции 
VII области был назначен генерал-от-инфантерии князь 
Ю.В. Долгоруков; губернским же начальником милиции 
стал генерал-лейтенант И. С. Белавин. 

Список ратников земской милиции по уездам выгля-
дел следующим образом: Нижегородский уезд – 1792 
ополченца, Ардатовский уезд – 1459, Арзамасский уезд – 
1770, Балахнинский уезд – 1474, Васильский уезд – 1179, 
Горбатовский уезд – 1368, Княгининский уезд – 1540, 
Лукояновский уезд – 2158, Макарьевский уезд – 1130, 
Семеновский уезд – 1073, Сергачский уезд – 1557 чело-
век. Всего насчитывалось, строго по положенному «об-
ластному» расписанию, 16500 человек [20, л.96]. Следует 
отметить, что успешный набор ратников в установлен-
ные сроки стал возможен не только благодаря действи-
ям властей – административных и вотчинных – ратники, 
фактически, набирались «на бумаге», оставаясь, будучи 
записанными в ополчение, «в своих селениях» и выпол-
няя прежние обязанности, изредка являясь, как прави-
ло, по воскресеньям, на военно-учебные сборы, без вра-
чебного освидетельствования на пригодность к службе 
и при непостоянном военно-административном контро-
ле. На этом содержание первоначальных мероприятий 
по формированию «списочного» состава нижегородско-
го ополчения было исчерпано. 

 Второй этап сбора ополчения начался 7 марта 
1807 г., когда последовал указ императора об отборе из 
числа милицейских ратников тех, кто умеет хорошо об-
ращаться с огнестрельным оружием и формировании в 
18-ти губерниях России стрелковых батальонов из четы-
рех рот, которые направлялись в определенные указом 
местности. На имя гражданского губернатора посту-
пило «Примерное положение для батальона стрелков 
милиции из четырех рот состоящего», в котором были 
расписаны штаты батальона численностью 680 военнос-
лужащих, из которых 600 составляли рядовые ратники. 
Согласно штатному расписанию, начальник батальона 
назначался из тысячных, или пятисотенных ополченских 
чинов. Предполагалось наличие пяти сотенных началь-
ников, 14-ти начальников пятидесятных (один из кото-
рых исполнял обязанности квартирмейстера и казначея, 
а другой – обязанности адъютанта) [21, л.124]. Унтер-

офицерский состав батальона включал в себя 28 чело-
век: 4 старших унтер-офицера и 24 младших, из которых 
в должностях каптенармусов состояли 4 человека [21, 
л.124об.]. В каждой роте «четырехротного батальона» 
наличествовало по 150 рядовых; в батальоне имелось 
5 барабанщиков (1 батальонный и 4 ротных); среди не-
строевых медицинских служителей насчитывалось по 1 
лекарю, фельдшеру, вагенмейстеру, «надзирателю боль-
ных» и 4 санитара («лазаретных служителя»); нестроевых 
же служащих прочих специальностей было: 1 батальон-
ный писарь, 1 писарь «квартирмейстерский и казначей-
ский», 1 ложник (мастер, приводящий в исправность 
ружейные ложи – Д.Н.), 1 помощник ложника, 1 слесарь, 
1 помощник слесаря, 1 кузнец, 1 помощник кузнеца, 1 
плотник, 1 помощник плотника, 7 фурлейтов (возниц – 
Д.Н.) и 1 профос (должностное лицо их нижних чинов, 
выполняющее различные вспомогательные функции – 
Д.Н.) [21, л.124об.].

В состав имущества обоза батальона входили 15 ло-
шадей (8 – для перевозки на колесах патронных ящиков; 
7 – к прочим повозкам); 4 колесных патронных ящика, 
повозки: «казначейская», медико-санитарная, а также 
«для инструментов и письменных дел» [21, л.124об.]. На 
покупку лошадей, «как обоз готов будет», командиру ба-
тальона отпускал средства начальник губернской мили-
ции [21, л.125]. 

Название новообразованному батальону было пред-
писано иметь по названию губернии, «из коих они на-
ряжены» («…например, батальон стрелков московской 
милиции, батальон стрелков черниговской милиции и 
проч….» [21, л.124об.]) и новый батальон получил наиме-
нование «батальона стрелков нижегородской милиции» 
с соответствущими окладами жалованья всем его долж-
ностным лицам [21, л.124об.] и провиантским обеспе-
чением «против солдатских дач, а фураж для лошадей в 
положенное время из провиантского ведомства на счет 
той же, собранной для милиции, суммы» [21, л.124об.]. За 
счет той же суммы должны были приобретаться и неко-
торые предметы вооружения и амуниции, «также киве-
ра, шинели, кафтаны», а для нестроевых – сюртуки, пан-
талоны, сапоги, рубашечный холст, галстуки; шанцевый 
и слесарно-плотничный инструмент; кремни, патронная 
бумага «по штатам егерских полков…и для письменных 
дел по 75 рублей в год из комиссариата» [21, л.125]. По-
рох и свинец для батальона поступал от Артиллерийско-
го депо. «Мастеровых в баталионы определить знающих 
положенное ремесло, также и фурлейтов из записанных 
в милицию людей» [21, л.125]. 

О составе батальона известно, в частности, что, сре-
ди прочих ратников, в нем значились 96 «стрелков» Гор-
батовского уезда и 29 человек «Ардатовской округи» 
[21, л.149]; также есть сведения об одном добровольце, 
изъявившем желание вступить в стрелковый батальон – 
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«Ельнинской волости деревни Апалиха (Опалиха – Д.Н.) 
экономическом крестьянине Иване Игнатьеве Сонцове 
…» [21, л.16].

Нижегородский батальон (окончательно сформиро-
ванный 28 марта 1807 г.), командиром которого был на-

значен майор Е.С. Бабушкин, в составе сводного отряда 
таких же «именных» (по названиям губерний) батальо-
нов VII областного войска был определен для команди-
рования в Смоленскую губернию, т.е. ближе к местам 
возможных боевых действий. Второй этап формирова-
ния ополченских структур был завершен.

ЛИТЕРАТУРА
1. Грубов В.И., Николаев Д.А. Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе//Отечественные архивы. 2018. №1. С.116-117
2. Грубов В.И., Николаев Д.А. Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе//Отечественные архивы. 2019. №2. С.129-131
3. Дорофеев Ф.А., Николаев Д.А. Особенности формирования офицерского корпуса в нижегородском ополчении 1812 г.//Вопросы истории. 2020. №1. 

С.121-128
4. Дроздов Ф.Б., Николаев Д.А. Народное ополчение 1812 г. и общественный договор//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. 

№6 (3). С.95-99
5. Егоров Г.В., Николаев Д.А. Формирование «подвижного магазейна» по снабжению армии в Нижегородской губернии в 1812 г.//Гуманитарные и социаль-

но-экономические науки. 2017. №5 (96). С.95-98
6. Кауркин Р.В., Дроздов Ф.Б., Николаев Д.А. Отечественная война 1812 г. Нижегородское ополчение и его участие в заграничных походах 1813-1814 гг.  

Н. Новгород: НО ИРИ, 2012. 158 с.
7.  Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. Сборник документов /Под ред. Л. Г. Бескровного. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 548 с.
8. Николаев Д.А. Добровольцы в нижегородском ополчении 1812 г.: исторические реалии и историографические мифы//Вестник Нижегородского универ-

ситета им. Н.И.Лобачевского.2018. №2. С.67-77
9. Николаев Д.А. Заболеваемость офицеров нижегородского ополчения 1812 г. (по материалам официального делопроизводства начала XIX века)// 

Оборонно-промышленный комплекс России: исторический опыт и современные стратегии. Сборник материалов II Всероссийской научно-практической 
конференции. 2017. С.96-99

10. Николаев Д.А. Как и чем вооружалось нижегородское ополчение в 1812 году//Военно-исторический журнал. 2019. №2. С.75-79
11. Николаев Д.А. Комплекс документов по вопросам продовольственного и вещевого обеспечения нижегородского ополчения 1812 г.//Торговля, купе-

чество и таможенное дело в России в XVI – XIX вв. Сборник материалов Четвертой международной научной конференции. Редактор-составитель А.И. 
Раздорский. Редколлегия: В.Н. Беляева [и др.]. 2018. С.345-349

12. Николаев Д.А. Материалы официального делопроизводства по вопросам продовольственного и вещевого обеспечения нижегородского ополчения  
1812 г.//Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе. Сборник статей участников XVI Региональной научно-практической конферен-
ции. Под редакцией В.И. Грубова, А.А. Исакова. 2019. С.39-43

13. Николаев Д.А. Некоторые аспекты развития военного производства Нижегородской губернии в начале XIX века (на примере вооружения нижегородско-
го ополчения 1812 г.)//Оборонно-промышленный комплекс России: исторический опыт и современные стратегии. Сборник материалов II Всероссийской 
научно-практической конференции. 2017. С.58-62

14. Хвостова И.А., Николаев Д.А. Инспекторский смотр обмундирования и снаряжения нижегородского ополчения в 1812 г.//Современная наука: актуаль-
ные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2017. №12. С.58-61

15. Хвостова И.А., Николаев Д.А. Логистические особенности обеспечения нижегородского ополчения 1812 г. на начальном этапе его формирования (сен-
тябрь – октябрь 1812 г.)//Вопросы истории. 2020. №2. С.217-224

16. Хвостова И.А., Николаев Д.А. Страницы истории нижегородского ополчения 1812 г.: проблема «лишнего» оружия//Современная наука: актуальные про-
блемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2019. №9. С.35-37

17. Хвостова И.А., Николаев Д.А. «…Упражняются…в пьянстве и буйстве…»: формирование и девиантные особенности походного марша 3-го полка 
нижегородского ополчения (сентябрь 1812 – июнь 1813 гг.)//История: факты и символы. 2019. №4 (21). С.27-36

18. Хвостова И.А., Николаев Д.А. Формирование и походный марш 5-го полка нижегородского ополчения 1812 г. (сентябрь 1812 – апрель 1813 гг.)//Гумани-
тарные и социально экономические науки. 2019. №3 (106). С.98-103

19. Хвостова И.А., Николаев Д.А. Формирование и походный марш конного полка нижегородского ополчения 1812 г. (сентябрь 1812 – февраль 1813 гг.)//
Гуманитарные и социально экономические науки. 2018. №2 (99). С.115-119

20.  Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО), Ф.2, Оп.4, Д.56
21.  ЦАНО, Ф.2, Оп.4, Д.59

© Николаев Дмитрий Андреевич (dmnikolaeff@mail.ru), Хвостова Ирина Алексеевна (iri-khv@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



19Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2022 г.

ИСТОРИЯ

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 
ДВОРЯНСТВА СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В КОНЦЕ ХVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВВ
Следнева Анна Александровна

Аспирант, Российская Академия Народного Хозяйства и 
Государственной Службы при Президенте  

Российской Федерации 
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Аннотация: Цель: целью данного исследования является анализ основ зем-
левладения и распоряжения имуществом дворянства Смоленской губернии 
в конце ХVIII - первой половине ХIХ вв. 
Методы: статья раскрывает методы системного анализа и критического 
осмысления основ землевладения и распоряжения имуществом дворянства 
Смоленской губернии в конце ХVIII - первой половине ХIХ вв. 
Результаты: проанализированы взаимоотношения между представите-
лями привилегированных сословий. Рассмотрено положение дворянства в 
Смоленской губернии. Обозначено что представляет собой положение дво-
рянского сословия в вопросах имущества и землепользования. 
Выводы: в настоящей статье автором рассмотрен процесс становления 
сословий, а также положение привилегированных слоев в обществе. Вы-
делены такие сословия, как дворянство, мещанство и купечество. Рассмо-
трен вопрос земельного и имущественного положения дворянства, а также 
правовые основы для привилегированного сословия. 

Ключевые слова: землевладение, распоряжение имуществом, наместни-
чество, купечество, мещанство, привилегированное сословие, дворянство 
Смоленской губернии.

LAND OWNERSHIP AND DISPOSAL  
OF THE PROPERTY OF THE NOBILITY  
OF THE SMOLENSK PROVINCE  
AT THE END OF THE 18TH – THE FIRST 
HALF OF THE 19TH CENTURIES

A. Sledneva

Summary: Purpose: the purpose of this study is to analyze the basics 
of land ownership and disposal of the property of the nobility of the 
Smolensk province at the end of the XVIII - first half of the XIX centuries. 
Methods: the article reveals the methods of system analysis and critical 
understanding of the foundations of land ownership and disposal of the 
property of the nobility of Smolensk province at the end of the XVIII - first 
half of the XIX centuries. 
Results: the relationship between representatives of privileged estates 
is analyzed. The situation of the nobility in the Smolensk province is 
considered. It is indicated what is the position of the nobility in matters 
of property and land use. 
Conclusions: in this article, the author examines the process of formation 
of estates, as well as the position of privileged strata in society. Such 
estates as nobility, philistinism and merchants are distinguished. The 
issue of the land and property status of the nobility, as well as the legal 
basis for the privileged estate, is considered. 

Keywords: land ownership, disposal of property, viceroyalty; merchant 
class, philistinism, privileged estate, nobility of Smolensk province.

Введение 

Исследовательская работа проводилась в рассмо-
трении такого социального института, как дво-
рянство. На современном этапе развития исто-

рической науки данная проблема занимает одно из 
приоритетных и значительных направлений. В исследо-
вании раскрывается не только специфика этой социаль-
ной группы, но и показывается положение в обществе, 
место в политике, в степени духовного развития страны, 
роль в развитии общественных отношений и особенно-
сти менталитета. Поэтому особый интерес вызывает про-
винциальное дворянство, в моем исследовании это про-
демонстрировано на примере Смоленской губернии.

При изучении социальной структуры уездных го-
родов Смоленской губернии в данной работе будет 

использоваться термин «сословие». Крупный исследо-
ватель социальной истории России Б.Н. Миронов выде-
лил ряд признаков этого понятия: «1) каждое сословие 
имеет специфические права и социальные функции, 
которые закреплены юридически в обычае или законе; 
2) сословные права передаются по наследству, следо-
вательно, приобретаются по рождению; 3) представи-
тели сословий объединяются в сословные организации 
или корпорации; 4) сословия обладают специфическим 
менталитетом и сознанием; 5) сословия имеют право на 
самоуправление и участие в местном управлении или 
центральном государственном управлении (в сословно-
представительных учреждениях); существуют внешние 
признаки сословной принадлежности – одежда, при-
чёска, особые украшения и т.п.». [6, с.656-657] Понятию 
«сословие» в русском законодательстве в XVIII – первой 
половине XIX в., как справедливо отмечает Миронов, со-
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ответствовало понятие «состояние». 

Термин «посадские люди» существовал до конца XVIII 
в., когда представителей этого сословия стали имено-
вать мещанами, но прежнее название иногда продолжа-
ли упоминать. Посадские выполняли многочисленные 
повинности, платили натуральные и денежные подати 
(несли тягло). При этом круг их деятельности ограничен 
не был. [9, с.656-657] Миронов называет «посадских лю-
дей» предшественниками т.н. «городского сословия», ко-
торое разделяет на страты, отличавшиеся «правами, про-
фессиональной деятельностью и доходами», [6, с.658] а 
именно на купцов, мещан, ремесленников, городских 
обывателей, цеховых, почётных граждан. В «Своде за-
конов Российской империи» городскими обывателями 
называются: «1) все те, кои в городе или старожилы, или 
родились, или поселились; 2) лица, имеющие в городе 
домы или иное строение, или место, или землю; 3) запи-
санные в гильдии или в цехи; 4) те, которые отправляли 
службу городскую, или записаны в мещанство». [8, с.59] В 
данной статье, во избежание путаницы, будет использо-
ваться термин «мещане». 

В городах купечество владело предприятиями и за-
нималось торговлей. Они назывались «третьим» при-
вилегированным сословием, «первым и вторым» было 
дворянство и духовенство. Статус купца можно было 
определить при помощи имущественного ценза. По 
гильдейской реформе, которая проводилась до 1775 
года, купечество делилось на гильдии по имущественно-
му состоянию. Платили 40-алтынный подушный оклад, 
и не платили гильдейскую подать. После 1775 года из-
менилось налогообложение, гильдейскую принадлеж-
ность купца определяли размеры капитала. От своего 
капитала купцу необходим было делать гильдейский 
взнос в размере 1 %. «Грамота на права и выгоды горо-
дам Российской империи» (Жалованная грамота горо-
дам) 1785 г. дала возможность монополии на торговую 
деятельность, по этой причине численность «третьего» 
сословия выросла. 

Особенностью смоленского купечества был рост 
численности и увеличение капиталов за счет купцов 
третьей гильдии. Причины этого успеха: недостаток 
крупных капиталов и высокие налоги за свидетельства 
на торговлю. Конкуренция между смоленскими куп-
цами, мещанами с иногородними купцами и местным 
крестьянством представляла препятствия в развитии 
торговли и купеческого предпринимательства. Но, стоит 
заметить «участие в конкурентной борьбе при неравных 
условиях было для смоленских купцов явлением почти 
привычным». [2, с.12]

Мещанское сословие по статусу было ниже купече-
ского. Мещанами становились: сельские обыватели; дети 

личных дворян, не имевших офицерских чинов и поль-
зовавшихся правами потомственных почётных граждан 
по закону; «инородцы» и «все вообще лица, имеющие 
право или обязанность избрать род жизни». Близкими к 
ним по положению были цеховые: в это сословие вно-
сили людей, которые «в городе ремесло или рукоделие 
производить желает» и которым мог быть присвоен ста-
тус мещанина, согласно городовому положению. [4]

Почётные граждане могли быть личными или потом-
ственными, звание присваивалось согласно император-
ского указа. Потомственное почётное гражданство как 
правило получали: дети личных дворян; дети право-
славных священников, окончивших семинарию или ду-
ховную академию; купцы первых двух гильдий; учёные и 
художники с учёной степенью; мануфактур- и коммерц-
советники – по ходатайству. Личное почётное граждан-
ство давалось детям духовенства, у которого не было 
соответствующего образования. Дворянство считалось 
одним из высших привилегированных сословий, но не 
городских. Это сословие имело привилегии, закреплён-
ные в законе и передаваемые по наследству. Соответ-
ственно, потомственные дворяне – это те, кто получал 
данные привилегии от родителей, а личные – те, кто по-
лучали ордена, чины по службе или были произведены в 
дворяне по особому высочайшему усмотрению. 

Земля для поместья, передаваемая «на прожиток» 
была в собственности у государства, реже у церкви, но 
никогда не в собственности помещика. Поэтому «реше-
ние о предоставлении «прожитка» принималось либо 
органами государственной власти (обычно – царем), 
[5, с. 371-483] если земля была государственной, либо 
высшими церковными иерархами (патриархом или ми-
трополитом) [1, с.372], если земля была церковной». 
Оформлялись такие решения указными или при помощи 
жалованных грамот, но не составлением частных актов 
чиновниками.

Нуждающийся помещик писал челобитную и реше-
ние по наделению его «прожитком» принималось инди-
видуально. Наделение «прожитком» не было обязатель-
ным по законодательству, некоторые семьи к тому же не 
нуждались, так как у них были вотчины. Государство или 
церковь руководствовались принципом полезности при 
раздаче земель, как только временно владеющий ухо-
дил в отставку или умирал, так сразу земля передавалась 
другому служащему, по мнению истинных владельцев 
земля всегда должна была быть в службе. 

После 1785 года по «Жалованной грамоте» дворян-
ство освобождалось от обязательной службы, телесных 
наказаний и личных податей. А самое главное имения 
переходили в собственность помещиков. Разрешалось 
иметь собственные фабрики и заводы. И здесь намеча-
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ется интересный факт, что к концу XVIII века можно было 
увидеть дворянство только в крупнейших городах. Наи-
больший удельный вес представителей данного сосло-
вия приходился на Смоленск. Если посмотреть в «Описа-
ния Смоленского наместничества», то общее количество 
жителей составляет 357601 человек, [7] и вес дворянства 
составлял лишь 0,6 %. Численность дворянства в уез-
дах была практически такой же, как и в городах. В 1833 
году в губернии проживало 13198 душ мужского пола и 
13667 женского пола при общем количестве населения 
1024357 человек. [3]

При городовых магистратах и уездных судах были 
созданы сословные органы по опеке. В состав сиротско-
го суда входили городской голова, городской староста и 
члены магистрата, в состав дворянской опеки – уездный 
предводитель дворянства, уездный судья и заседатели. 
На них возлагалась обязанность сохранения дворянской 
собственности, если её владельцами становились «по-

рочные» люди, малолетние или вдовы. 

Заключение

Несмотря на расширение численности, в начале  
XIX в. купечество пришло в упадок, что было «отражён-
ным показателем роста прогрессивных общественно-
экономических сил». К этому стоит добавить, что об 
упадке купечества можно говорить применительно к 
1840–1860-м гг., в связи с чем в этот период всё большее 
число горожан причисляется к мещанам. Исследование 
вопроса о провинциальном дворянстве приобрело ещё 
большую значимость в связи с преодолением некоторых 
устоявшихся стереотипов, возникших в исторической 
науке при изучении истории провинции. Согласно Сво-
ду законов Российской империи, дворянство определя-
лось как сословие, привилегии которого были обосно-
ваны за счет их личных качеств и заслуг перед народом 
и Родиной. 
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КРЕСТОВНИКОВЫ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ 
ФИРМЫ ДО 1855 ГОДА

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

ger-fan-yung@yandex.ru

Аннотация: В качестве объекта исследования в этой статье мы обозначили 
историю семьи Крестовниковых до 1855 года. Предметом исследования вы-
ступает возникновение и развитие семейной фирмы. Автором исследованы 
важнейшие события из истории этой предпринимательской фамилии. Обо-
значены конкретные предприятия, находившиеся во владении этого «клана» 
до 1855 года. Кратко проанализирована объективная взаимосвязь между 
совершенствованием производства, функционировавшим в условиях пер-
вой половины XIX столетия, и предпринимательским успехом. В этой работе 
нами использованы не только универсальные методы научного познания 
(дедукция, индукция, анализ, синтез и пр.), но и важнейшие принципы 
исторического познания (принципы историзма, принцип всесторонности из-
учения истории, принцип объективности и др.). Нельзя было обойтись и без, 
специальных методов исторических исследований (нарративного, историко-
генетического, синхронистического и других). Все это позволило произвести 
критический анализ опубликованных и неопубликованных источников; 
адекватно оценить опыт братьев Крестовниковых как предпринимателей, 
выявить схожие признаки однородных процессов (объективные предпосыл-
ки становления и развития отечественной дореволюционной промышлен-
ности) и т.д. Сделан важный вывод об уровне профессиональной подготовки 
братьев-предпринимателей накануне основания ими первого передового 
наукоёмкого производства в Казанской губернии.

Ключевые слова: передовые предприятия дореволюционной России, братья 
Крестовниковы, Казанская губерния, Казанский стеариново-мыловаренный, 
глицериновый и химический завод.

THE KRESTOVNIKOVS: FOUDATION  
AND DEVELOPMENT OF THE FAMILY FIRM 
BEFORE 1855

G. Fan-Yung

Summary: As an object of research in this article, we have designated 
the history of the Krestovnikov family before 1855. The subject of 
the study is the emergence and development of a family firm. The 
author investigates the most important events from the history of 
this entrepreneurial surname. The specific enterprises that were in 
the possession of this "clan" before 1855 are indicated. The objective 
relationship between the improvement of production, functioning in the 
conditions of the first half of the XIX century, and entrepreneurial success 
is briefly analyzed. In this work, we used not only universal methods of 
scientific cognition (deduction, induction, analysis, synthesis, etc.), but 
also the most important principles of historical cognition (principles of 
historicism, the principle of comprehensive study of history, the principle 
of objectivity, etc.). It was impossible to do without special methods 
of historical research (narrative, historical and genetic, synchronistic 
and others). All this made it possible to make a critical analysis of 
published and unpublished sources; adequately assess the experience 
of the Krestovnikov brothers as entrepreneurs, identify similar signs 
of homogeneous processes (objective prerequisites for the formation 
and development of the domestic pre-revolutionary industry), etc. An 
important conclusion is made about the level of professional training of 
brothers-entrepreneurs on the eve of their founding of the first advanced 
high-tech production in the Kazan province.

Keywords: advanced enterprises of pre-revolutionary Russia, Krestovnikov 
brothers, Kazan province, Kazan stearin-soap, glycerin and chemical 
plant.

В начале XX века семейный «клан» предпринимателей 
Крестовниковых занимал одну из высших ступеней 
в отечественной предпринимательской иерархии. 

Это была большая и очень состоятельная семья, пород-
нившаяся с аналогичными «кланами» Стахеевых и Моро-
зовых. Однако в отличие от упомянутых выше семей они 
остаются для наших современников малоизвестной и 
полузабытой фамилией, неким почти стёртым из памяти 
образом, известным лишь узким специалистам. 

Вместе с тем, в опубликованных нами в 2014–2022 
годах работах, основанных на солидной источниковой 
базе, научно обоснован весьма значительный вклад се-
мерых братьев Крестовниковых, московско-казанских 
предпринимателей II половины XIX – начала XX веков, 

в экономическое и социальное развитие, как минимум, 
города Казани. Где, 1 (13) июня 1855 года, братья Кре-
стовниковы основали в г. Казани передовое химическое 
предприятие (ныне – ПАО «НЭФИС»), намного опережав-
шее свое время и действовавшее, по выражению акаде-
мика А.М. Бутлерова, «на рациональных началах науки». 

К концу XIX столетия благодаря усилиям всех семе-
рых братьев данное предприятие стало самым крупным 
заводом стеариново-мыловаренной подотрасли отече-
ственной химической промышленности, выступавшим 
как материальное свидетельство их предприниматель-
ского успеха. Именно на нём в 1915 году было налажено 
производство первых партий отечественного аспирина. 
Несмотря на всё это память о братьях Крестовниковых 
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не увековечена ни в казанской городской топонимике, 
ни в виде памятника или мемориальной доски. Этот факт 
вызывает искреннее удивление, ибо историческая часть 
г. Казани, претендующей на статус значимого туристи-
ческого центра, изобилует арт-объектами, не несущими 
никакой смысловой нагрузки («Конь в пальто» и пр.). 

В рамках этой работы предпринята очередная по-
пытка пробудить интерес, и к личностям этих замеча-
тельных российских предпринимателей, и к значимому 
опыту, накопленному ими. Отметим, что о жизни и пред-
принимательской деятельности братьев Крестовнико-
вых сохранилось множество письменных свидетельств, 
но одним из самых значимым из них, на наш взгляд, вы-
ступают мемуары Н.К. Крестовникова, получившие на-
звание «Семейная хроника Крестовниковых» и издан-
ные с красноречивой пометкой – «не для продажи»[1]. 
Отметим, что Н.К. Крестовников был одним из семерых 
братьев-основателей упомянутого выше наукоёмкого 
химического производства в г. Казани. 

 «Семейная хроника …» состоит из трёх книг. Книга 1 
написана «живым» языком и представляет собой автор-
ский текст, посвящённый родословной Крестовниковых 
и их ближайших родственников (Москвины, Живаго и 
Куманины). Н.К. Крестовников довольно ярко описал 
детство и юность братьев, их взаимоотношения между 
собой и некоторые детские впечатления. Значительное 
место в первом томе занимает повествование о станов-
лении и развитии семейного бизнеса. Автор мемуаров 
повествует и о функционировании их Казанского заво-
да до 1903 г. Кроме того, первый том снабжён весьма 
содержательным приложением: фотографии братьев 
и их родственников, отдельные документы и etc. Книга 
2 «Семейной хроники … «представляет собой сборник 
избранных писем и воспоминаний о наиболее интерес-
ных заграничных вояжах представителей семьи. Книга 3 
включает в себя менее значимую переписку между чле-
нами семьи Крестовниковых и их многочисленной род-
нёй. 

Перед написанием «Семейной хроники …» Николай 
Константинович Крестовников постарался как можно 
подробнее изучить родословную своей семьи. Он упо-
минал, что использовал для этого различные истори-
ческие источники, включая исповедные и метрические 
книги, различную историческую литературу. В этом деле 
ему помогал профессиональный архивный работник 
И.Н. Николаев, что повышает научную ценность данного 
мемуарного источника [1;1;2]. Этому архивисту удалось 
выяснить «из писцовой книги 1628–31г.», что семья Кре-
стовниковых происходила из приписных монастырских 
крестьян Луговой слободки Данилова монастыря, рас-
положенного близ Переславля-Залесского Костромской 
губернии [1;1;3] и не относилась к т.н. «староверам». В 
целом, подавляющее большинство сведений, о которых 
сообщает автор «Семейной хроники …», подтверждает-

ся значительным комплексом опубликованных и неопу-
бликованных источников. 

Итак, Братья Крестовниковы, основавшие стеарино-
во-мыловаренный и химический завод в г. Казани, про-
исходили из сравнительно известной московской купе-
ческой династии. С 1832 года члены этой семьи были 
причислены к сословию потомственных почётных граж-
дан. В начале XX века Крестовниковы были пожалованы 
потомственным дворянством [2; 64]. Следовательно, 
преодолев сословные и прочие «барьеры», семейный 
«клан» смог продемонстрировать относительно высо-
кую социальную мобильность. Ибо, всего лишь за одно 
столетие, Крестовниковы смогли совершить довольно 
быстрый подъём по «социальной лестнице».

По данным И.Н. Николаева, условным родоначальни-
ком фамилии был монастырский крестьянин «Лев Ми-
хайлов». А возникновение прозвище «Крестовник» этот 
исследователь объяснил тем, что членам этой семей-
ной группы монастырское начальство доверяло носить 
кресты и хоругви во время церковных праздников [1;1; 
3 – 5]. С последней четверти XVIII века наиболее актив-
ные представители крестьянского сословия старались 
из него выйти, « … приписываясь в купечество, частью 
местное, частью других городов, в том числе и Москвы» 
[1;1;4–5]. Именно этим объясняется тот факт, что род Кре-
стовниковых более не упоминается в документах среди 
крестьянских родов.

Н.К. Крестовников обозначил своего деда в качестве 
первого купца в их роду. Его звали Козьма Васильевич 
Крестовников (1753 – 1814гг.), выходец из г. Переслав-
ля-Залесского. Он смог стать «сильным» купцом, твёрдо 
вставшим «на Москве»: в 1795 году он купил большой 
дом, а в 1812 году получил звание коммерции совет-
ника [1;1;23]. К.В. Крестовников имел в Москве сахаро-
рафинадный завод и производство по изготовлению 
свинцовых белил, « … выписывал из-за границы сахар-
ный тростниковый песок, кофе, пряжу, москательные 
и др. товары; вёл большую торговлю в Архангельске, в 
Оренбурге, где покупал привозные товары и продавал 
московские; он торговал в Макарьевской и Ирбитской 
ярмарках; посылал своих людей … и на Лейпцигскую 
ярмарку» [1;1;25]. Интересно, что городским головой в 
Москве в 1812 году был дальний родственник семьи Кре-
стовниковых – Алексей Алексеевич Куманин.

Упомянутый дом Козьмы Васильевича « … состоял из 
главного корпуса в стиле Александровской эпохи и трёх 
больших каменных флигелей и … обширных служб на 
дворе. При доме было два сада, из коих один фруктовый, 
изобиловавший яблоками и грушами … дед был хлебо-
сол, … давал балы и маскарады, … ездил в торжествен-
ных случаях четвёркой цугом на дорогих лошадях; выезд 
был богатый и лучший в Москве» [1;1;24].
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Козьма Васильевич Крестовников оставил после себя 
четырёх сыновей – Петра (1786 – 1818 гг.), Александра 
(1794 – 1850 гг.), Ксенофонта (1796 –1832 гг.), Константи-
на (1796 – 1841 гг.) и дочь Марию (1791 – 1868 гг.). Если 
учесть, что Козьма Васильевич ушёл из жизни в 1814 
году, то первый настоящий значительный подъём по со-
циальной лестнице члены этой семьи совершили, при-
мерно за четверть века. 

Однако, не вызывает сомнения, что социально-эко-
номические реалии в первые два десятилетия XIX века 
не создавали оптимальных условий для развития отече-
ственного предпринимательства. Можно утверждать, 
что в тот период семейный бизнес несколько раз нахо-
дился под угрозой полного краха.

Первым серьёзным ударом по семейному бизнесу 
стал московский пожар 1812 года. Николай Константи-
нович отмечал, что «дедушкин дом сгорел, сгорели и 
громадные склады товаров …, а что не успело сгореть, 
было разграблено» [1;1;26]. Следующим крупным потря-
сением для «крестовниковской» торгово-промышлен-
ной компании стала экономическая политика последних 
лет правления императора Александра I, когда произо-
шло «… неожиданно разорительное понижение тариф-
ных ставок на привозные товары. Безсмысленная мера 
Министра Финансов графа Гурьева (тарифы 1816 и 1819 
г.) … принесла столько же вреда, сколько и нашествие 
«двунадесяти языкъ» [1;1;26].

Несмотря на сохранившиеся устойчивые деловые 
связи, производственные возможности торгово-про-
мышленной компании Крестовниковых существенно 
пошатнулись, т.к. внешнеторговые операции стали убы-
точными, а оба их «завода» работали на импортном сы-
рье. Вызывал сомнение и «миллионный баланс». Ибо, как 
указывал Николай Константинович, «… на 1818 г. капи-
тал нашей фирмы был 1.126.000 рублей. Каких рублей? 
Счёт вели тогда на ассигнации, курс которых в 1811 году 
был 23 ½ копейки металлических …» [1;1;34].

Ранее, стремясь восстановить своё пошатнувшееся 
финансовое положение, Крестовниковы, ещё явно не 
ожидая введения непродуманных «гурьевских» тари-
фов, основали в 1814 году селе Поляна, Московского 
уезда, « … Озерецкой волости, в 32 верстах от Москвы 
по Дмитровскому тракту …» ткацкую фабрику [1;1;36]. 
Очевидно, что убытки, причинённые опустошительной 
войной 1812 – 1814 гг., они стремились покрыть за счёт 
диверсификации производства.

Н.К. Крестовников свидетельствовал, что это пред-
приятие работало на привозном сырье: «из главной кни-
ги за 1817 г, хранящейся в архиве Правления Т-ва Бра-
тьев Крестовниковых, видно, что … ткацкая фабрика в 
Поляне … и при ней английской пряжи на 124.000 руб.» 
[1;1;34]. После введения в России нового таможенного 

тарифа 1822 года, коренным образом отличавшегося от 
«гурьевских тарифов» своим протекционистским харак-
тером, угроза банкротства для семьи Крестовниковых 
миновала.

 Продукция Полянской ткацкой фабрики Крестов-
никовых получила самую широкую известность в стра-
не. «… оборот нашего ткацкого дела … доходил до 600 
тыс. рублей серебром. Продажа шла в срок, торговали 
в Москве, в Зеркальном ряду, на Нижегородской и Ир-
битской ярмарках …» [1;1;34]. В итоге, с 1832 года Алек-
сандр Козьмич и Константин Козьмич были причислены 
к новому сословию, возникшему в это же время, став 
«потомственными почётными гражданами». Как личные, 
так и потомственные «почётные граждане» занимали 
привилегированное положение в социальной структуре 
государства, став ещё одной опорой монархии и выгод-
но отличаясь от «податных сословий» [3;23]. «Почётные 
граждане» могли поступать на государственную службу, 
были освобождены от телесных наказаний, от повинно-
стей, в том числе и рекрутской повинности, не платили 
подушную подать [4;8]. 

В 1835 г., по итогам Московской мануфактурной вы-
ставки, Александр Козьмич Крестовников, дядя автора 
мемуаров, был награждён золотой медалью на Влади-
мирской ленте. А его отец, Константин Козьмич, был 
удостоен золотой медали на Анненской ленте. В 1839 г. 
Александр Козьмич удостоен золотой медали на Алек-
сандровской ленте, а Константин Козьмич – на Влади-
мирской ленте [5;2]. На основании имеющихся источни-
ков можно утверждать, что в 30 – 40-х гг. XIX в. Полянская 
ткацкая фабрика стала основой экономического благо-
состояния семьи потомственных почётных граждан Кре-
стовниковых. 

Отец Николая Константиновича Крестовникова и его 
шестерых братьев, Константин Козьмич Крестовников 
(1796 –1841 гг.), был женат на Надежде Александровне 
Москвиной (1806 – 1862 гг.). От неё имел девять детей, 
из которых двое умерли «во младенчестве». Семеро 
сыновей Константина Козьмича и являлись братьями 
Крестовниковыми, основавшими Казанский стеарино-
во-мыловаренный и химический завод: Александр (1825 
– 1881гг.), Валентин (1827 – 1896 гг.), Николай, автор вос-
поминаний о семье Крестовниковых (1831 г. – не позд-
нее 1904г.), Константин (1830 – 1899 гг.), Владимир (1833 
– 1901 гг.), Иосиф (1834 г. – не позднее февраля 1905г.), 
Сергей (1837 – 1891 гг).

Детство будущих основателей казанского завода про-
шло «…в доме у Покровских казарм, с его садами и об-
ширным двором…у нас были в разное время иностран-
цы-гувернёры и гувернантки: M-me Perret, M-r Christin со 
своим сыном Жаком и немец Карл Карлович …» [1;1;49]. 
Родители семерых братьев отличались набожностью, 
посещали в праздничные дни церковь сами и требовали 
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этого от своих детей [1;1;67]. Беззаботное детство семе-
рых братьев закончилось с внезапной смертью их отца. 

Делами Полянской ткацкой фабрики занимался Алек-
сандр Козьмич Крестовников. Этим же и объясняется 
более высокий, чем у Константина Козьмича, статус вру-
чённых ему золотых медалей. Александр Козьмич «… 
следил за новостями в ткачестве … первый ввёл в Мо-
скве резку плиса (1826 г.) … состоял с 1-го января 1836 г 
по 1-е января 1840 г. членом Московского Коммерческо-
го суда, а с 1845 по 1849 г. директором Московской кон-
торы Государственного Коммерческого Банка» [1;1;31].

После внезапной смерти своего брата, Константина 
Козьмича, Александр Козьмич взял на себя все заботы о 
воспитании его семерых сыновей, оказывая им всесто-
роннюю поддержку: «дядя наш Александр Козьмич был 
ближе к нам, чем другие дяди …» [1;1;31]. Мальчикам по-
прежнему нанимали домашних учителей и гувернёров, 
следивших за их воспитанием и образованием. Можно 
предположить, что А.К. Крестовников, дядя семерых 
братьев, растил себе помощников, свою будущую смену, 
понимая целесообразность подготовки управленческих 
кадров.

Деятельное участие в судьбе детей принимали и про-
чие родственники, в том числе, со стороны их матери. 
Например, «в 1845 году брат Валентин был отправлен 
дядею Григорием Александровичем Москвиным в Ан-
глию для практического коммерческого образования» 
[1;1;76]. В.К. Крестовников вернулся из-за границы осе-
нью 1848 года и принял самое деятельное участие в 
семейном бизнесе. К 1843 году, на «крестовниковской» 
Полянской ткацкой фабрике трудилось 300 рабочих. 
Эта фабрика успешно работала примерно до середины 
1840-х гг., затем её дела резко пошли на спад.

Ибо, внезапная отмена британского законодательно-
го запрета на вывоз машин в 1842 году резко изменила 
ситуацию на рынке: «вскоре, однако, по нерешительно-
сти своего характера, дядя выпустил это дело из своих 
рук. Им завладел всецело отважный Семён Лонгинович 
Лепёшкин, поставив большую фабрику с механическими 
станками, вырабатывавшую огромную массу плиса. Сбы-
вая его в Китай на промен чаёв, он разбогател, а мы за-
крыли фабрику…» [1;1;35-36].

А.К. Крестовников не смог вовремя приспособиться 
к новым условиям и внедрить передовые технологии на 
своей ткацкой фабрике. Ткацкая мануфактура, принад-
лежавшая семье Крестовниковых, пришла в упадок по 
причине того, что не могла более конкурировать на рав-
ных с дешёвым, массовым фабричным производством, 
основанном на широком применении машинного труда.

 Сделав выводы из своих ошибок, в 1849 году  
А.К. Крестовников привлёк своих племянников к уча-

стию в своём новом проекте – постройке там же, в  
с. Поляне, «бумагопрядильной» фабрики. Сам А.К. Кре-
стовников и пятеро его племянников из семи вошли в 
руководство новой фирмы, которая получила название 
«А. Крестовников с племянниками». Организационно-
правовой формой новой компании было товарищество 
«на вере» [1;1;46-47].

Выдающийся учёный-экономист М.И. Туган-Баранов-
ский пояснял, что в первой половине XIX века «… наша 
хлопчатобумажная промышленность стала расти чрез-
вычайно быстро … за 50 лет количество перерабатыва-
емого хлопка возросло более чем в 50 раз … бумажные 
ткани стали входить у нас в общее употребление … руч-
ное пряденье было совершенно невыгодно вследствие 
крайней дешевизны английской бумажной пряжи … 
чтобы конкурировать с английской пряжей, нужно было 
изготовлять пряжу машинами, которые так сильно уве-
личили производительность английского прядильщика 
… но устройство бумагопрядильной фабрики требовало 
огромных затрат капитала …» [6;52-53]. 

Построенная в августе 1850 г. бумагопрядильная 
фабрика в с. Поляна была одним из многих, типичных 
капиталистических предприятий, возникших то время 
в Центральной России. Наличие большого количества 
предприятий-конкурентов, принадлежавших к этой от-
расли промышленности, не гарантировали Полянской 
фабрике Крестовниковых спокойного и благополучного 
развития. Совсем «туманной» перспективой была воз-
можность частичной монополизации регионального 
хлопчатобумажного рынка.

По инициативе другого своего дяди, Г.А. Москви-
на, которого поддержал Александр Козьмич, молодой  
Н.К. Крестовников отправился в Лондон, «… где … дол-
жен был выучиться английскому языку и поступить в 
контору Дрепер, Пьетрони и Ко» [1;2;12]. Примечателен 
тот факт, что Николай Крестовников выехал из Москвы 
14 мая 1850 года ст.ст. до окончания работ по постройке 
Полянской фабрики.

Пребывание Н.К. Крестовникова в Лондоне и его 
окрестностях было, казалось бы, непродолжительным 
для запланированного приобретения передовых навы-
ков ведения бизнеса. Он находился там с 8 июня по 25 
декабря 1850 года ст.ст. Однако эти полгода не только 
расширили его кругозор, но и помогли приобрести важ-
ные практические навыки и умения, стали своеобраз-
ной практикой самостоятельной жизни. Например, уже 
25 сентября 1850 года ст.ст. глава компании «… старик 
Дрепер был немало удивлён, когда я заговорил с ним на 
чистом английском языке» [1;2;25-26]. 

Стажировка в солидной лондонской фирме началась 
для Н.К. Крестовникова с обработки входящей и исходя-
щей корреспонденции. Затем он стал принимать участие 
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в аукционах и торгах, лично увидел работу Лондонской 
биржи. В его письмах к родным нет и намёка на разгуль-
ную жизнь или мотовство, в которые впадали многие его 
сверстники, оказавшиеся за границей. За полгода никто 
из родственников не получил от него ни одной прось-
бы об оказании финансовой помощи. Учитывая, что брат 
Н.К. Крестовникова, Валентин Константинович, стажиро-
вался в Лондоне свыше двух лет, с 1845 по 1848 гг., мож-
но предположить, что и эта стажировка в «мастерской 
мира» планировалась не менее чем на год. 

Однако 14 декабря 1850 года «… я получил письмо 
из Москвы от дяди Григория Александровича Москвина 
с приказом возвратиться немедля в Москву по случаю 
смерти дяди Александра Козьмича и необходимости уч-
реждения новой фирмы» [1;2;34]. После своего экстрен-
ного возвращения в Москву Н.К. Крестовников принял 
участие в реорганизации семейной компании. В новый 
состав учредителей вошли все семеро «Константинови-
чей». Все семеро братьев активно занимались в 1851 – 
1853 гг. делами Полянской бумагопрядильной фабрики. 

Однако, к 1853 году братья пришли к выводу, что не-
большая подмосковная бумагопрядильня, недавно всту-
пившая в строй, не могла способствовать сохранению 
прежнего статуса этой семьи в московских предприни-
мательских кругах. Нарастающая конкуренция, вызван-
ная концентрацией хлопчатобумажного производства 
в окрестностях Москвы, ставила дальнейшее существо-
вание небольшой Полянской фабрики под вопрос. У 
братьев осталось, как сообщает Н.К. Крестовников, «… 
около пятидесяти тысяч рублей серебром …» [1;1;101]. 

Произошедшие внешнеполитические события пре-
дотвратили возможное банкротство этой семейной ком-
пании: 4 (16) октября 1853 г. ст.ст. началась Крымская 
(Восточная) война. 27 марта (8 апреля) 1854 года ст.ст. 
Великобритания и Франция, будучи сильнейшими воен-
но-морскими державами, вступили в войну на стороне 
Османской империи против отсталой, крепостнической 
России. Объединённый флот союзников приступил к ор-
ганизованной блокаде всех российских портов, что при-
вело к дефициту многих промышленных товаров и раз-
личного сырья.

Так, уже с 1854 г. стал ощущаться дефицит хлопка, 
который являлся основным сырьём для российской 
хлопчатобумажной промышленности. Небольшое ко-
личество контрабандного хлопка доставлялось через 
прусские порты Мемель и Кёнигсберг, но количество его 
было невелико и не могло спасти положения. Крупные 
московские и петербургские бумагопрядильни простаи-
вали, ожидая полного закрытия. Небольшая Полянская 
фабрика не была исключением. Эту возможность братья 
предвидели: «… так как, за неимением американского и 
других … хлопков, пришлось бы надолго остановить ра-

боту на Полянской фабрике» [1;1;86].

Эти трудности братья решили использовать в сво-
их интересах, став основными поставщиками хлопка 
для московских фабрикантов. Как свидетельствовал  
Н.К. Крестовников, он сам и его братья «… начали по-
мышлять о приложении своего труда к какому-нибудь 
новому предприятию» [1;1;102]. Можно утверждать, что 
братья планировали создать предприятие, ориенти-
рованное на поставки товаров для нужд военного ми-
нистерства. Ибо в военное время, как свидетельствует 
исторический опыт, только военные поставки приноси-
ли «сверхприбыли».

Эта идея привела братьев в г. Казань, где они зазимо-
вали по пути в г. Оренбург, являвшийся центром «хлоп-
ковой» торговли со Средней Азией. Именно первая 
«казанская зимовка» 1853/1854 гг. и стала своеобраз-
ным прологом к основанию стеариново-мыловаренно-
го завода. Во время неё братья наладили отношения с 
предпринимателями и чиновниками, узнав от местных 
купцов некоторые тонкости купли-продажи средне-
азиатского хлопка. Кроме того, именно в Казани они 
ознакомились с брошюрой «… профессора Казанского 
университета Модеста Яковлевича Киттары о выгоде 
устройства в Казани стеаринового завода. Мы её при-
обрели и читали…она произвела на нас, искавших себе 
занятие, живое впечатление, отозвавшееся и на братьев, 
оставшихся в Москве» [1;1;93]. Н.К. Крестовников не даёт 
названия этой брошюры. Из имеющихся источников сле-
дует, что это был один из экземпляров издававшегося в 
г. Казани научного журнала «Записки Казанского эконо-
мического общества». А.С. Ключевич сообщил, что «кит-
таровский проект» был опубликован в «Записках Казан-
ского экономического общества», в части второй, книга 
6, в 1854 году[7;14]. 

Подводя итог, отметим, что Казанский стеариново-
мыловаренный завод был основан молодыми и энергич-
ными московскими предпринимателями, принадлежав-
шими к сословию потомственных почётных граждан, а 
не некими «тит титычами», читавшими по слогам. Двое 
братьев из семи прошли успешную стажировку в Вели-
кобритании, изучив организацию и ведение бизнеса в 
самой передовой, на тот момент, стране. Все семеро бра-
тьев получили хорошее домашнее воспитание и значи-
тельный практический опыт ведения бизнеса в России. 
Основой бизнес-идеи стала научная работа профессора 
технологии Императорского Казанского университета 
Модеста Яковлевича Киттары (1825–1880 гг.), опиравше-
гося на достижения науки и выступавшего за создание 
передовых производств в России [8]. Следовательно, не 
будет преувеличением утверждать, что первое наукоём-
кое производство в г. Казани было основано передовы-
ми отечественными предпринимателями, память о кото-
рых должна быть увековечена.
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Аннотация: В этой статье нами предпринята попытка проанализировать 
смысл и содержание важнейших мероприятий в сферах производственной и 
социальной политики, осуществлявшихся владельцами «Фабрично-Торгово-
го товарищества Братьев Крестовниковых» на их Казанском стеариново-мы-
ловаренном, глицериновом и химическом заводе в период между Первой 
русской и Февральской революциями. 
На основании изученных источников проанализированы конкретные меро-
приятия, направленные на совершенствование производственной и соци-
альной политики фирмы. Раскрыта объективная взаимосвязь между совер-
шенствованием производства и развитием социальной инфраструктуры на 
передовом химическом заводе, функционировавшем в условиях рыночной 
экономики и свободного труда. В работе нами использованы универсальные 
методы научного познания (дедукция, индукция, анализ, синтез и пр.) и важ-
нейшие принципы исторического познания (принципы историзма, принцип 
всесторонности изучения истории, принцип объективности и др.). Очевид-
но, что нельзя было проигнорировать и специальные методы исторических 
исследований (нарративный, историко-генетический, синхронистический 
и прочие методы). Все это позволило произвести критический анализ опу-
бликованных и неопубликованных источников; вскрыть объективные при-
чины совершенствования социальной политики на казанском предприятии 
братьев Крестовниковых; научно обосновать периодизацию истории пред-
приятия; выявить схожие признаки однородных процессов (развитие хими-
ческой науки и производственные успехи завода etc.) и т.д. Сделан важный 
вывод о наличии объективной разницы между некоей «филантропией» и со-
циальной политикой в условиях функционирования передового наукоёмкого 
производства. 

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

THE MOST IMPORTANT MEASURES  
IN THE AREAS OF INDUSTRIAL  
AND SOCIAL POLICY IMPLEMENTED 
BY THE BOARD OF THE KRESTOVNIKOV 
BROTHERS FACTORY AND TRADE 
ASSOCIATION AT THE KAZAN 
STEARIN&SOAP FACTORY IN 1905 — 1917 
YEARS

G. Fan-Yung

Summary: In this article we have attempted to analyze the meaning and 
content of the most important measures in the areas of industrial and 
social policy carried out by the owners of the "Krestovnikov Brothers 
Factory and Trading Partnership" at their Kazan stearin-soap, glycerin 
and chemical plant in the period between the First Russian and February 
revolutions.
Based on the studied sources, specific measures aimed at improving 
the company's production and social policy are analyzed. The objective 
relationship between the improvement of production and the 
development of social infrastructure at an advanced chemical plant 
operating in a market economy and free labor is revealed. In our work, 
we used universal methods of scientific cognition (deduction, induction, 
analysis, synthesis, etc.) and the most important principles of historical 
cognition (principles of historicism, the principle of comprehensive 
study of history, the principle of objectivity, etc.). Obviously, it was 
impossible to ignore special methods of historical research (narrative, 
historical-genetic, synchronistic and others methods). All this made it 
possible to make a critical analysis of published and unpublished sources; 
to reveal the objective reasons for the improvement of social policy 
at the Kazan enterprise of the Krestovnikov brothers; to scientifically 
substantiate the periodization of the history of the enterprise; to identify 
similar signs of homogeneous processes (the development of chemical 
science and the production success of the plant, etc.), etc. An important 
conclusion is made that there is an objective difference between a certain 
"philanthropy" and social policy in the context of the functioning of 
advanced knowledge-intensive production.

Keywords: advanced enterprises of pre-revolutionary Russia, pre-
revolutionary chemical industry, the situation of workers at the beginning 
of the XX century, social policy of the company, Krestovnikov brothers, 
Kazan province, the First Russian Revolution, Kazan stearin-soap, glycerin 
and chemical plant.
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В настоящее время, хотя и медленно, но начинает воз-
растать интерес к изучению богатейшего опыта, на-
копленного дореволюционными отечественными 

предпринимателями. И эта тенденция вполне объясни-
ма, т.к. все современники, и иностранные, и российские, 
единодушно отмечали нарастающий, затем, бурный рост 
российской экономики в начале XX столетия. Данный 
факт вынуждает нас обернуться «назад» для успешного 
движения «вперёд». Следовательно, от нынешнего ис-
следователя требуется не просто некое «собственное 
видение» или «мнение», не отвлечённо-эмпирические, 
как писал Д.И. Менделеев, «голые соображения и аб-
стракты», но полноценные научные исследования, ос-
нованные на фактах «… стократно вновь проверенных 
опытом и наблюдением» [1;123]. 

Закономерно, что для подобных изысканий необхо-
димы: во-первых, методологический базис; во-вторых, 
самое подробное изучение опыта наиболее успешных 
предпринимателей, включающего не просто описание 
отдельных технических «диковинок» или пресловутой 
«благотворительности», но строго научное изучение 
форм и методов производственной и социальной поли-
тики; в-третьих, критический анализ предыдущих работ, 
в том числе, и в целях отказа от накопившихся идеоло-
гических «догматов» и морально устаревших концепций. 

Все это обусловило наш научный интерес к пробле-
ме возникновения и развития дореволюционной отече-
ственной химической промышленности. Необходимо 
уточнить, что успехи этой отрасли, как одной из самых 
передовых отраслей, во всём мире были напрямую свя-
заны с успехами химической науки. Именно в эту эпоху 
химия заняла на почётное место и стала играть особую 
роль «в громадном росте всей промышленности в XIX 
веке», как указал сам академик Д.И. Менделеев [1;200]. 

И в диссертационной работе, и в других наших на-
учных работах, был научно обоснован тезис об иннова-
ционном характере одного из настоящих «флагманов» 
дореволюционной химической промышленности, коим 
по праву выступал (и выступает) Казанский завод фир-
мы братьев Крестовниковых (ныне, – ПАО «НЭФИС»), чья 
непрерывная производственная деятельность продол-
жается с 1855 года. Бесценный опыт, накопленный пред-
принимателями Крестовниковыми в сфере производ-
ственной и социальной политики, может быть с успехом 
использован и ныне. В итоге, в рамках этой, весьма не-
значительной по объёму работы, мы можем выполнить, 
как минимум, второй и третий пункты, обозначенные 
нами в качестве необходимых для осуществления науч-
ных изысканий по данной проблематике. И, что очевид-
но, ещё немного приблизиться к оформлению логически 
стройной и сугубо научной методологии, способной вы-
ступить как базис для подобных исторических исследо-
ваний. 

В нашей монографии была довольно подробно опи-
сана история указанного химического производства, 
выделены важнейшие этапы его развития, подтвержде-
на и научно обоснована объективная взаимосвязь, во-
первых, между развитием химической науки и успехами 
производства; во-вторых, между развитием производ-
ства и совершенствованием социальной политики вла-
дельцев компании на их Казанском заводе; в-третьих, 
сформулированы субъективные и объективные причи-
ны предпринимательского успеха собственников ком-
пании [2]. 

Успешное развитие этого предприятия, начавшееся 
с момента начала его производственной деятельности, 
продолжилось и в самом начале XX столетия. Накануне 
русско-японской войны завод товарищества братьев 
Крестовниковых занимал свыше 30 гектаров земли и 
вырабатывал свечей, глицерина, мыла, олеиновой и сер-
ной кислот на семь миллионов рублей в год [3;1;41]. Не-
взирая на отсутствие нормального железнодорожного 
сообщения до середины 1913 года, сбыт продукции был 
налажен через разветвлённую сеть представительств и 
комиссионеров. 

Русско-японская война 1904–1905 гг., «… не отраз-
илась на условиях работы на заводе»: в архивных мате-
риалах отсутствуют сведения о каких-либо кризисных 
явлениях на указанном предприятии, нет сведений о ло-
каутах, нехватке сырья или о фактах, свидетельствующих 
о дезорганизации производства [4;113]. 

Казанский стеариново-мыловаренный, глицерино-
вый и химический завод фабрично-торгового товари-
щества братьев Крестовниковых [5;23] почти не ощутил 
негативных последствий, вызванных Первой русской ре-
волюцией: работа практически не останавливалась, мас-
совых беспорядков или остановки завода зафиксирова-
но не было. В 1950 году доцент А.С. Ключевич, рассуждая 
о влиянии революционных событий 1905 – 1907 гг. на 
деятельность данного предприятия был вынужден огра-
ничиться обильным цитированием всевозможных про-
кламаций к рабочим, да сетовать на отсутствие подполь-
ного заводского профессионального союза [4;132–142]. 

Комплекс исследованных нами источников и лите-
ратуры позволяет сделать выводы о причинах «пассив-
ности» рабочих-«крестовниковцев» во время Первой 
русской революции. На наш взгляд, это объясняется сле-
дующими по следующим причинами: 

 — наличие высшей государственной власти и важ-
нейших государственных институтов 

 — функционирование механизма правовой охраны 
частной собственности 

 — эффективная социальная политика владельцев 
компании 

 — умелое руководство предприятием со стороны 
Правления и лично Г.А. Крестовникова. 



30 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2022 г.

ИСТОРИЯ

Продолжительность реального рабочего времени на 
заводе зависела от характера производства. Например, 
в 1896 г. непрерывные производства работали 355 дней, 
прерывные – 286 дней в году [4;76]. Продолжительность 
рабочего дня, в первом случае, доходила до 12 часов, во 
втором – до 10 – 11 часов. В 1893 – 1898 гг., в силу оче-
редных изменений в фабричном законодательстве [6;3], 
максимальная продолжительность рабочего времени 
была ограничена, составив для взрослых рабочих-муж-
чин 11,5 часов в сутки (с перерывами на завтрак и обед) 
для дневных смен и 10 часов в сутки – для смен ночных. 

После событий 1905 – 1907 гг., ещё при директоре 
К.М. Зайцеве, «… вместо двухсменной работы в непре-
рывных производствах вводится трёхсменная, а в пре-
рывных с 21½-часовой двухсменной переходят на 18-ча-
совую и с 11½-часовой дневной работы на 10-часовую» 
[4;124]. В итоге, к 1912 г. рабочий день (без учёта «сдель-
щины) сократился до 8 часов (на непрерывном произ-
водстве) и до 9 часов в сутки – на прерывном.

 В марте 1915 г. всё заводское имущество, включая 
строения, было оценено на сумму 1.642.020 рублей 
[7;34(об)]. Развитие производства на этом предприятии 
с 1 сентября 1913 по 1 января 1917 гг. ст.ст. зафиксиро-
вано в уникальном архивном документе, составленном 
в виде анкеты [5;23]. Отмечено, что собственником за-
вода является Правление «Фабрично-Торгового Товари-
щества Братьев Крестовниковых»; все члены Правления 
– «русские подданные» [5;23]. Приведен и ассортимент 
продукции, выпускавшейся заводом: стеариновые и 
пальмовые свечи, мыло разных сортов, глицерин, кисло-
род, серная и олеиновая кислоты [5;23].

Завод играл значимую роль и как оборонное пред-
приятие: в 1913 году третья часть от общего объёма за-
водской продукции производилась в рамках государ-
ственного оборонного заказа; в 1916 году вся продукция 
выпускалась по заказу военного ведомства. Суммарная 
годовая производительность в 1913 г. составила 24.386,3 
тонн, а к 1 сентября 1916 г. ст. ст. возросла до 24.651,15 
[5;23]. То есть после двух лет тяжелейшей вооружённой 
борьбы объём производства увеличился. Техническая 
оснащенность предприятия также возрастала [5;24].

Например, электротехническое оборудование было 
представлено динамо-машинами, генераторами и 
электромоторами. По состоянию на 1 января 1914 г. ст. 
ст. имелась лишь одна динамо-машина отечественного 
производства мощностью 450 л.с. На 1 января 1917 г. ст. 
ст. динамо-машин отечественного производства было 
уже две; суммарная мощность их составляла 570 л.с. 
Генераторов имелось пять штук; все генераторы – «за-
граничного производства»; суммарная мощность – 1430 
л.с. В 1913 г. имелось 40 «заграничных» электромоторов, 

общей мощностью 420 киловатт. За годы войны их число 
увеличилось до 46 штук, а суммарная мощность возрос-
ла до 500 киловатт [5;24].

По состоянию на 1 января 1917 г. ст. ст. в прочих ар-
хивных материалах тоже нет никаких сведений об умень-
шении объёмов производства или о его дезорганизации 
(пресловутая «разруха»). Напротив, отмечено увеличе-
ние производственных мощностей предприятия. Сле-
довательно, тезис А.С. Ключевича об общем «упадке» 
предприятия в годы «империалистической» войны не 
подтверждается имеющимися архивными материалами.

Постоянных рабочих на Казанском «крестовников-
ском» предприятии в 1899 г. постоянных 1878 рабочих и 
100-200 чернорабочих [5;61–62]; в 1913 г насчитывалось 
от 1750 до 1812 рабочих постоянного и переменного со-
ставов [5;29]. На 1 января 1914 г. ст. ст. на заводе трудился 
1871 рабочий. В условиях Первой мировой войны (1914 
– 1918гг.), численность рабочих снизилась незначитель-
но, составив (на 1 января 1917 г. ст. ст.) 1682 чел. Из них: 
взрослых рабочих-мужчин – 789 чел., подростков муж-
ского пола (от 15 до 17 лет) – 140 чел.; взрослых работ-
ниц-женщин – 716 чел., подростков женского пола (от 15 
до 17 лет) – 37 чел.; «малолетних» рабочих обоего пола 
не зафиксировано [5;29]. Стоит отметить, что на тяжелых 
работах (переноска грузов, копка земли и пр.) рабочих-
мужчин низкой квалификации, призванных на фронт, 
заменили не женщины и подростки, а военнопленные 
[8;287].

В начале XX столетия М.И. Туган-Барановский зафик-
сировал рост реальной и номинальной заработной пла-
ты на всех крупных отечественных капиталистических 
предприятиях [9;337]. Аналогичная картина наблюда-
лась и на передовом производстве товарищества бра-
тьев Крестовниковых, где расходы на заработную плату 
указанным категориям работников с 1 сентября 1901 г. 
по 31 августа 1902 г. ст. ст., в сумме, составили 286.087 
руб.13 коп [10;230–232]. В 1913 г. за 283 рабочих дня 1812 
рабочих завода получили, в сумме, 346.660 руб. [5;29]. 

Каждый из них, в среднем, получил 191 руб. 31коп., 
или по 16 рублей в месяц. В 1916 г., за 285 рабочих дней, 
1612 чел. получили 505.698 руб. [5;29]. Очевидно, что 
размер среднегодового заработка составил 313 руб.70 
коп. в 1916 году. Как и ранее, размер заработной платы 
зависел от множества условий, важнейшими из которых 
были: квалификация, профессия, стаж, возраст, пол. За-
метим, что заработная плата на «крестовниковском за-
воде выдавалась без задержек 1-го и 15-го числа каждо-
го месяца [11;2].

Самой низкооплачиваемой категорией работников 
завода были чернорабочие-«подёнщики». Численность 
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чернорабочих-«подёнщиков» составляла не более 10% 
от общей численности всех рабочих завода. Они занима-
лись самым неквалифицированным и тяжёлым трудом. 
Уровень оплаты труда чернорабочих был, казалось бы, 
несопоставим с уровнем оплаты среднестатистического 
рабочего. «Подёнщиками» были 10 – 14% крестьян, кото-
рые приходили из сельской местности в город на зара-
ботки [9;338]. Именно они и составляли т.н. «переменный 
состав» рабочих завода.

В Казанской губернии в 1907 – 1909 гг. действовали 
следующие минимальные ставки ежедневной оплаты 
труда чернорабочих-«подёнщиков»: взрослые мужчи-
ны – 40 коп. в день; подростки мужского пола, (и взрос-
лые женщины) – 35 коп.; подростки женского пола – 30 
коп.; малолетние обоего пола – 20 коп. за 1 рабочий 
день [12;10]. Работая «подённо», например, на Казанском 
заводе братьев Крестовниковых, взрослый рабочий-
«подёнщик», в соответствии с минимальными расценка-
ми, утверждёнными губернским по фабричным и горно-
заводским делам присутствием, мог получить за год 113 
руб. 20 коп., или 9 руб. 43 коп. в месяц. Годовой доход 
малолетней «подёнщицы», как самой низкооплачивае-
мой работницы в Казанской губернии, составлял 56 руб. 
60 коп., или 4 руб. 71 коп. в месяц. 

В 1912 – 1913 гг. номинальная и реальная заработная 
плата рабочих завода продолжала увеличиваться [12; 3 
(об).–3а]. «Столяр Гавриил Никитин» (базовая ставка – 
1 руб. 32 коп.), за тот же период, заработал по базовой 
ставке – 29 руб. 04 коп., «сверхурочно» – 1 руб. 98 коп. 
Итого – 31 руб. 02 коп в месяц [13; 73 (об).–73 а].

Оценить значение «сдельщины» можно и на других 
примерах. Так, «медно-литейщик Пётр Моргунов» (ба-
зовая ставка – 1 руб. 42 коп.) за 6 рабочих дней (в июне 
1913 г.) заработал 8 руб. 87 коп, а «сдельно» за указанный 
период – 86 руб. 73 коп. Итого–95 руб. 60 коп. в месяц [13; 
74 (об).–74 а]. Далее, «токарь Николай Егоров» (базовая 
ставка – 1руб. 55коп.) за 20,5 рабочих дней, в обозначен-
ный период, заработал 31 руб.76 коп., «сверхурочно»– 8 
руб. 37 коп., «сдельно» – 10 руб. 30 коп. Итого, за июнь 
1913 г.– 50 руб. 43 коп. [13; 65 (об).–65 а]. Безусловный 
научный интерес вызывает размер заработной платы 
учеников-«подручных». Например, «подручный паяль-
щика Григорий Горохов» (базовая ставка – 65 коп./день) 
за 21,5 рабочих дней заработал 13 руб. 97 копеек, «сверх-
урочно» – 2 руб. 93 коп. Итого, за месяц – 16 руб.90 коп. 
[13; 67 (об).–67 а]. А «подручный котельщика Сайфутдин 
Мулюков» (базовая ставка – 81 коп./день) за 16 рабочих 
дней получил 12 руб.96 коп., «сдельно» – 8 руб. 99 коп. 
Итого, за месяц, – 21 руб.95 коп. [13; 81 (об).–81 а]. 

Очевидное повышение заработной платы в 1905–
1916 годах сочеталось с другими формами материально-

го стимулирования работников. Так, И.К. Крестовников 
завещал часть своего состояния для создания особого 
премиального фонда помощи нуждающимся рабочим. 
Фонд был создан в феврале 1905 г., выплаты из него но-
сили систематический и массовый характер [14; 1 – 5].

Например, в протоколе заседания Правления № 1732 
от 10 марта 1915 г. ст. ст. содержится постановление о вы-
даче за 1914 г. рабочим завода «… по пятидесяти рублей 
каждому из доходов с капитала, пожертвованного госпо-
дином Иосифом Константиновичем Крестовниковым» 
[15; 6 – 7] в пользу наиболее нуждающихся рабочих. За 
1914 г. в списке премированных – 88 рабочих [15;11,23].

Правление принимало решения о выдаче беспро-
центных единовременных ссуд рабочим и служащим, от 
50 до 300 рублей, «на женитьбу» [15;4,9], «на постройку 
дома» [15; 9,25,26,42,43,52], «ремонт» и «перестройку 
дома» [15; 9,26,43,47,48], «для взноса платы за ученье 
детей» [15; 41] и т.д. С началом Первой мировой войны 
Правление постановило «… в дополнение к протоколу 
№ 1686 от 10 сентября 1914 г. … выдавать жёнам рабо-
чих, призванных на войну, ежемесячно со дня призыва 
…» пособие за мужа-фронтовика (3 – 5 рублей) и на каж-
дого ребёнка по 2 руб. 50 коп. [15; 13].

Рабочие завода приобретали продукты питания в 
заводской лавке, а не в городе. Цены там были «… го-
раздо ниже цен, существующих в частных лавках и в 
магазинах общества потребителей» [16;4]. Старший фа-
бричный инспектор Казанской губернии, неоднократ-
но посещавший эту «харчевую лавку», отмечал, что «… 
цены на предметы первой необходимости назначаются 
Товариществом очень добросовестно» [16;3].Товары в 
заводской «харчевой» лавке, продававшиеся «в кредит» 
[17;3], отличались качеством и дешевизной. В лавке «ото-
варивались» не только рабочие [18; 1 – 5], но и служащие 
завода [19;3]. 

Постоянное питание в заводской столовой и прожи-
вание на заводе вело к понижению заработка на 3 руб. 
75 коп., затем, на 4 руб. 75 коп. в месяц. Из них: 2 руб. 75 
копеек – питание (в месяц); 1 руб. (позднее 2 рубля) – ме-
сячное проживание в рабочей казарме [20;13].

В начале 1916 г. следует констатировать существен-
ное увеличение затрат на питание, но никак не «обни-
щание» рабочих завода [21;1]. Например, рабочий Н.И. 
Горшков, заработав 105 руб. в марте 1916 г., «на руки» по-
лучил 9 руб.65 коп. В «харчевой лавке» он «оставил» 72 
руб. 38 коп. Однако служащий В.М. Поздеев, заработав 
в июне 1916 г. 323 рубля, потратил на покупку товаров в 
той же «харчевой лавке» 17 руб. 90 коп. [22;9]. 

 Разница между расходами на продукты питания ука-
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занных рабочих и служащего объяснима тем, что эти 
рабочие вынуждены были содержать большие семьи, 
характерные для той эпохи.

В ноябре 1916 г. зафиксировано снижение цен на 
продукты питания «вследствие падения оптовых цен на 
мясо на Казанском рынке» [23], где с 1 ноября была пере-
смотрена такса на продажу мяса. Газета «Казанский теле-
граф» сообщала, что «низший сорт» мяса стоил 10 руб. за 
пуд или 25 коп. за фунт; цена на «средний сорт» достига-
ла 13 руб. за пуд, или 32 коп. за фунт; за мясо «высшего 
сорта» просили до 15 руб. за пуд или 37 коп. за фунт» [23].

Больничная касса на «крестовниковском» стеарино-
во-мыловаренном заводе была создана 6 апреля 1913 
г. ст.ст. [24;1], в соответствии с требованиями законов от 
23 июня 1912 г. ст.ст. В соответствии с п.11 Устава завод-
ской больничной кассы денежные пособия выдавались: 
«по случаю болезни» – на четвёртый день; «причинён-
ного увечья, влекущего за собою утрату трудоспособ-
ности»; «по случаю родов – беременным и роженицам, 
участницам кассы»; «по случаю смерти участников – на 
их погребение» [24;4]. На основании действовавшего за-
конодательства и п.28 обозначенного Устава, «средства 
кассы образуются: … из взносов участников и приплат 
владельца предприятия; … из доходов имущества кассы; 
… из пособий и пожертвований; … из денежных взыска-
ний, налагаемых правлением кассы…; … из пеней и … 
из случайных поступлений» [24;11]. Выплаты из больнич-
ной кассы носили систематический характер [25; 3 – 5], 
соответствуя требованиям законодательства того вре-
мени. К примеру, в сентябре–декабре 1914 г. «… выдано 
пособий разным лицам … 3330 руб.77 коп …» [26; 84]. 

В конце XIX – начале XX вв. продолжалось строитель-
ство объектов социально-бытового назначения. В этот 
период были возведены прачечная для рабочих, дом 
для служащих [27; 4–5], новая заводская больница, «де-
ревянная на каменном фундаменте» [28; 12–14], была 
построена в 1890 г. В 1899 г., она была расширена. В мар-
те 1915 г. согласно «Описи строений, принадлежащих 
Фабрично-торговому Товариществу бр. Крестовниковых 
в г. Казани», на заводе, во дворе «К» имелись три здания, 
обозначенных как «больница» [29;27–28]. Сообщается, 
что первое здание – «больница одноэтажная деревян-
ная». Это позволяет идентифицировать её как построен-
ную в 1890 г. Второе строение было каменным, двухэтаж-
ным; третье – каменным и трёхэтажным. А.С. Ключевич, 
сообщая о постройке в 1914 г. новой больницы, приво-
дит сведения из неустановленного источника о, якобы, 
полном отсутствии в ней медикаментов [4;148].

С учётом сведений, содержащихся в архивных ма-
териалах, следует признать подобное утверждение не 
соответствующим действительности. К 1915 г. завод рас-

полагал целым больничным комплексом, состоявшим 
из трёх зданий. Можно предположить, что в заводском 
больничном комплексе имелось и своё родильное отде-
ление. Ибо, в архивных документах зафиксированы све-
дения о женщинах-участницах заводской больничной 
кассы, которые рожали, в один и тот же день, в специ-
альном помещении заводского больничного комплекса 
[30;32]. Обычной практикой стали обязательные меди-
цинские осмотры «вновь нанимаемых» рабочих [31;1–5].

Продолжала функционировать и заводская школа. В 
1901 – 1902 гг. её содержание обошлось заводской кон-
торе в 1613 руб. [32;380]. Кроме школы, успешно дей-
ствовавшей на заводе (с перерывом) с 60-х гг. XIX в., «… 
в 1899 г. было открыто … одноклассное заводское учи-
лище на 60 учащихся» [4;149]. Заводское училище было 
смешанного типа: в нём обучались ученики и ученицы 
[33;1–2]. 

 Приведённые факты позволяют утверждать, что 
Первая мировая война, как минимум, до Февральской 
революции 1917 года, не оказала разрушительного воз-
действия на социальную и производственную сферы 
завода. Мероприятия, осуществляемые компанией в 
производственной и социальной сферах, были хорошо 
спланированы и осуществлялись поэтапно. Если целью 
производственной политики было совершенствование 
техники и технологии для снижения издержек произ-
водства, то социальная политика была ориентирована 
на формирование постоянного кадрового состава ра-
ботников всех уровней. 

Очевидно, что между событиями 1905 – 1907 гг. и 
февраля – октября 1917 г. прослеживается существенная 
разница. Благодаря отмеченным мероприятиям в соци-
альной сфере, осуществлявшимся Правлением Товари-
щества, революция 1905 – 1907 гг. не отразилась негатив-
но на производственной деятельности завода. Никаких 
значимых революционных выступлений на «крестовни-
ковском» заводе, в указанный период, не произошло. 
А.С. Ключевич объяснял это «запуганностью» рабочих, 
отказывавшихся даже брать в руки революционные про-
кламации [4; 134 – 135]. 

В феврале – октябре 1917 г. был разрушен хозяйствен-
но-экономический механизм страны, включая институт 
правовой охраны частной собственности. Закономерно, 
что никакое крупное частное производство не могло бы 
более успешно функционировать.

Таким образом, к владельцам «крестовниковского» 
завода неприменимо утверждение А.С. Ключевича о 
том, что «фабриканты создали на своих предприятиях 
полицейско-крепостнический режим, облегчавший им 
эксплуатацию» [34; 119].
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Аннотация: В данной статье представлен анализ развития системы высшего 
образования в Российской Федерации в условиях расширения рынка про-
фессий, интеллектуализации производства и интеграции процессов в сфере 
образования с учетом глобализации и информатизации. Проведен анализ 
исследований по проблеме компетентностного подхода в системе высшего 
образования, был определен понятийный аппарат (компетенция, компе-
тентность, компетентностный подход). В данной статье представлены ре-
зультаты работы по выработке примерного перечня ключевых компетенций, 
в результате чего определены области компетенций: изучение компетенций, 
поиск компетенций, размышление (обдумывание), сотрудничество, дея-
тельность, адаптация. 
В статье представлен анализ рассмотренного процесса формирования ин-
формационной компетентности, который основан на внедрении мультиме-
дийных технологий, методов и средств информатики в сферы человеческой 
деятельности. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, 
высшее образование, компетентностная модель, информатизация образо-
вания, информационная компетентность, мультимедийные технологии.

THE MODEL OF BACHELOR O 
F VOCATIONAL TRAINING PREPARATION 
TAKING INTO ACCOUNT THE REGIONAL 
COMPONENT THROUGH INFORMATION 
COMPETENCE

V. Burlyaeva
N. Solovieva
K. Chebanov

Summary: This article presents an analysis of the development of the 
higher education system in the Russian Federation in the context of 
the expansion of the professions market, the intellectualization of 
production and the integration of processes in the field of education, 
taking into account globalization and informatization. The analysis 
of studies on the problem of the competence-based approach in the 
system of higher education was carried out, the conceptual apparatus 
(competence, competence, competence-based approach) was defined. 
This article presents the results of the work on the development of an 
approximate list of key competencies, as a result of which the areas of 
competencies are defined: the study of competencies, the search for 
competencies, reflection (thinking), cooperation, activity, adaptation. 
The article presents an analysis of the considered process of formation 
of information competence, which is based on the introduction of 
multimedia technologies, methods and means of informatics in the 
sphere of human activity.

Keywords: competence, competence, competence-based approach, 
higher education, competence-based model, informatization of 
education, information competence, multimedia technologies.

Процесс развития системы высшего образования в 
Российской Федерации неразрывно связан с про-
исходящими изменениями в производственной и 

социальной сферах и обусловлен тенденциями глобали-
зации и информатизации, а также расширением рынка 
профессий, интеллектуализацией производства и инте-
грацией процессов в сфере образования.

На современном этапе, введения в нормативную и 
практическую составляющую процесса образования де-
финиций компетентностного подхода, помогает решить 
проблему подготовки высококвалифицированного спе-
циалиста применение знаний как решить конкретные 
профессиональные задачи и проблемные ситуации. 

Сделать это возможно при условии, что выпускник будет 
владеть набором не только теоретических знаний, при 
которых будет продолжать испытывать трудности в де-
ятельности, но и у него сформируются профессиональ-
ные компетенции для применения этих теоретических 
знаний. 

Изменения в системе отечественного высшего об-
разования, которые стали ориентироваться на компе-
тентностную модель, произошли с момента вхождения 
России в Болонский процесс в сентябре 2003 г. (Берлин). 
Целью стало желание признания российского образова-
ния на европейском уровне и создание единого евро-
пейского рынка труда.

DOI 10.37882/2223-2982.2022.04.09
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Анализ литературы по исследуемому вопросу по-
казал, что единого перечня ключевых компетенций до 
сегодняшнего дня не существует. Связано это обстоя-
тельство с тем, что требования, которые предъявляются 
к компетенциям, прежде всего являются заказом обще-
ства к профессиональной подготовке будущих рабочих 
и специалистов различных отраслей народного хозяй-
ства, а, следовательно, перечень компетенций будет 
определятся согласованной позицией социума в кон-
кретной стране (региона).

Компетентностный подход направлен, прежде всего 
на комплексное усвоение знаний и умений, а, следова-
тельно, в основе отбора и конструирования технологий 
обучения должна лежать структура соответствующих 
компетенций. 

Основываясь на главных целях профессионального 
образования, основных видах деятельности обучающих-
ся образовательных учреждений высшего образования, 
были определены ключевые компетенции бакалавра 
профессионального образования. Чтобы рассмотреть 
технологию обучения в компетентностном подходе 
нами был определен понятийный аппарат (компетен-
ция, компетентность, компетентностный подход): 

 — компетенция – система знаний, умений, навыков, 
профессионального опыта и конкретных качеств 
личности, которые необходимы для решения как 
теоретических, так и практических задач, а также 
требований, которые могут предъявляться к об-
разовательной подготовке; 

 — компетентность – личностные качества в сово-
купности с компетенциями, которые необходимы 
в определенной профессиональной сфере для 
эффективной деятельности, что в свою очередь 
определит способность мотивированного и от-
ветственного применения компетенции для того, 
чтобы решать широкий круг разнообразных задач 
в учебной, научно-прикладной, профессиональ-
ной, социальной, личностной сферах.

Проведя анализ литературных источников по иссле-
дуемому вопросу, акцентируем внимание на том, что 
термин компетентность, часто вводится, как синоним 
понятия «базовый навык». Б. Оскарссоном были опре-
делены базовые навыки, интерпретирующиеся содер-
жательно как компетентности: «они развиваются в до-
полнение к специфическим профессиональным. Такие 
ключевые компетентности включают, помимо прочего, 
способность эффективной работы в команде, планиро-
вание, разрешение проблем, творчество, лидерство, 
предпринимательское поведение, организационное 
видение и коммуникативные навыки» [1]. К «основным 
навыками» Б. Оскарссоном были отнесены грамота и 
счет; самоуправление, отношение к другим людям были 
отнесены к «жизненным навыкам». «Ключевыми навыка-

ми» Б. Оскарссон определил коммуникацию и решение 
проблем; а социальную активность и ценности к отнес 
«социальным и гражданским навыкам». Также были вы-
делены «навыки для получения занятости», к которым Б. 
Оскарссон отнес навыки обработки информации, а ис-
следование деловых возможностей отнес «предприни-
мательским навыкам». Также были классифицированы 
«управленческие навыки», включающие консультирова-
ние, аналитическое мышление. Анализ, планирование 
и контроль Б. Оскарссоном сгруппированы в «широкие 
навыки» [1].

Пытаясь сформулировать понятие «компетентност-
ный подход», мы пришли к тому, что – это процесс, на-
правленный на постепенную переориентацию основной 
образовательной парадигмы, направленной на транс-
ляцию знаний, формирование навыков и создание ус-
ловий для овладения комплексом компетенций. В усло-
виях современного социума, с его многофакторностью 
социального, политического, экономического, инфор-
мационного и коммуникационного пространства все это 
позволяет определять потенциал и способности выпуск-
ника к устойчивой жизнедеятельности и выживанию. 

С 2003 года проведена достаточно большая работа 
по выработке примерного перечня ключевых компетен-
ций, которые были определены на симпозиуме Совета 
Европы по проблеме обсуждения компетентностного 
подхода. Нами определены области компетенций: из-
учение, поиск, размышление (обдумывание), сотрудни-
чество, деятельность, адаптация.

Нами был определен примерный перечень ключе-
вых компетенций, направленных на изучение, поиск, 
обдумывание, сотрудничество, деятельность, адаптация:

 — умение извлекать пользу из полученного опыта;
 — умение упорядочивать свои знания и организо-
вывать их взаимосвязь;

 — умение организовать свои собственные приемы 
изучения;

 — умение решить возникающие проблемы;
 — умение выстраивать траекторию самообучения;
 — владение работой с различными базами данных;
 — владение техниками и приемами интервьюирова-
ния, опроса окружающих;

 — принятие необходимости консультирования у 
экспертов в различных областях;

 — умение классифицировать и работать с докумен-
тацией;

 — умение организовать взаимосвязь прошлых со-
бытий с настоящими;

 — умение критически относиться к тому или иному 
аспекту развития наших обществ;

 — умение противостоять сложностям;
 — умение отстаивать в дискуссиях собственную по-
зицию и мнение;
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 — умение анализировать и оценивать социальные 
привычки, которые могут быть связаны со здоро-
вьем или с окружающей средой;

 — умение оценивать произведения искусства и ли-
тературы;

 — умение работать в группе;
 — умение регулировать и улаживать разногласия и 
конфликтные ситуации, принимая эффективные 
решения;

 — умение отвечать за свои действия и принятия ре-
шений, доказывать солидарность;

 — владение навыками и приемами самоорганиза-
ции и самоконтроля;

 — быть мобильным и гибким в быстроизменяющих-
ся условиях.

Анализируя компетентностную модель выпускника 
вуза, нами определена содержательная, со сложным со-
ставом ключевых и профессиональных компетенций, на-
учная основа результата процесса подготовки будущего 
профессионала, обеспечивающая готовность и способ-
ность к успешной профессиональной и социальной 
деятельности. На основании данных исследований мы 
определили ряд ключевых компетенций бакалавра про-
фессионального образования:

Ценностно-смысловые компетен-
ции, направленные на обеспече-
ние механизма самоопределения 
личности в различных сферах 
деятельности

Ценностные ориентиры, видение 
и понимание окружающего мира, 
ориентирование в этом мире, 
осознание своей роли и предназна-
чения, умение выбирать целевые 
и смысловые установки для своих 
действий и поступков, принимать 
решения.

Общекультурные компетенции, 
направленные на обеспечение 
организации целеполагания, пла-
нирования, анализа, рефлексии, 
самооценки

Познание и опыт деятельности в 
области национальной и обще-
человеческой культуры; духов-
но-нравственные основы жизни 
человека и человечества, отдель-
ных народов; культурологические 
основы семейных, социальных, 
общественных явлений и тради-
ций; роль науки и религии в жизни 
человека; компетенции в бытовой 
и культурно-досуговой сфере.

Учебные и познавательные 
компетенции

Совокупность компетенций в 
сфере самостоятельности позна-
вательной деятельности, которая 
включает элементы логической, 
методологической, общеучебной 
деятельности.

Информационные компетенции, 
которые представлены навыками 
деятельности по отношению к 
информации в учебных предметах 
и образовательных областях, а 
также в окружающем мире

Владение актуальными ин-
формационными средствами и 
технологиями; навыками поиска, 
анализа и отбора необходимой 
информации, ее преобразованием, 
сохранением и передачей.

Коммуникативные компетенции Знание иностранных языков, 
с целью взаимодействия с 
окружающими людьми; владение 
навыками работы в группах, 
коллективе, владение различными 
социальными ролями.

Социально-трудовые компетенции, 
направленные на обеспечение 
выполнения роли гражданина, 
наблюдателя, избирателя, предста-
вителя, потребителя, покупателя, 
клиента, производителя, члена 
семьи, а также права и обязанно-
сти в вопросах экономики и права, 
в области профессионального 
самоопределения.

Владение навыками анализа 
ситуаций на рынке труда, дей-
ствий в соответствии с личной и 
общественной выгодой, этикой 
трудовых и гражданских взаимоот-
ношений.

Компетенции самосовершенство-
вания личностных качеств

Навыки, приемы и методы, 
направленные на физическое, 
духовное и интеллектуальное 
саморазвитие, эмоциональную 
саморегуляцию и самоподдержку 
[2].

В условиях повсеместного внедрения цифровиза-
ции информационную компетентность можно считать 
ключевой, базовой, а, следовательно, ее формирование 
будет зависеть от методического обеспечения использо-
вания информационных технологий в системе образо-
вания, которое может быть достигнуто при выполнении 
следующих условий:

 — направленность информатизации обучения на 
все компоненты, а не только на внедрение ком-
пьютерных средств обучения;

 — направленность на развитие личности обучаемо-
го; 

 — ориентир на региональный компонент.

Формирование информационной компетентности 
предшествует внедрение мультимедийных технологий, 
методов и средств информатизации в сферы жизнедея-
тельности человека, что является средством реализации 
процесса информатизации образования.

Основными задачами мультимедийных технологий 
мы определили:

 — объединить многокомпонентную информацион-
ную среду (текст, звук, график, фото, видео) в од-
нородном цифровом представлении;

 — обеспечить надежное (отсутствие искажений при 
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копировании) и долговечное хранение (гарантий-
ный срок хранения – десятки лет) больших объ-
емов информации;

 — обеспечить простоту переработки информации.

Мультимедийные технологии делятся на линейные 
и нелинейные. Примером линейной мультимедийных 
технологий выступает кино, так как человек пользуясь 
технологией этой группы, не сможет повлиять на ход со-
бытий или на конечный результат. 

Примером нелинейных мультимедийных технологий 
являются компьютерные игры, обучающая литература, 
так как эта технология, позволяет человеку делать вы-
бор. Используя нелинейные мультимедийные техноло-
гии, благодаря взаимодействию определенных средств 
отображения различных мультимедийных объектов, 
можно напрямую участвовать в вводе информации. 

В условиях цифровизации системы образования вы-
деляются методологические, экономические, техниче-
ские, технологические и методические аспекты. 

Одной из проблем методологического аспекта явля-
ется проблема выработки основных принципов образо-
вательного процесса, которые должны соответствовать 
современному уровню информационных технологий. 

Экономический аспект характеризуется тем, что эко-
номической основой информатизации являются теле-
коммуникационная, компьютерная, электронная, ау-
диовизуальная отрасли, которые переживают процесс 
технологической конвергенции. Происходит формиро-
вания мировой информационной экономики и как след-
ствие навязывание западных стандартов.

Технический аспект ориентирован на то, что в систе-
му образования внедрено огромное количество про-
грамм и разработок, направленных на реализацию ин-
формационных технологий. Различные методические 
подходы и несовместимость технических программных 
средств образуют барьеры на пути взаимодействия ин-
формационных ресурсов и компьютерной техники, при-
водящих к трате сил и распылению средств.

Технологическая основа информатизации образо-
вания включает телекоммуникационные и информаци-
онные технологии, пораждающие экономический рост, 
создают условия для свободного движения в обществе 
потоков информации, приводят к существенным соци-
ально-экономическим преобразованиям и, в конечном 
счете, к становлению информационного общества.

Поддержкой, процесса образования должны стать 
информационные технологии. Произойти это должно 
с помощью наглядности, возможности использования 

комбинированных форм представления информации, 
к которым отнесем тестовые данные, графические изо-
бражения, анимация, стереозвучание, доступ к мировым 
информационным ресурсам, выступающими методиче-
ским аспектом информатизации образования.

Использования информационных технологий для 
формирования информационной компетентности по-
зволяет считать последнее многомерной структурой. В 
свою очередь, компетентностный подход будет нацели-
вать деятельность обучающихся на множество направ-
лений, одним из которых является пополнение знаний 
о современных видах сбора, хранения и переработки 
информации, представления информации и способы 
получения новой информации. Эта информация должна 
быть систематизирована и сохранена, должна строиться 
на знаниях о направлениях модернизации информаци-
онных и электронных устройств. 

Умение работать с современными средствами, на-
правленными на отображение, воспроизведение ин-
формации и способы настройки оборудования, которые 
обеспечивают сохранность и ее конфиденциальность 
является еще одним из направлений развития навыков 
работы с информацией достигнутых применением полу-
ченных знаний и умений как в повседневной жизни, так 
и в нестандартных стрессовых ситуациях.

Проблема формирования информационной компе-
тентности бакалавров профессионального обучения 
остается актуальной, так как перед вузами стоит задача 
по подготовке профессионально компетентного специ-
алиста. 

Достичь высокого уровня выпускников возможно 
лишь при сохранении фундаментальности в области те-
оретического знания и углублении практико-ориенти-
рованной подготовки обучаемых. 

Будущего специалиста необходимо научить самосто-
ятельно решать образовательные и профессиональные 
задачи с применением компьютерных технологий. 

Формирование информационной компетентности 
неразрывно связано с информатизацией образования, 
которая рассматривается как процесс обеспечения сфе-
ры образования методологией и практикой оптимально-
го использования новых информационных технологий, 
направленных на реализацию социальных, психологи-
ческих и педагогических целей обучения и воспитания 
[3], не может быть статичным процессом, поскольку сама 
образовательная система находится в состоянии непре-
рывного обновления содержания, технологий, отноше-
ний, правовых норм и других её составляющих. 

Отмечая то, что происходит активное распростране-
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ние и внедрение в образовательный процесс информа-
ционно-коммуникационных средств и методов обуче-
ния, учёные отмечают, что в психолого-педагогическом 
плане наблюдается переход к динамически структури-
рованным системам умственных действий, к компетент-
ностным характеристикам личности [4]. 

Введение нормативного компонента «компетенция» 
само по себе свидетельствует о смещении акцентов в 
образовании от системы «знания-умения-навыки» к си-
стеме компетенций, где одним из важных элементов, как 
неотъемлемое качество специалиста любого профиля, 
выступают компетенции в работе с разнообразной ин-
формацией. 

Основной целью высшего образования выступает 

подготовка высококвалифицированного, компетент-
ного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентированного в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной работе по спе-
циальности, готового к постоянному профессионально-
му росту и профессиональной мобильности специали-
ста. 

Развитие и внедрение новых информационных тех-
нологий в образовательную практику ведёт к обновле-
нию информационной среды любой предметной дея-
тельности, что требует кардинального переосмысления 
целей, содержания, форм и методов подготовки студен-
тов вуза на новом, отвечающем требованиям времени, 
уровне.
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Аннотация: Статья посвящена поиску методологических, теоретических и 
дидактических основ для современной модели формирования экологиче-
ского мировоззрения студентов колледжей. Автором выполнено обоснова-
ние основных компонентов модели. Предложена двухуровневая концепция 
формирования экологического мировоззрения студентов СПО и комплекс 
педагогических условий для ее реализации.
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DEVELOPMENT OF A MODEL  
FOR THE FORMATION  
OF THE ECOLOGICAL WORLDVIEW  
OF STUDENTS OF THE SPO

S. Gasanov

Summary: The article is devoted to the search for methodological, 
theoretical and didactic foundations for the modern model of the 
formation of the ecological worldview of college students. The author 
substantiates the main components of the model. A two-level concept 
of the formation of the ecological worldview of students of secondary 
vocational education and a set of pedagogical conditions for its 
implementation are proposed.

Keywords: ecological education, modeling method, system-activity 
approach, ecological worldview.

Экологические проблемы, их глобальный характер 
и своеобразное проявление в каждом регионе 
планеты требуют сознательного, ответственного 

отношения к природе, отказа от устоявшихся представ-
лений о неисчерпаемости природных богатств, а также 
беспредельной способности биосферы к самовосста-
новлению и самоочищению. Мы видим, что пренебреже-
ние законами экологической динамики и устойчивости 
наносит огромный ущерб не только человечеству, но и 
всей жизни на Земле.

Актуальность экологического образования вызвана 
необходимостью обеспечить понимание того, что дея-
тельность человека на Земле не может происходить сти-
хийно, без учета ее последствий для окружающей среды, 
без знания рационального природопользования. Ответ-
ственное отношение к природной среде предполагает 
соблюдение моральных требований по убеждениям, 
а не из-за страха материальных и моральных санкций. 
Убеждения позволяют человеку противостоять влияни-
ям, которые мешают бережному отношению к природ-
ным богатствам. 

Исследуя процесс формирования экологического 
мировоззрения студентов СПО, мы использовали метод 
моделирования. В.А. Штофф под моделью понимает мыс-
ленно представляемую или материально реализован-
ную систему, которая отображает и воспроизводит объ-
ект так, что изучение модели дает новую информацию 

об объекте [7]. Моделирование в научно-педагогиче-
ском исследовании служит одним из способов научного 
познания целостного процесса, явления, динамической 
системы.

Модель в любом педагогическом процессе пред-
ставляет собой определённую структуру (схему, обра-
зец), которая поможет учителю донести её сущность до 
сведения обучающихся. Г.Н. Каропа, предложил строить 
модель экологического воспитании как определённую 
структуру педагогического процесса, имеющую четыре 
уровня исполнения [2]. 

Первый уровень в экологической модели составля-
ют компоненты общей системы «человек», «общество», 
«производство», «природа». Компоненты в такой систе-
ме логически связаны один с другим: человек находится 
среди природы, живёт в обществе; в своей деятельности 
посредством природы он связан с производством; про-
изводство обязательно связано и с природой (окружа-
ющей средой), и имеет непосредственное отношение к 
обществу.

Каждый из этих четырёх компонентов первого (наи-
более высокого) уровня не только связан друг с другом. 
Его связи опускаются ко второму уровню: семья - обще-
ственность - учреждение (предприятие) - средства мас-
совой информации. Подобное ближайшее окружение 
образовательного учреждения в той или иной мере 
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невидимыми связями пронизывает её учебно-воспита-
тельную сущность и деятельность. Эту модель можно с 
успехом использовать в профессиональной подготовке. 

Ближе всего к ученическим коллективам и отдель-
ным ученикам стоят компоненты третьего уровня при-
ведённой модели. Это непосредственно обучение с его 
потенциалом учебной деятельности, учебной и произ-
водственных практик, научной и общественно-полезной 
работой экологической направленности. 

В центре этой системы стоит личность обучающего-
ся. Моделирование системы (или систем) экологическо-
го воспитания образовательного учреждения позволяет 
педагогу максимально глубоко осмыслить протекающие 
в системе процессы. 

В процессе разработки модели формирования эко-
логического мировоззрения будущих специалистов об-
разовательных организаций СПО мы руководствовались 
следующими факторами:

1. современными тенденциями решения экологиче-
ских проблем;

2. отсутствием целенаправленной педагогической 
системы подготовки специалистов, результатом 
которой является формирование экологического 
мировоззрения;

3. недостаточной разработанностью в теории и 
практике педагогического обеспечения, способ-
ствующего формированию экологического миро-
воззрения.

Экологическое мировоззрение студентов в услови-
ях профессиональной подготовки – это совокупность 
экологических знаний, личностных смыслов отношения 
к природе как ценности, направленность на конструк-
тивное преобразование действительности с позиции со-
хранения природы, а также мотивационная готовность 
к самостоятельным действиям по защите окружающей 
природной среды в профессиональной сфере.

Основными компонентами экологического мировоз-
зрения студентов являются: экологическая образован-
ность, экологическая сознательность, экологическая 
деятельность и профессиональная подготовка, обеспе-
чивающие профессиональную позицию будущего спе-
циалиста.

Мы полагаем, что формирование экологического ми-
ровоззрения студентов - это педагогический процесс, 
направленный на расширение теоретических знаний о 
взаимосвязи профессиональной и природоохранной 
деятельности, развитие экологического сознания (убеж-
дений на основе критических оценок состояния природ-
ной среды и поступков отдельных людей, смысла цен-
ностных ориентаций и т.д.), саморефлексии и мотивации 

готовности к экологоориентированной деятельности в 
профессиональной сфере.

При этом учитывается специфика возрастных осо-
бенностей студентов учреждений СПО (это, по сути, 
старшеклассники с их ориентациями и уровнем притя-
заний, отношением к жизни и свойственным этому воз-
расту мировосприятием); отличительные особенности 
контингента, основанные на многообразии мотиваци-
онных установок и ценностных ориентаций; неопреде-
ленность (в отличие от студентов вуза) направленности 
профессиональных ориентаций, нечеткость профессио-
нальных смыслов.

В процессе разработки концептуальной модели фор-
мирования экологического мировоззрения студентов 
мы исходили из общеметодологических представлений 
о том, что любая образовательная концепция будет дей-
ственной только в том случае, если она эксплицитно или 
имплицитно включает следующие конструкты: 

 — онтологические идеи, отражающие определен-
ные представления о сущности мироздания, о 
формах и уровнях его организации;

 — антропологические идеи, т.е. представления о 
сущности человека и его месте в мире;

 — аксиологические идеи, т.е. представления о смыс-
лах бытия и деятельности, о ценностных системах 
и их реализации в практике.

И уже с этих позиций решаются все другие, собствен-
но образовательные задачи, которые ставит любая педа-
гогическая концепция, такие как проблемы охвата всех 
предметов одной идеологией образования, выбора не-
обходимых педагогических технологий и методов воз-
действия педагогической системы на обучаемого, а тем 
самым и предъявляемых к нему требований и т.д.

Предлагаемая нами концепция формирования эко-
логического мировоззрения студентов отражает пред-
ставления двух взаимосвязанных уровней: I уровень – 
методологический базис; II уровень – педагогическая 
система, формируемая на его основе. 

В онтологическом аспекте переход на путь устой-
чивого развития связан с определенными и необходи-
мыми трансформациями всех сфер жизнедеятельности 
человека и человечества в соответствии с представле-
ниями об экологически целесообразной организации 
социоприродного взаимодействия. С этой точки зрения 
экологическое образование выполняет инструменталь-
ную функцию, выступая фактором утверждения новой 
цивилизационной модели развития, обеспечивающей 
улучшение качества жизни человечества при сохране-
нии качества природной среды. 

Г.А. Папуткова в своих исследованиях утверждает, что 
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на рубеже новой цивилизации стратегия личности долж-
на быть принята как свобода в рамках экологической 
необходимости. Эти качества общество призвано зада-
вать через образовательные системы [5]. Формирование 
экологического мировоззрения студентов должно быть 
направлено на подготовку экологически грамотно рас-
суждающих, руководящих и действующих специалистов 
и населения с целью предупреждения экологических 
бед, кризисов и катастроф. Это возможно при активном 
взаимодействии разных специалистов в организации 
целенаправленной природоохранительной работы с на-
селением.

Важную роль в формировании витагенного опыта 
профессиональной деятельности в процессе формиро-
вания экологического мировоззрения студентов СПО 
отводится практике. Особое значение ее организация 
приобретает в системе профессионального экологиче-
ского образования, в рамках которого цели практики 
значительно расширяются. В нашем случае цели практи-
ки дополняются необходимостью развития и практиче-
ского применения в учебно-профессиональной деятель-
ности профессионально-экологической компетентности 
во всей совокупности ее составляющих, т.е. не только 
профессионально-экологической образованности, но и 
экологического сознания, экологически значимых лич-
ностных качеств, универсальных способностей, прило-
жимых к разным видам деятельности, способов экологи-
чески целесообразной деятельности и т.д.

Одна из важных проблем формирования эколо-
гического мировоззрения студентов в условиях СПО, 
которая сегодня весьма актуальна, – формирование 
культуры принятия экологически целесообразных прак-
тических решений, опыта личного участия в решении 
экологических проблем с целью улучшения качества 
окружающей среды, а в итоге – становление личности 
эколого-ориентированного специалиста, способной и 
готовой решать проблемы устойчивого развития. При 
этом, экологическое мировоззрение как развивающее-
ся личностное свойство может и должно стать показа-
телем уровня сформированности таких характеристик 
эколого-ориентированной личности, как экоцентриче-
ское экологическое сознание, и его центральный компо-
нент – экологическая культура.

Опираясь на исследования Степанова С.А., нрав-
ственный императив личности мы рассматриваем как 
важнейший фактор формирования ключевых характе-
ристик эколого-ориентированной личности, а их суть и 
особенности – как важнейшие для обеспечения устойчи-
вого развития природы и общества:

 — экологическое мировоззрение – смысловой компо-
нент экологического сознания личности − устой-
чивая система взглядов и убеждений личности на 
природу, на взаимоотношение природы и обще-

ства, на планету как среду обитания человечества, 
а осознание человеком себя в качестве субъекта 
развития планеты; 

 — экологическое сознание – интегративная харак-
теристика личности, формируемая в условиях 
экологоориентированной деятельности, включа-
ющая в качестве структурных компонентов ког-
нитивный, перцептивно-аффективный, эмоцио-
нально-волевой, ценностно-ориентационный и 
мотивационно-поведенческий;

 — экологическая культура − интегративное ка-
чество и важнейшее личностное свойство, от-
ражающее психологическую, теоретическую и 
практическую готовность человека ответственно 
относиться к окружающей среде, способность 
человека пользоваться своими экологическими 
знаниями и умениями в практической деятельно-
сти; характеризует особенности экологического 
сознания, поведения и деятельности человека во 
взаимодействии с природой;

 — экологическая компетентность − важнейшая 
личностная характеристика студента и важней-
ший показатель сформированности экологиче-
ского мировоззрения, экологического сознания и 
экологической культуры личности; рассматрива-
ется как системообразующая [6].

Экологизация образования, рассматривается нами 
как соответствующая экологическая подготовка, эле-
менты которой должны быть синтезированы вокруг про-
фессионально значимых знаний и умений; необходимое 
условие для решения конкретных практических задач в 
области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования.

Экологическое образование в СПО должно опи-
раться на нормативно-правовое обеспечение, которое 
является важным инструментом, используемым госу-
дарством в интересах сохранения и рационального ис-
пользования окружающей среды. Поскольку основными 
источниками нарушения экологического равновесия 
являются промышленные предприятия, на которых тру-
дятся выпускники, знание и исполнение всех законов 
должно способствовать снижению антропогенной на-
грузки на природу. Кроме того, необходимо обратить 
внимание, что важнейшей задачей, с позиции государ-
ства, является пропаганда идей устойчивого развития, а 
также создание развитой системы непрерывного эколо-
гического воспитания и образования в качестве основы 
формирования экологической культуры [3].

Необходимо отметить, что в настоящее время уро-
вень экологизации образовательных программ в СПО 
стремительно падает. Эта проблема заложена во ФГОС 
СПО нового поколения. С одной стороны, в них появи-
лась общая компетенция, направленная на содействие 
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сохранности окружающей среды. С другой – исчез меха-
низм ее формирования [1].

Экологическое образование – это ценностно-ори-
ентированный, целенаправленно организованный, 
планомерно и систематически осуществляемый про-
цесс формирования экологического сознания как ба-
зового компонента экологической культуры личности 
экоцентрического характера. Основными принципами 
экологического образования являются междисципли-
нарность, систематичность и последовательность, на-
учность, практикоориентированность, вариативность, 
сопряженность профессиональных и экологических 
знаний, принцип экоцентрической рефлексии [4].

Достижение эффективности формирования экологи-
ческого мировоззрения студентов образовательных ор-
ганизаций СПО обеспечивает комплекс педагогических 
условий: 

 — интеграция на основе междисциплинарного, 
личностно-ориентированного и деятельностно-
го подходов, предметных (профессиональных) 
знаний, надпредметных (специальных экологиче-
ских) знаний и готовности к экологоориентиро-
ванной деятельности в профессиональной сфере 
с целью развития качеств специалиста, способно-
го действовать и понимать ответственность за со-
хранение окружающей среды; 

 — методическое сопровождение предусматривает 
разработку методических рекомендаций, реали-
зацию педагогических форм, методов и средств 
с целью поэтапного развития уровня экологиче-
ской культуры студентов; 

 — активизации деятельности по расширению при-
родоохранного опыта студентов способствует 
участие в экологических акциях, создание и защи-
та самостоятельных экологических проектов, сти-
мулирование готовности действовать по защите 
природной среды в будущей профессиональной 
деятельности.

Экологическое образование мы рассматриваем как 
постоянный процесс развития и расширения знаний об 
окружающей среде, формирования отношения к эколо-
гии как ценности и способности к активной деятельно-
сти по защите окружающей среды.

В качестве обязательных компонентов экологиче-
ского образования мы выделяем не только получение 
знаний, умений и навыков по экологии, но и формиро-
вание ответственности, экологически грамотной дея-
тельности, принятие экологически грамотных решений 
в процессе жизнедеятельности человека, что должно 
тесно переплетается с еще одним компонентом эколо-
гической культуры — профессиональной подготовкой 
студентов учреждений СПО. Вслед за многими авторами, 

целью экологического образования мы называем фор-
мирование экологического мировоззрения.

Переход от подросткового к юношескому возрасту 
считается наиболее ответственным и в то же время наи-
более сложным.

Этот период характеризуется возмужанием подрост-
ка, его взрослением и созреванием. На данном этапе 
онтогенеза велика роль экологического мировоззрения 
как важного фактора регулирования, коррекции, на-
правления и, в целом, формирования основных качеств 
личности. Необходимы знания о биологических законо-
мерностях развития растущего человека, а также об ос-
новных этапах психического развития и становлении его 
как личности.

Именно в этот период важно организовать и созна-
тельно направлять общие усилия на поиск подлинных 
ценностей в пространстве культуры и социума, созда-
вать систему формирования экологического сознания и 
поведения.

Предлагаемая нами модель формирования экологи-
ческого мировоззрения студентов СПО на основе систем-
но-деятельностного подхода направлена на формирова-
ние личности, обладающей нравственными качествами, 
экологической культурой, способной к практико-ориен-
тированной экологической деятельности. Она включает 
в себя четыре основных взаимосвязанных и взаимозави-
симых компонента: целевой, содержательный, техноло-
гический и результативно-оценочный. Каждый из ком-
понентов направлен на реализацию определенного 
комплекса форм и методов экологического воспитания.

Целевой компонент предполагает реализацию цели 
экологического воспитательного процесса - формиро-
вание нравственной ответственности за деятельность в 
сфере «природа - общество-человек».

Содержательный компонент экологического вос-
питания является наиболее объемным, так как предус-
матривает отбор информации через познавательный, 
мотивационный, аксиологический и экологоориентиро-
ванный аспекты, выделенные на основании поставлен-
ной цели. Через мотивационный аспект раскрывается 
содержание закономерностей, регулирующих взаимо-
отношения человека и природы, формируются экологи-
ческие убеждения, появляется интерес к окружающему 
миру, потребность в изучении и сохранении окружаю-
щей природной среды. 

Познавательный аспект реализуется через целостное 
представление о социоприродной среде, понимание си-
стемности и процессуальности знания о природе, окру-
жающей среде. Аксиологический аспект представлен в 
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мотивационном и познавательных аспектах и направлен 
на воспитание нравственно-значимых ценностей по от-
ношению к природе, окружающей среде. Экологоори-
ентированный аспект - экологически целесообразная 
деятельность и поведение в процессе осуществления 
профессиональной деятельности, направленной на со-
хранение окружающей среды.

Технологический компонент представляет пути для 
эффективного достижения поставленной цели – форми-
рования нравственной ответственности личности в сфе-
ре «природа - общество-человек» через формы, методы 
и средства экологического воспитания. 

Результативно-оценочный компонент направлен на 
оценку: а) личностных результатов, таких, как сформи-
рованность экологических знаний, мотиваций, способ-
ность встать на позицию нравственного выбора в дея-
тельности, направленной на сохранение окружающей 
среды; б) социально-значимых - применение правовых 
норм и законодательств, регулирующих профессиональ-
ную деятельность в области охраны окружающей среды.

Предложенная модель формирования экологическо-
го мировоззрения студентов СПО на основе системно-

деятельностного подхода в образовательном процессе 
может быть педагогически эффективной за счет вклю-
чения в процессы обучения и воспитания таких форм и 
методов, которые будут ставить студентов в положение 
исследователей и первооткрывателей.

В современном профессиональном образователь-
ном пространстве подготовка конкурентно-способных 
выпускников, готовых противостоять социально-эконо-
мическим изменениям, возникающим в обществе и спо-
собных взять на себя ответственность за принимаемые 
решения, становится одним из главных направлений об-
разовательного процесса учреждений высшего и сред-
него профессионального образования.

Сегодня практически любая деятельность челове-
ка оказывает прямое или косвенное воздействие на 
окружающую природную среду. Поэтому конкурент-
носпособный выпускник должен обладать экологиче-
ской грамотностью. Для этого необходимо создавать 
в профессиональном образовательном пространстве 
определенные педагогические условия, которые будут 
обеспечивать эффективную экологическую подготовку 
выпускников.
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Аннотация: В данной статье речь идет об одной из актуальных проблем 
современного высшего образования в России: поиске путей дальнейшего 
совершенствования программ социокультурной адаптации иностранных 
студентов, обучающихся в российских вузах. Научная новизна заключается в 
гипотезе автора о том, что в процессе социокультурной адаптации осваивае-
мое пространство инокультуры с позиций семиотики может восприниматься 
как «территория смыслов». При этом изучаемый язык инокультуры из си-
стемы знаков с целью общения превращается в ключ для декодирования 
смыслов, заключенных в объектах и явлениях окружающей среды. Исполь-
зуя принцип сопряжения культур, междисциплинарный и межкультурный 
подходы, методы включенного наблюдения и контент-анализа, а также на-
копленный практический опыт специалистов в области межкультурной ком-
муникации и собственный опыт, автор доказывает витальность выдвинутой 
гипотезы.

Ключевые слова: социокультурная адаптация, пространство инокультуры, 
«территория смыслов», аккультурация, семиотика, межкультурная комму-
никация.

"TERRITORY OF MEANINGS" AS A WAY  
TO ACCULTURATION

E. Grunina 

Summary: This article deals with one of the pressing problems of modern 
higher education in Russia: finding ways to further improve the programs 
of socio-cultural adaptation of foreign students studying at Russian 
universities. The scientific novelty lies in the author's hypothesis that 
in the process of socio-cultural adaptation, the mastered space of a 
monoculture from the standpoint of semiotics can be perceived as "the 
territory of meanings." At the same time, the studied language of foreign 
culture from the system of signs for the purpose of communication turns 
into a key for decoding the meanings contained in objects and phenomena 
of the environment. Using the principle of intercultural interconnection, 
interdisciplinary and intercultural approaches, methods of included 
observation and content analysis, as well as the accumulated practical 
experience of specialists in the field of intercultural communication and 
their own experience, the author proves the vitality of the hypothesis put 
forward.

Keywords: sociocultural adaptation, the space of inoculation, "territory of 
meanings," acculturation, semiotics, intercultural communication.

Введение

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 
декабря 2020 г. № 2150 «Об установлении квоты 
на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации», начиная с 2023 
года, получать высшее образование смогут 30 тысяч че-
ловек ежегодно» [1]. Данный документ ориентирован на 
решение задачи, которую поставил президент Россий-
ской Федерации (РФ) перед системой высшего образо-
вания, речь идет об увеличении не менее, чем в два раза 
количества иностранных жителей, обучающихся в рос-
сийских вузах. Данный курс вузов России на расширение 
доли иностранных студентов отвечает самым послед-
ним тенденциям современного общества: формирова-
нию мирового цифрового пространства, совместному 
поиску путей выхода из экономического и политическо-
го кризиса, борьбе с пандемией. Мировой рынок труда 
требует от системы образования подготовки высококва-
лифицированных специалистов, способных к взаимо-
действию на межкультурном уровне. В свете сказанного 
вопрос о социально-культурной адаптации иностран-
ных студентов, обучающихся в российских вузах, явля-
ется чрезвычайно актуальным. Будучи со времен суще-
ствования СССР многонациональными, следовательно, 
поликультурными, вузы РФ накопили немалый опыт по 

социально-культурной адаптации зарубежных студен-
тов к российской действительности. Именно благодаря 
этому опыту в современных российских вузах продол-
жают совершенствоваться программы социокультурной 
адаптации зарубежных студентов, отвечая современным 
требованиям рынка труда и общества.

О методах исследования, принципах, 
методологических подходах, гипотезе

С 10 по 18 ноября 2021года на базе Уральского фе-
дерального университета (УрФУ) институтом русско-
го языка Российского университета Дружбы Народов 
(РУДН) было осуществлено повышение квалификации 
по программе дополнительного профессионального 
образования «Социально-культурная адаптация ино-
странных граждан, обучающихся в российских вузах». 
В ходе обмена опытом по реализации существующих в 
разных вузах программ по социокультурной адаптации 
студентов-иностранцев (Российский университет Друж-
бы Народов – РУДН, Уральский федеральный универси-
тет – УрФУ, Уральский государственный экономический 
университет – УрГЭУ, Уральский государственный гор-
ный университет – УГГУ, Астраханский государствен-
ный университет – АГУ, Тюменский государственный 
университет – ТюмГУ) было выявлено, что для части 
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иностранных студентов процесс адаптации сопрово-
ждается стрессовыми ситуациями. Среди наиболее 
типичных причин были названы такие как: недостаточ-
ное знание языка, разница в климатических условиях, 
малознакомая кухня, чуждые правила среды обитания, 
отсутствие близких родных и друзей, др. Опираясь на 
методы включенного наблюдения и контент-анализа, 
автор статьи, которая была участником вышеназван-
ной программы повышения квалификации, пришла к 
выводу о том, что существующие в российских вузах 
программы социокультурной адаптации иностранных 
студентов необходимо продолжать развивать и совер-
шенствовать с целью минимизировать проблемы, вызы-
вающие стрессовые состояния. Социокультурная адап-
тация – это процесс освоения нового межкультурного 
пространства для иностранных студентов. Специалисты 
в области межкультурной коммуникации называют про-
цесс освоения новой межкультурной среды результа-
том аккультурации [2; с.253]. По мнению автора статьи, 
осваиваемая новая культура (социокультурная среда) 
должна восприниматься с позиций семиотики (наука, 
исследующая знаки и системы знаков [3;с. 24] ). Одним 
из основателей семиотики у нас в стране является Ю.М. 
Лотман – представитель московско-тартусской лингви-
стической школы. По определению этого авторитетно-
го ученого, культура – это «механизм, имеющий целью 
выработку и хранение информации» [3;с. 26]. С позиций 
семиотики, все окружающие нас объекты - это артефак-
ты, наполненные смыслами. Предметы и явления заклю-
чают в себе ценности, традиции того народа, культуре 
которого принадлежат данные артефакты. Следователь-
но, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно в по-
добном пространстве, необходимо уметь декодировать 
смыслы, заключенные в артефактах. Исходя из этого 
тезиса, автор статьи гипотетически предполагает, что 
в процессе социокультурной адаптации осваиваемое 
межкультурное пространство, должно восприниматься 
как «территория смыслов». При этом условно его можно 
поделить на макро- и микропространство. Под макро-
пространством следует понимать регион, город про-
живания, которые наполнены уникальными достопри-
мечательностями, заключающими в себе исторические, 
культурные, национальные традиции и смыслы, иными 
словами, ту информацию, которая представляет код ре-
гиональной культуры. Под микропростанством следует 
понимать место проживания и учебы. В случае студен-
тов-иностранцев – это вуз обучения и чаще всего обще-
житие. Это тоже своеобразная «территория смыслов» 
со своими традициями, правилами функционирования, 
своей символикой. Для комфортного существования 
в этой среде необходимо уметь декодировать смыслы 
этой среды, иными словами, понимать ее культурный 
код. Сделать это без знания языка невозможно. 

О роли русского языка как иностранного 
в ходе адаптации иностранных студентов

Язык в этом случае выступает не как система знаков, 
а как инструмент, с помощью которого можно декодиро-
вать информацию, заключенную в артефактах и явлени-
ях, и передать ее носителю инокультуры. Таким образом 
язык становится одним из главных инструментов в меж-
культурном диалоге. Иностранные студенты, обучающи-
еся в российских вузах, изучают русский язык как ино-
странный. Учитывая мультикультурный и полиязычный 
характер нашей страны, которая богата своими регио-
нами, природными ресурсами, народами и культурами 
этих регионов, русский язык играет роль объединяюще-
го ядра, поэтому изучение и совершенствование русско-
го языка в ходе социально-культурной адаптации – это 
одно из главных условий успешного погружения в реа-
лии региона. 

Доказательная база подтверждения гипотезы

В последнее время исследования, связанные с изуче-
нием регионов, очень интенсифицировались. Феномен 
региональной идентичности (на примере Краснодар-
ского края) описывает в своей работе О.Р. Тучина [4], о 
пользе художественных текстов как «притягательном 
исследовательском материале для анализа семиотики 
города» пишет Д.Н. Замятин [5], зависимости социокуль-
турной среды вуза от состояния социокультурной среды 
региона, в котором находится вуз, посвящено исследо-
вание И.А. Блужина, И.Г. Лучининой, Н.Г. Ивановой [6], 
своим опытом о «высокой результативности изучения 
региональнозначимых текстов на занятиях со студен-
тами-иностранцами в техническом вузе» делится У.В. 
Новикова [7]. Используя принцип сопряжения культур, 
межкультурный и междисциплинарный подходы, опи-
раясь на опыт коллег, а также на личный опыт, автор ста-
тьи убеждена, что при освоении русского языка как ино-
странного, очень полезно использовать аутентичные 
материалы региональной тематики. Так, например, при 
обучении студентов из Гвинеи (уровень магистратуры 
химико-технологического института УрФУ) были исполь-
зованы для изучения тексты, в которых рассказывалось 
об уникальном артефакте, являющимся неофициальной 
визитной карточкой Екатеринбурга, центральном экс-
понате музея изобразительных искусств - чугунном па-
вильоне, шедевре, исполненном в технике каслинского 
литья. Подобные материалы позволяют не только совер-
шенствовать профессиональные знания в области ме-
таллургии, методах обработки деталей, в использовании 
особых техник и технологий отливки чугуна, элементов 
декора, но помогают понять историческую и культу-
рологическую ценность изучаемого объекта. Данный 
артефакт завоевал в Париже на универсальной выстав-
ке в 1900 году золотую медаль и фигурирует в списке 
ЮНЕСКО как уникальный объект промышленного ис-
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кусства, хранящийся в музее. Центральным экспонатом 
этой витрины регионального ремесла (каслинское ли-
тье) является мифологизированный образ России. Жен-
ская скульптура держит в одной руке меч, обращенный 
острием к земле, а в другой руке у нее щит. Декодировать 
смысл, сокрытый в данном образе, можно только как то, 
что Россия никогда ни на кого не нападала и нападать не 
собирается, именно об этом свидетельствует меч, обра-
щенный острием к земле. Но страна всегда готова защи-
щать свои народы и границы, о чем свидетельствует щит 
в другой руке скульптуры. По мнению автора, если бы 
идеологические противники сегодняшней России умели 
правильно декодировать подобные смыслы, то, возмож-
но, что фейковая информация, витающая на просторах 
интернет-пространства об угрозах, якобы исходящих от 
России, не имела бы места. Данный пример доказывает, 
что изучение на уроках материалов региональной тема-
тики, способствует углубленному погружению в регио-
нальную культуру, формированию профессиональной 
и межкультурной компетенций. При этом осваиваемый 
русский язык выступает медиатором (посредником) 
между культурами. Полностью соглашаясь с тезисом от-
ечественных ученых-педагогов В.А. Сластениным, И.Ф. 
Исаевым, Е.Н. Шияновым о том, что «образование как 
целенаправленный процесс социализации в любом слу-
чае включает в себя и воспитание» [8;с.74], хотелось бы 
подчеркнуть важность взаимодействия представителей 
разных культур через совместное участие в разнообраз-
ных внеаудиторных и учебных мероприятиях. В каче-
стве примера хочется поделиться опытом с вышеупо-
мянутыми студентами из Гвинеи, которые участвовали в 
роли членов жюри как носители французского языка в 
конкурсе творческих проектов по инженерным направ-
лениям подготовки в 2017 г. на кафедре иностранных 
языков УрФУ. Русские студенты, будущие инженеры, из-
учавшие в качестве иностранного языка французский, 
защищали на конкурсе свои проекты на французском 
языке. Интернациональный состав жюри из носителей 
языка и русских специалистов со знанием французского 
оценивали выступления в строгом соответствии с регла-
ментом (5 минут на презентацию и 2-3- минуты на вопро-
сы-ответы) по таким параметрам как: актуальность вы-
бранной темы, оригинальность изложения, творческий 
подход, лингвистический компонент (уровень владения 
французским языком), учет регионального компонента. 
Студенты из Гвинеи получили реальную возможность 
через взаимодействие на межкультурном уровне, по-
знакомиться с современной научной картиной мира, 
отраженной в тематике представленных к защите про-
ектов. Актуальность выбранных тем отвечала наиболее 
передовым и перспективным направлениям развития 
современной науки, представленным аббревиатурой 
НБИКС (нано-, био-, инфо-, когнито-, социотехнологии), 
модель, лежащая в основе развития исследований пи-
лотного национального исследовательского центра РФ 
«Курчатовский институт».

Внеаудиторные мероприятия, направленные на со-
хранение традиций вуза, на создание его положительно-
го стереотипа, играют большую роль в социокультурной 
адаптации иностранных студентов. В УрФУ таковыми 
являются «Майская прогулка», шествие 7 мая к памятни-
ку А. Попова и большой концерт по случаю Дня радио, 
фестиваль «Весна УрФУ» и др. В последнее время в све-
те проведения крупных мероприятий международного 
уровня особую значимость приобретает волонтерская 
деятельность. Зачастую студенты – иностранцы уча-
ствуют в подобных мероприятиях в качестве волонте-
ров как переводчики совместно с русскими студентами, 
представляющими разные вузы. УрФУ в 2023 году станет 
ареной проведения такого масштабного мероприятия 
как Универсиада 2023. Волонтерская деятельность сту-
дентов помогает им ближе познакомиться со своими 
сверстниками, расширить свою сеть общения на меж-
культурном уровне, позволяет глубже узнать регион, 
город проживания, погрузиться в образовательное про-
странство вуза обучения, избавиться от негативных сте-
реотипов о стране, ее народах, культурах, способствует 
формированию положительных представлений об окру-
жающей среде.

Приведенные примеры активного участия иностран-
ных студентов в учебных и внеучебных мероприяти-
ях позволяет говорить об их соответствии критериям 
успешной аккультурации. Эти критерии были выявле-
ны на основе анализа современных исследований спе-
циалистов в области межкультурной коммуникации и 
накопленного практического опыта коллег. Професси-
оналы считают, что успешной социокультурной адапта-
цией является взаимное соответствие личности и новой 
социокультурной среды (в нашем случае «территории 
смыслов»). «Эффективная социокультурная адаптация 
зависит от знания культуры, степени включенности в 
контакты и от межгрупповых установок» [9; с.257]. Автор 
выделяет следующие критерии успешной социокуль-
турной адаптации иностранных студентов: – психологи-
ческая удовлетворенность при проживании в условиях 
новой культуры (активное освоение русского языка, 
насыщенная контактами виртуальная и реальная сеть 
общения, любознательность при знакомстве с ценностя-
ми новой культуры, толерантное отношение к согруп-
пникам и гражданам региона, преодоление негативных 
стереотипов о регионе и стране проживания, отсутствие 
ксенофобии); - способность ориентироваться в новой 
среде обитания, решать бытовые проблемы (комфорт-
ное существование в повседневной жизни, отсутствие 
затруднений при решении вопросов быта: еда, посеще-
ние магазинов и др.); - удовлетворенность достижени-
ями в учебе и проведении досуга (сдача контрольных 
учебных мероприятий по утвержденному графику, регу-
лярное посещение занятий, активное участие в воспита-
тельных мероприятиях, часто занятия спортом и др.).
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Выводы

В заключительной части статьи автор опирается на 
практический опыт коллег и мнение специалистов в об-
ласти межкультурной коммуникации о том, что процесс 
аккультурации – это «приобретение коммуникативных 
способностей к новой культуре» [9; с.257]. Используя вы-
явленные критерии успешной социокультурной адапта-
ции иностранных студентов, обучающихся в российских 
вузах, автор приходит к выводу о том, что выдвинутая 

гипотеза о восприятии вновь осваиваемого социокуль-
турного пространства как «территории смыслов» с по-
зиций семиотики, витальна. Изучаемый русский язык 
рассматривается не как простая система знаков с це-
лью общения, а как своеобразный ключ к пониманию 
смыслов инокультуры, воздействующий на все аспекты 
межкультурного взаимодействия: познавательный (ра-
циональный уровень), аффективный (эмоциональный 
уровень), поведенческий. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, целью ко-
торого разработка теоретической основы развития коммуникации у детей 
старшего дошкольного возраста с аутизмом со взрослыми. Организация 
и методы исследования позволили научно обосновать значимость поиска 
путей оптимизации развития коммуникации у дошкольников с аутизмом, 
выявить основания для целенаправленного педагогического воздействия с 
целью коррекции имеющихся у детей дошкольного возраста с аутизмом на-
рушений с учетом индивидуальных особенностей их развития и установить 
основные направления организации образовательной деятельности. Сово-
купность достигнутых результатов позволила сформировать теоретическую 
основу развития коммуникации у детей старшего дошкольного возраста с 
аутизмом со взрослыми.

Ключевые слова: коммуникация, дети старшего дошкольного возраста, ау-
тизм, социальная адаптация, развитие речи, игровой метод.

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION 
WITH ADULT PRESCHOOL CHILDREN 
WITH AUTISM

E. Draymanova
N. Lavskaya

Summary: The article presents the results of a study aimed at developing a 
theoretical basis for the development of communication in older preschool 
children with autism with adults. The organization and methods of the 
study allowed us to scientifically substantiate the importance of finding 
ways to optimize the development of communication in preschoolers 
with autism, to identify the grounds for targeted pedagogical influence in 
order to correct the disorders existing in preschool children with autism, 
taking into account the individual characteristics of their development, 
and to establish the main directions of the organization of educational 
activities. The totality of the results achieved made it possible to form 
a theoretical basis for the development of communication in older 
preschool children with autism with adults.

Keywords: communication, older preschool children, autism, social 
adaptation, speech development, game method.

Введение

Первоначально, в контексте заданной темы иссле-
дования, следует отметить имеющуюся сложность 
в изучении и поиске путей разрешения пробле-

мы социальной адаптации детей, у которых был диа-
гностирован аутизм и расстройства аутистического 
спектра (далее – РАС). Недостаточность, отмечаемая 
многими исследователями в рамках изучения отмечен-
ной нами области знаний, обусловлена рядом много-
аспектных причин, среди которых можно выделить наи-
более значимые: сложности в оценке психологического 
эмоционального состояния ребенка с аутизмом в до-
школьном возрасте, низкой степенью разработанности 
критериального аппарата и научной обоснованности 
педагогических условий. Совокупность названных при-
чин в большей степени определяют неразрешенность 
вышеназванной проблемы в социальной адаптации де-
тей названной категории, образуя своего рода сложив-
шиеся на сегодняшний день противоречия. 

Теоретическое обоснование 
проблемы исследования

Теоретический анализ результатов, представленных 

в научных трудах современных, как отечественных, так 
и зарубежных авторов исследований позволил сформи-
ровать авторскую позицию, согласно которой резуль-
тативность процесса социализации детей с аутизмом 
определяется степенью их интеграции в социуме, по-
зволяющей выступать в качестве активного субъекта 
взаимодействия [1, 6]. Однако на сегодняшний день 
функционирующая система образования демонстриру-
ет относительно низкую готовность в предоставлении 
услуг в названной сфере в полном объеме [2, с.21], не-
смотря на имеющийся у дошкольных образовательных 
учреждений (далее – ДОУ) потенциал. Наши исследова-
ния позволили детально проанализировать сложившу-
юся ситуацию и сделать обоснованный вывод о наличии 
одной из наиболее яркой причины, которая заключается 
в недостаточности научных разработок адекватных ус-
ловий реализации практики обучения детей с аутизмом, 
в частности – адаптированных под особые потребности 
детей с РАС образовательных занятий. 

Опираясь на результаты исследования, осущест-
вленного К.Н. Виноградовой, можно заключить, что в 
качестве основы адаптационных процессов следует 
рассматривать коммуникацию всех взаимодействую-
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49Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2022 г.

ПЕДАГОГИКА

щих участников в виду выявленной корреляции между 
развитием речи, коммуникациями и степенью социали-
зации детей с аутизмом [2, с.25]. В большинстве случаев, 
проявления, которые характеризуют наличие аутизма у 
детей старшего дошкольного возраста, обусловлены на-
личием дефицита в их информационном пространстве. 
На сегодняшний день, отмечается активизация иссле-
дований, ориентированных на выявление детерминант 
психического проявления у детей с аутизмом по трем 
сферам их поведения, а именно: первое направление – 
общественные отношения; второе – вербальные и не-
вербальные коммуникации; третье – интересы и потреб-
ности детей, проявленные в стереотипных формах [8, 
с.12]. Анализ научных работ, в которых представлены 
результаты исследований по вышеназванным направ-
лениям, позволил сформировать авторскую позицию по 
исследуемому проблемному аспекту.

Так, по мнению авторов исследований О.С. Николь-
ской, M. Тэлботт и др. в качестве наиболее важного фак-
тора, препятствующего оптимизации социализации и 
индивидуализации детей с аутизмом, следует считать 
недостаточность в развитии их коммуникативных спо-
собностей [5, 7]. Отмечаемая исследователями недоста-
точность в свою очередь обусловлена низким уровнем 
социального взаимодействия в виду различных нару-
шений в развитии речи [3, с.98]. Наравне с выделенной 
причиной исследователями отмечается значимость из-
учения структуры и состава коммуникации, мотивы и 
потребности к ней, а также этапы развития коммуника-
тивных способностей детей с аутизмом [4, с.146]. 

Подобная взаимосвязь характеризуются наличием 
корреляционной зависимостью между названными си-
стемно выявляемыми признаками, обуславливающими 
сохранение устойчивости триады – ограниченность 
социальных взаимодействий, коммуникация и стерео-
типное поведение. Опираясь на приведенные доводы, 
сформулированные нами в ходе настоящего исследова-
ния, можно резюмировать высокий уровень значимости 
для повышения успешности адаптационных процессов 
у детей с аутизмом программы, позволяющей, учитывая 
индивидуальные особенности их развития, активизиро-
вать процесс формирования речевых функций и комму-
никаций. 

Цель исследования заключается в разработке те-
оретической основы развития коммуникации у детей 
старшего дошкольного возраста с аутизмом со взрослы-
ми.

Теоретическую базу исследования, кроме ранее ука-
занных авторов, составили научные работы Е.Н. Гори-
ной, Е.С. Грининой и Т.Ф. Рудзинской, в рамках которых 
достаточно подробно представлены возможности при-

менения современных подходов и технологий изучения 
и непосредственной реализации механизмов адаптации 
и своевременной коррекции в случае выявленных от-
клонений в рамках исследуемых явлений. 

Методы исследования были представлены в виде 
совокупности, в состав которой входили такие как тео-
ретические (системный анализ, обобщение) и эмпириче-
ские (наблюдение, включенное наблюдение). 

Результаты исследования

В контексте отмеченного следует подчеркнуть реали-
зацию множественности путей коррекционной деятель-
ности в работе с детьми с аутизмом, и в первую очередь 
направленных на развитие и формирование речевых 
функций (поведенческих, эмоциональных, коммуника-
тивных и др.). Используемые в рамках настоящего ис-
следования методы, а также собственный практический 
опыт, накопленный в ходе деятельности, реализуемой 
в обозначенном проблемном поле, позволил предпо-
ложить высокую степень результативности технологии 
коррекции, основу которой составляет игровая мето-
дика, ориентированная на развитие коммуникации со 
взрослыми и расширения диапазона общения с окружа-
ющим миром детей старшего дошкольного возраста.

В ходе настоящего исследования была предпринята 
попытка разработать теоретическую основу для про-
граммы «Развитие коммуникации у детей старшего до-
школьного возраста с аутизмом со взрослыми», в даль-
нейшем апробировать ее с целью установления степени 
результативности, и представить полученные результа-
ты исследования в ряде наших работ. В ходе формиро-
вания содержания проводимых в рамках программы за-
нятий и тематического планирования, вся деятельность, 
реализуемая в ДОУ, выстраивалась с соблюдением трех 
направлений, фундаментальную основу которых со-
ставлял игровой метод: первое направление - алгорит-
мизированное; второе – эмоциональное; третье - ком-
муникативное обучение. Остановимся более подробно 
на рассмотрении каждого из названных направлений. 
В соответствии с первым (алгоритмизированным) на-
правлением, осуществлялось обучение детей с аутизмом 
первичным навыкам, представленными вербальными и 
невербальными средствами коммуникации, выражаю-
щими их потребности. Согласно второму (эмоциональ-
ному) направлению, обучение осуществлялось с акцен-
тированным вниманием на обучение детей с аутизмом 
социально-эмоциональным навыкам, проявляемым в 
испытываемых ими чувствах и эмоциях посредством 
слов и жестов. Третье направление включало в себя 
игровые задания, ориентированные на развитие на-
выков общения, т.е. диалогической речи. Каждому на-
правлению на реализуемых в рамках образовательной 
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деятельности ДОУ занятиях, направленных развитие 
коммуникации у детей старшего дошкольного возраста 
с аутизмом со взрослыми, уделялось по 10-20 минут при 
изучении одной темы 2 раза в неделю. 

Заключение

На основании осуществленной исследовательской 
деятельности, были получены следующие результаты: 
1) научно обоснована значимость поиска путей опти-
мизации развития коммуникации у дошкольников с ау-

тизмом; 2) выявленные основания для целенаправлен-
ного педагогического воздействия с целью коррекции 
имеющихся у детей дошкольного возраста с аутизмом 
нарушений с учетом индивидуальных особенностей их 
развития; 3) установлены основные направления орга-
низации образовательной деятельности, направленной 
на развитие коммуникации у дошкольников с аутизмом. 
Совокупность достигнутых результатов позволила сфор-
мировать теоретическую основу развития коммуника-
ции у детей старшего дошкольного возраста с аутизмом 
со взрослыми.
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Аннотация: Формирование и сохранение здоровья молодежи России в ус-
ловиях изменяющегося формата обучения, ограничивающего двигательную 
активность, относится к одной из ключевых проблем. В связи с этим акту-
альным является постоянный мониторинг физического состояния девушек, 
обучающихся в вузах. Проведена оценка гармоничности физического раз-
вития студенток первого курса, обучающихся в Педагогическом институте 
Иркутского государственного университета. Некоторые расчетные индексы 
(индекс массы тела, индекс Бругша и индекс Вервека) показали, что гармо-
ничное физическое развитие имели только 55 % из всех обследованных де-
вушек. Дисгармоничное физическое развитие студенток чаще обусловлено 
избыточной массой тела (35%) и ожирением (8%), что позволяет отнести их 
к группе риска по успешной адаптации к учебе. У студенток с гармоничным 
физическим развитием выявлена узкогрудость, свидетельствующая о гра-
циализации телосложения современных первокурсниц. Методические реко-
мендации оценки гармоничности физического развития позволяют научить 
студенток приемам самонаблюдения в данном направлении. Кроме того, 
формирование данной компетенции поможет использовать полученные 
навыки в профессиональной деятельности при преподавании курса, изуча-
ющего анатомию и физиологию человека согласно требованиям школьного 
Федерального стандарта второго поколения.

Ключевые слова: физическое развитие, гармоничность физического разви-
тия, студенты, первокурсники, адаптация.
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OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT  
OF FEMALE STUDENTS AT THE STAGE 
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Summary: The formation and preservation of the health of young people 
in Russia in the context of a changing education format that limits physical 
activity is one of the key problems. In this regard, it is relevant to constantly 
monitor the physical condition of girls studying in universities. A survey of 
first-year students studying at the Pedagogical Institute of Irkutsk State 
University. Using calculated indices (body mass index, Brugsch index 
and Verveck index) showed that only 55% of all the girls surveyed had 
harmonious physical development. Disharmonious physical development 
of female students is more often caused by overweight (35%) and obesity 
(8%), which allows them to be attributed to the risk group for successful 
adaptation to study. Students with harmonious physical development 
revealed narrow chest, indicating the gracialization of the physique of 
modern freshmen. The results of the study of the harmony of physical 
development and the methodology of their implementation will allow 
students to teach techniques of self-observation in this direction. The 
formation of this competence will make it possible to project the acquired 
skills in professional activity when teaching a course studying human 
anatomy and physiology according to the requirements of the second-
generation school Federal Standard.

Keywords: physical development, harmony of physical development, 
students, first-year students, adaptation.

Одной из актуальных проблем в России, как и в дру-
гих странах, является проблема формирования 
и сохранения здоровья населения. Оценка фи-

зического развития является одним из основных пока-
зателей здоровья человека. Известно, что на уровень и 
гармоничность физического развития влияет комплекс 
факторов, среди которых в настоящее время большин-
ство исследователей отмечают: стремительное развитие 
технического прогресса; модернизация учебных про-
цессов; резкий рост объемов оперативной информации; 
экологическое неблагополучие окружающей среды; не-

рациональное питание; низкая двигательная активность 
и вредные привычки [4,5].

Среди различных групп населения в наибольшей 
степени подвержено влиянию данных факторов под-
растающее поколение, в том числе студенты, только 
поступившие в ВУЗ, особая социально-демографиче-
ская группа населения, определяющая будущее стра-
ны. Период начала профессионального обучения в вузе 
характеризуется завершением ростовых процессов и 
окончательным формированием морфологических и 
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функциональных систем. Даже незначительные откло-
нения в состоянии здоровья в данный период приводят 
к нарушениям функционирования адаптационных си-
стем организма [3, 6].

В связи с этим важно систематическое наблюдение 
за физическим развитием студенческой молодежи как 
одного из параметра, характеризующего их здоровье. 
Представленные результаты исследования гармонич-
ности физического развития и методика их проведения 
позволят научить студенток приемам самонаблюдения 
в данном направлении, а также проектировать данную 
компетенцию в профессиональной деятельности при 
преподавании курса «Человек» согласно требованиям, 
школьного Федерального государственного стандарта 
второго поколения.

Цель обследования

Выявление гармоничности физического развития 
студенток первого курса с помощью метода расчетных 
индексов.

Материалы и методы

Проведена оценка морфометрических характери-
стик 170 практически здоровых студенток первого курса 
Педагогического института «ИГУ» в возрасте 17- 19 лет. 
Обязательным условием при сборе данных для настоя-
щей работы, было добровольное согласие первокурс-
ниц на проведение антропометрических измерений и 
дальнейшую обработку результатов.

Для характеристики физического развития (ФР) де-
вушек использовали три основных антропометрических 
показателя: длину тела, массу тела и окружность груд-
ной клетки. Измерения проводили согласно общепри-
нятой методике в первой половине дня. Гармоничность 
физического развития оценивали с помощью индекса 
массы тела (ИМТ) или Кeтлe II (ИК II =МT (кг) / ДT (м2) [1, 
3]. Для девушек 17-19 летнего возраста нормальными 
принято считать ИМТ равный 19,1 – 25,8 кг/м2. Значения 
ИМТ – 19,1 кг/м2 свидетельствует о дефиците массы тела, 
а при ИМТ – 25,8 кг/м2 – диагностируют избыточный вес. 
Индекс массы тела более 32,3 кг/м2 свидетельствует об 
ожирении.

Согласно значениям ИМТ студенток были сформиро-
ваны четыре группы:

1-я группа включала девушек с гармоничным физи-
ческим развитием (ГФР), 2-я группа – с дисгармоничным 
физическим развитием (ДФР) за счет дефицита массы 
тела, 3-я группа – с дисгармоничным физическим разви-
тием за счет избыточной массы тела, 4-я группа состоя-
ла из девушек с ожирением.

Пропорциональность между ростом и окружностью 
грудной клетки определяли с помощью расчетного ин-
декса Бругша (ИБ), который рассчитывают по формуле 
ИБ = ОГК (см) × 100 % / ДТ (см) [2]. В норме значения ИБ 
принято считать 55-50 %. Значения ИБ <50% свидетель-
ствуют об узкогрудости, более 55% – о широкогрудости.

Тип телосложения студенток определяли с помощью 
индекса Вервека (ИВ), который рассчитывали по фор-
муле: ИВ=ДТ (см) / (2× МТ (кг) + ОГК (см)) [2]. Величины 
индекса, лежащие выше 1,35 ед., свидетельствуют о вы-
раженном вытягивании – дoлихoмoрфии; в интервале 
1,35–1,25 ед. – об умеренной дoлихoмopфии; 1,25–0,85 
ед. – о мезоморфии (гармоничном физическом разви-
тии). Значения индекса Вервека, лежащие в интервале 
от 0,85 до 0,75 ед. показывают умеренное отставание по 
длине тела (умеренную брaхимoрфию), а значения ниже 
0,75 ед., – выраженную брахиморфию (низкорослость).

Статистический анализ проводили с помощью при-
кладных программ Statistica 6.0. Применяли методы па-
раметрической статистики (вычисление М- взвешенной 
средней арифметической, средней ошибки (m), средне-
квадратичного отклонения (σ), достоверности различий 
средних величин по St-критeрию Стьюдента). Критиче-
ский уровень значимости для статистических критериев 
принимали p ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведена оценка уровня физического развития об-
следованных девушек с помощью расчетных индексов. 
Индекс массы тела (индекс Кетле II) часто используют на 
практике, так как он позволяет определить недостаток, 
либо избыток массы тела.

С помощью расчетного индекса Кетле II определены 
группы физического развития первокурсниц (табл.1). 
Установлено, что только 55 % из всех обследованных де-
вушек имели гармоничное ФР. Среди дисгармоничных 
вариантов ФР чаще превалировала у студенток избыточ-
ная масса тела, что составило 35 %. Кроме того, в 8 % слу-
чаев среди первокурсниц выявлено ожирение и только 
у 2 % - дефицит массы тела. Полученные нами данные 
сопоставимы с исследованиями, проведенными среди 
молодежи г. Тула, где высокий процент девушек (31 %) 
с избыточной массой тела [3]. В тоже время при оценке 
физического развития студенток-первокурсниц г. Мо-
сквы установлена доля девушек с дефицитом массы тела, 
которая составила 22 %, по отношению к остальным ва-
риантам дисгармоничности физического развития [7].

Значения индекса Кетле II у девушек 1 – ой груп-
пы с гармоничным физическим развитием соста-
вили 23,37±1,57 кг/м2, что, согласно нормативным 
значениям (19,1-25,8 кг/м2), свидетельствовало о нор-



53Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2022 г.

ПЕДАГОГИКА

мальной массе тела. В это же время характеристики ин-
декса Кетле II у их сверстниц с избыточной массы тела 
(3-я группа) (27,97±1,45 кг/м2) и ожирением (4-я группа)  
(37,46±3,59 кг/м2) с высокой степенью достоверности 
(р=0,000) превышали нормативные значения этого по-
казателя (табл. 1).

Характеристики индекса Брyгшa у первокурсниц с 
гармоничным ФР (1-я группа) составили 49,77±4,21%, 
что свидетельствовало об их узкoгрудocти.

Окружность грудной клетки у девушек с избыточ-
ным весом (3 – я группа) согласно ИБ, который был 
53,90±3,51%, соответствовала нормативным значениям. 
ИБ у студенток с ожирением (4-я группа), согласно полу-
ченным данным 60,98±5,07% свидетельствовал о широ-
кой грудной клетке, размеры которой с высокой степе-
нью достоверности (р=0,000) превышал значений этого 
показателя у студенток с нормальным и избыточным 
весом (табл.1).

Расчетный индекс Вeрвeкa позволил определить 
конституциональный тип телосложения студенток, кото-
рый с высокой степенью достоверности (р=0,000) разли-
чался по группам гармоничности ФР (табл.1). Установле-
но, что у девушек с гармоничным ФР среднегрупповые 
значения ИВ были 0,87±0,05 ед., что свидетельствовало 
о мезоморфном типе их телосложения. В тоже время сту-
денток с избыточной массой тела (0,77±0,04 ед.) и ожи-
рением (0,62±0,05 ед.) можно отнести к группе с брахи-
морфным типом телосложения и низкорослостью.

Анализ антропометрических характеристик перво-
курсниц по группам гармоничности ФР показал, что 
длина тела (166,07±6,29 см) у девушек 1-ой группы была 
достоверно значимо выше, чем у студенток с избыточ-
ной массой тела, рост которых составил 162,83±5,52 см 
(р=0,001) (табл. 2). В тоже время значения длины тела в 
остальных сравниваемых группах гармоничности ФР 
были сопоставимы (p> 0,05).

Масса тела, в отличие от длины тела, является более 

Таблица 1.
Среднегрупповые значения расчетных индексов студенток по группам гармоничности физического развития

Расчетные индексы (нор-
мальные значения)

Гармоничное физическое 
развитие

(55 % )

Дисгармоничное физическое развитие (45 %)

рSt

Дефицит массы тела
(2 % )

Избыточная масса тела
(35 %)

Ожирение
(8 %)

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа

Индекс массы тела или 
индекс Кетле II
(19,1-25,8 кг/м2)

23,37±1,57 18,43±0,34 27,97±1,45 37,46±3,59
р1-2=0,000  
р1-3= 0,000
р3-4=0,000

Индекс Бругша (55-50 %)

49,77±4,21 45,54±1,46 53,90±3,51 60,98±5,07

р1-2=0,049  
р1-3= 0,000
р1-4= 0,000  
р3-4=0,000

Индекс Вервека 
(1,25–0,85 ед.) 0,87±0,05 1,04±0,02 0,77±0,04 0,62±0,05

р1-2=0,000
р1-3= 0,000  
р3-4=0,000

Примечание: pSt – коэффициент достоверности Стьюдента

Таблица 2.
Морфометрические характеристики студенток по группам гармоничности физического развития

Антропометрические показатели
Нормальная масса тела

(n = 94 )
Дефицит массы тела

(n = 4 )
Избыточная масса тела

(n = 59)
Ожирение
(n = 13 ) рSt

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа

Длина тела, см 166,07±6,29 164,75±3,59 162,83±5,52 162,85±4,74 р1-3= 0,001

Масса тела, кг
54,49±5,73 42,00±2,16 62,10±5,56 83,25±11,11

р1-2=0,000
р1-3 =0,000
р3-4=0,000

Окружность грудной клетки, см
82,59±6,96 75,00±2,16 87,74±6,05 99,23±7,89

р1-2=0,033 
р1-3= 0,000
р3-4=0,000

Примечание: pSt – коэффициент достоверности Стьюдента
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лабильным показателем и в большей степени зависит 
от воздействия внешних факторов. В связи с этим изме-
нение массы тела представляет наибольший интерес со 
стороны исследований физического развития как пока-
зателя здоровья населения.

Выявлено, что значения массы тела первокурсниц с 
высокой степенью достоверности (р=0,000) отличались 
по группам гармоничности ФР. Так, у студенток 1-ой 
группы среднегрупповые значения массы тела состави-
ли 54,49±5,73 кг, что на 8 кг меньше, чем у их сверстниц 
с избыточным весом (62,10±5,56 кг) и на 29 кг меньше, 
чем у девушек с ожирением (83,25±11,11 кг) (табл. 2). Бо-
лее того, установлены достоверно значимые различия 
по массе тела между 3-ей и 4-ой группами дисгармонич-
ного развития, где отмечена разница в среднем на 21 кг 
(р3-4=0,000).

Показатели окружности грудной клетки перво-
курсниц также достоверно значимо различались 
во всех исследованных группах гармоничности ФР  
(см. табл. 2). Выявлены наибольшие значения окружно-
сти грудной клетки у девушек с избыточной массой тела 
(87,74±6,05см) и ожирением (99,23±7,89 см) (р3-4=0,000).

Заключение и выводы

Первокурсники, вчерашние школьники, являются 
наиболее уязвимыми с точки зрения адаптации к но-
вой форме обучения в непривычной социальной среде, 
что приводит к ощущению внутреннего дискомфорта и 
конфликта с этой средой [6, 8]. Возможное напряжение 
и срыв процессов адаптации, согласно исследованиям 
различных авторов, в этот период могут быть связаны 
с особенностями соматотипа и дисгармоничности фи-
зического развития [2]. Оценка адаптационных возмож-
ностей студентов, составляющих группу риска за счет 
избыточного веса, становится все более актуальной для 
сохранения здоровья в формате дистанционного обуче-
ния.

После проведения исследования студенткам было 

предложено адаптировать методику оценки уровня и 
гармоничности физического развития для разработки 
самонаблюдений школьниками при изучении курса «Че-
ловек».

Выводы

1. Гармоничное физическое развитие выявлено у 
55% обследованных студенток. При этом среди 
дисгармоничных вариантов ФР в группе риска 
преобладали избыточная масса тела (35 %) и ожи-
рение (8 %).

2. С помощью индекса Бругша установлено, что де-
вушки с гармоничным ФР узкую грудную клетку, 
что свидетельствует о грациализации телосложе-
ния современных девушек с нормальной массой 
тела.

3. Согласно расчетам индекса Вepвeкa, первокурс-
ницы с гармоничным ФР имели мезоморфный тип 
телосложения, что подтверждает гармоничность 
их физического развития. Девушки с избыточной 
массой тела достоверно значимо отличались бра-
химорфным типом телосложения и низкоросло-
стью.

4. Анализ антропометрических показателей об-
следованных студенток по группам гармонично-
сти ФР показал достоверно значимые различия 
между морфометрическими характеристиками 
девушек с гармоничным ФР и избыточным весом. 
Длина тела первокурсниц с гармоничным ФР до-
стоверно значимо выше, чем у их сверстниц с из-
быточным весом в среднем на 4 см (р <0,05). При 
этом масса тела студенток 1-ой группы гармонич-
ности ФР ниже, чем у студенток 3-ей группы на 
8 кг (р <0,000), а окружность грудной клетки мень-
ше в среднем на 5 см (р <0,000).

5. Установлено, что у 43 % из всех обследованных 
студенток-первокурсниц, дисгармоничное физи-
ческое развитие обусловлено избыточным весом 
и ожирением, что позволяет отнести их к группе 
риска по успешной адаптации к учебе.
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Аннотация: Создание образовательной экосистемы университетов и из-
меняющийся характер конфигурации процесса обучения иностранному 
языку студентов неязыковых вузов, усиление требований и ожиданий, 
предъявляемых к его индивидуализации со стороны общества, обусловили 
актуальность исследования в статье. Целью исследования является анализ 
перспективности ресурсов образовательной экосистемы в обеспечении ин-
дивидуализации обучения иностранному языку студентов неязыковых ву-
зов. В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы 
научного познания. По результатам исследования в статье обобщены ресур-
сы образовательной экосистемы в обеспечении индивидуализации обучения 
иностранному языку студентов неязыковых вузов. Практическая значи-
мость исследования состоит в разработке методических рекомендаций по 
формированию иноязычной коммуникативной компетенции посредством 
применения дистанционных образовательных ресурсов в условиях экосисте-
мы университетов. Полученные в ходе исследования результаты могут быть 
использованы университетами в образовательном процессе при подготовке 
дистанционных курсов по иностранному языку для обучения студентов по 
различным направлениям подготовки.

Ключевые слова: ресурсы, образовательные экосистемы, индивидуализация 
обучения иностранному языку, студенты неязыковых вузов, интерактив-
ность, образовательные платформы.

THE PROSPECTS OF THE RESOURCES OF 
THE EDUCATIONAL ECOSYSTEM  
IN ENSURING THE INDIVIDUALIZATION 
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
TO STUDENTS OF NON-LINGUISTIC 
UNIVERSITIES

E. Makarova
I. Kireeva

N. Belozertseva

Summary: The creation of an educational ecosystem of universities and the 
changing nature of the configuration of the process of teaching a foreign 
language to students of non-linguistic universities, the strengthening 
of the requirements and expectations for its individualization on the 
part of society, determined the relevance of the study in the article. 
The aim of the study is to analyze the prospects of the resources of the 
educational ecosystem in ensuring the individualization of teaching a 
foreign language to students of non-linguistic universities. The study 
used theoretical and empirical methods of scientific knowledge. Based 
on the results of the study, the article summarizes the resources of the 
educational ecosystem in ensuring the individualization of teaching a 
foreign language to students of non-linguistic universities. The practical 
significance of the study lies in the development of guidelines for the 
formation of foreign language communicative competence through 
the use of distance learning resources in the university ecosystem. The 
results obtained in the course of the study can be used by universities 
in the educational process when preparing distance courses in a foreign 
language for teaching students in various areas of training.

Keywords: resources, educational ecosystems, individualization of 
teaching a foreign language, students of non-linguistic universities, 
interactivity, educational platforms.

Введение

Языковое образование будущего будет тесно свя-
зано с актуальными запросами глобального рын-
ка. Оно будет подстраиваться под студентов и во-

влекать в процесс обучения российский и зарубежный 
бизнес. Экосистемы в языковом образовании – это на-
правление развития мировой системы образования в 
течение XXI века. Современная модель языкового об-

разования требует новых ресурсов образовательной 
экосистемы в обеспечении индивидуализации обучения 
иностранному языку студентов неязыковых вузов, в том 
числе перехода к цифровым платформам и сетям обра-
зовательных возможностей, а также новых подходов к 
регулированию языкового образования, построенных 
на вовлечении всех заинтересованных сторон вместо 
централизованного регулирования. В будущем языко-
вое образование будет строиться на интеграции зна-
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ний, а также с учетом дифференцированного подхода 
к каждому студенту при обучении иностранному языку, 
с учетом его интересов в будущей профессиональной 
деятельности. Эффективная образовательная экосисте-
ма будет участвовать в обеспечении индивидуализации 
обучения иностранному языку студентов неязыковых 
вузов и находить новые способы расширения професси-
онального и социокультурного капитала за счёт органи-
зации международного сотрудничеств с зарубежными 
специалистами в различных сферах профессиональной 
деятельности и использования альтернативных источ-
ников знаний путем использования дистанционных об-
разовательных ресурсов. Вышесказанное обуславлива-
ет актуальность темы статьи.

Обзор отечественной и зарубежной литературы 
по теме исследования

В исследовании перспективности ресурсов образова-
тельной экосистемы в обеспечении индивидуализации 
обучения иностранному языку студентов неязыковых 
вузов в рамках статьи, мы задействовали научные рабо-
ты российских ученых. В специализированном учебном 
курсе Б.А. Бент доказана значимость ресурсов мульти-
медиа в современном образовании [1]. В учебном посо-
бии М.А. Бовтенко представлены теоретические и прак-
тические положения компьютерной лингводидактики, 
наиболее важные для обеспечения индивидуализации 
обучения иностранным языкам студентов неязыковых 
вузов [2]. Г.Р. Биккуловой разработана методика дистан-
ционного формирования коммуникативной компетен-
ции студентов естественных факультетов университета, 
на материале английского языка [3]. А.А. Вертиновой 
создан адаптивный механизм соразвития университета 
и региона как экосистемы, который также представляет 
интерес в плане организации дифференцированного 
обучения иностранным языкам [4]. М.А. Лебедев описы-
вает процесс формирования и развития экосистемы ма-
лых инновационных предприятий на базе образователь-
ных организаций высшего образования, что позволяет 
организовать международное сотрудничество, важное 
для будущих специалистов различных профилей [5].  
М.П. Петровой проанализирована сущность дистанци-
онного обучения иностранным языкам в социокуль-
турном контексте [6]. И.Н. Рыковой обозначены мето-
дические подходы к оценке эффективности элементов 
российской инновационной экосистемы [7, с. 41 – 50]. 
А.Ю. Яковлева рассматривает факторы и модели фор-
мирования и развития инновационных экосистем, необ-
ходимые нам при изучении ресурсов образовательной 
экосистемы в обеспечении индивидуализации обучения 
иностранному языку студентов неязыковых вузов [8]. 

Анализ литературы и обобщение педагогического 
опыта преподавателей иностранных языков г. Москвы и 
г. Воронежа показали, что имеется достаточно актуаль-
ная проблема в обучении иностранному языку в вузах - 

это нехватка перспективных ресурсов образовательной 
экосистемы в обеспечении индивидуализации обучения 
иностранному языку студентов неязыковых вузов. Из-
учение вышеуказанных источников позволило выявить 
и установить ключевые понятия и определения исследо-
вания в статье. Образовательную экосистему мы будем 
рассматривать как комплекс образовательных техно-
логий и ресурсов, обеспечивающих индивидуализацию 
личностного развития субъектов образовательной сре-
ды на основе эффективных форм взаимодействия её 
компонентов. Под индивидуализацией при коммуника-
тивном обучении иностранному. языку понимается соот-
несенность приемов обучения с личностными, субъект-
ными и индивидными свойствами каждого. Подчеркнем, 
что образовательная экосистема и ее ресурсы помогут 
обеспечить максимальную индивидуализацию обучения 
иностранному языку студентов неязыковых вузов, соот-
ветственно, речь идет о личных перспективах развития 
будущего специалиста.

Материалы и методы

Теоретические положения, изложенные в статье, 
были проверены на практике, в рамках российских ву-
зов: АНО ВО «Московский международный университет», 
г. Москва, ФГБОУ ИВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», г. Москва; 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I», г. Воронеж. От-
метим, что в обеспечении индивидуализации обучения 
иностранному языку студентов неязыковых вузов была 
использована методика дистанционного формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции, где дистан-
ционное формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции строится на основе принципа автономно-
сти с учетом индивидуально-личностных характеристик 
обучаемого и его интересов в будущей профессиональ-
ной деятельности.

Рассмотрим перспективность ресурсов образова-
тельной экосистемы в обеспечении индивидуализации 
обучения иностранному языку студентов неязыковых 
вузов более подробно.

1. Ресурсы дистанционного обучения «EdTech (от 
англ. Educational Technology)» - это новый этап в 
изучении английского языка, который позволяет 
сформировать разговорные навыки, навыки чте-
ния и письма. Правильная экосистема позволяет 
гармонично автоматизировать каждый из этих на-
выков. это достаточно молодое, но набирающее 
обороты направление, в котором совмещаются 
традиционные модели обучения и новые техно-
логические разработки. 

2. Интерактивный учебник, который включает грам-
матику, пунктуацию, целостность языка, чтение, 
письменные навыки, формирование правиль-
ной иноязычной речи. С ним можно тренировать 
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практически все виды речевой деятельности, но, 
прежде всего, говорение. Вы учитесь писать и 
говорить правильно, а также грамотно строить 
предложения.

3. Разговорные и тематические клубы способствуют 
восприятию речи на слух, развитию устной речи 
и общего понимания иностранного языка. Сейчас 
доступность разговорных клубов и различных 
сайтов, где можно пообщаться на английском 
языке с его носителями, позволяет обсуждать раз-
личных профессиональных сфер деятельности и 
направлений подготовки студентов неязыковых 
вузов. 

4. Браузерные дополнения позволяют автоматизи-
ровать знания по грамматике и профессиональ-
но–ориентированную лексику. Они оказываются 
связующим звеном между теоретическим изуче-
нием английского языка и применением его в ра-
боте и жизни. По сути, набор этих инструментов 
уже является полноценной экосистемой, в кото-
рой прокачиваются все необходимые навыки ан-
глийского языка.

5. Аутентичные видеоматериалы на английском язы-
ке профессионально–ориентированной тематики 
улучшают восприятие иноязычной речи на слух, 
интенсифицируют процесс запоминания актив-
ной специализированной лексики и разговорный 
язык. Просмотр видеоматериалов на английском 
языке действительно повышает уровень воспри-
ятия иноязычной речи на слух. Но для полно-
ценной прокачки аутентичные видеоматериалы 
должны быть включены в саму систему «EdTech». 

6. Образовательные платформы для изучения ан-
глийского языка в условиях дистанционного об-
учения. Студенты на платформах слушают лекции, 
смотрят обучающие видео-уроки и выполняют 
разнообразные задания, в том числе в автоном-
ном режиме. На некоторых ресурсах процесс об-
учения построен с возможностью получения об-
ратной связи. Это значит, что есть возможность 
связаться с преподавателем через саму систему. 
Например, «Coursera» предлагает более двух ты-
сяч курсов на английском языке. Среди плюсов, 
стоит отметить наличие приложения для популяр-
ных платформ. Тематика курсов разнообразная и 
включает материалы по различным направлени-
ям подготовки неязыковых вузов. Большинство 
популярных курсов для русскоговорящих студен-
тов посвящено математике, программированию, 
обработке данных. Платформа «Edx» платформа 
посвящена курсам различной тематики: астро-
номия, искусство, архитектура, химия, финансы. 
Особенностью платформы является сотрудниче-
ство с университетами мирового уровня. Важно 
отметить тот факт, что платформа представлена 
на двух языках: английском и испанском. Плат-
форма «Udemy» включает десятки тысяч курсов 

на английском языке. Тематика: маркетинг, фото-
графия, музыка, литература, кино, дизайн, журна-
листика, философия и так далее. Одной из особен-
ностей платформы является английский язык для 
бизнеса. Платформа «Yale» включает курсы, кото-
рые посвящены экономике, истории, литературе, 
философии и другим наукам. Платформа «Alison» 
предоставляет доступ к курсам на различные 
темы: дизайн, управление проектами, туризм, 
социология, физика, банковское дело. Данная 
платформа доступна на английском, испанском, 
итальянском, французском и бразильском языках. 
В программе платформы «Khanacademy» есть бо-
лее шестидесяти различных профессионально–
ориентированных курсов на английском языке. 
Среди тематики курсов есть: математика, физика, 
экономика, история, астрономия. На платформе 
особый упор сделан на точные науки. Платформа 
«Genius English» лучше всего подойдет для студен-
тов неязыковых факультетов вузов, где основным 
принципом является экономия затрат на изучение 
иностранного языка. Главными преимуществами 
платформы «Genius English» является легкость об-
учения иностранному языку, скорость в изучении 
аутентичного материала и эффективная методика 
запоминания навсегда. Конечно, это только базо-
вые инструменты экосистемы изучения иностран-
ного языка, однако перспективы данных ресурсов 
образовательной экосистемы в обеспечении ин-
дивидуализации обучения иностранному языку 
студентов неязыковых вузов очевидны.

Заключение

 Анализ результатов исследования по проблеме пер-
спективности ресурсов образовательной экосистемы в 
обеспечении индивидуализации обучения иностранно-
му языку студентов неязыковых вузов позволяет под-
твердить их дидактическую ценность. Использование 
ресурсов образовательной экосистемы в обеспечении 
индивидуализации обучения иностранному языку дает 
положительный обучающий эффект во взаимодействии 
с традиционными формами, приемами и средствами 
обучения иностранному языку студентов неязыковых 
вузов, что обеспечивает полноценный индивидуальный 
подход в овладении учебно-познавательными умения-
ми и навыками при овладении иностранным языком в 
автономном режиме. Доказано, что эффективность при-
менения ресурсов образовательной экосистемы при 
использовании индивидуального подхода в обучении 
иностранному языку студентов неязыковых вузов до-
стигается обязательным включением информационной 
части, инструкций по самостоятельной работе с профес-
сионально – ориентированными модулями, материалов 
для самостоятельной работы, самоконтроля, самооцен-
ки результатов и личных образовательных маршрутов в 
дистанционном формате обучения.
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ АМБУШЮРА  
У СТУДЕНТОВ-ДУХОВИКОВ

Мануйлов Владимир Николаевич
Аспирант, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет»
manyjlov@mail.ru

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
освоения важнейшего для студентов-духовиков навыка амбушюра и при 
этом противоречивостью научно-методических взглядов на организацию 
данного процесса. Цель работы — систематизация и анализ результатов ис-
следований, проведенных с использованием современных научных методов 
и технических средств, а также монографий и статей, посвященных форми-
рованию амбушюра. Методами исследования стали: интерпретация и срав-
нительный анализ результатов теоретических и практических исследований, 
обобщение педагогической практики. Результаты исследования: амбушюр 
означает определенное положение губ, языка и лицевых мышц музыканта 
при игре на мундштучных, преимущественно медных духовых инструмен-
тах, от которых зависит качество извлекаемых звуков, их тембр и высота, а 
также возможность применения разнообразных штрихов и приемов игры, 
поэтому новейшие научные исследования процесса формирования амбу-
шюра с помощью современной аппаратуры позволяет выявить специфику 
работы мышц и оптимально и эффективно организовать подготовку сту-
дентов-духовиков. Выводы: от уровня мастерства зависит интенсивность 
деятельности мышц игрового аппарата при игре в разных регистрах и с 
разной громкостью, однако ее измерения позволяют определить уровень 
развития игрового аппарата студента-духовика и соотнести его с качеством 
игры. Визуализация деятельности игрового аппарата помогает определить 
незадействованные мышцы и снизить исполнительные трудности при игре 
на медных духовых.

Ключевые слова: амбушюр, медные духовые инструменты, студент-духовик, 
обучение, игровой аппарат, мышцы губ и щек.

SPECIFICS OF THE EMBOUCHURE 
FORMATION PROCESS AMONG 
STUDENTS-PLAYERS THE BRASS 
INSTRUMENTS

V. Manuilov

Summary: The relevance of the study is due to the need to master the 
most important skill of embouchure for players the brass instruments 
and at the same time the contradiction of scientific and methodological 
views on the organization of this process. The purpose of the work is 
systematization and analysis the results of research carried out with using 
modern scientific methods and technical means, as well as monographs 
and articles on the formation of embouchure. The methods of research 
were: interpretation and comparative analysis of the results of theoretical 
and practical studies, a generalization of pedagogical practice. Results of 
the study: embouchure means a certain position of the musician's lips, 
tongue and facial muscles when playing mouthpiece, predominantly 
brass wind instruments, on which the quality of the extracted sounds 
depends; their timbre and speech, as well as the possibility of applying 
a variety of characters and techniques of the playing, therefore, the 
latest scientific research the process of embouchure formation using 
modern equipment allows to identify the specifics of muscle work and 
optimally and efficiently organize the training of students-players 
the brass instruments. Conclusions: the intensity of the activity of the 
playing apparatus muscles during performance in different registers 
and with different dynamics depends on the level of skill, however, 
exact measurements allow to determine the level of development of the 
playing apparatus of the brass players and correlate it’s with the quality 
of the sound producing. Visualizing the activities of the playing process 
helps to identify unused muscles and reduce technical difficulties of brass 
players during performance.

Keywords: ambouchure, brass instruments, student-player the brass wind 
instruments, training, playing apparatus, lip and cheek muscles.

Введение 

Исследование процесса обучения игре на медных 
духовых традиционно сосредоточено на пробле-
ме акустических свойств инструмента, движения 

губ и лицевых мышц, силы давления мундштука на губы, 
направления струи воздуха, вертикальных и горизон-
тальных движениях инструмента, аппликатуры. Большая 
часть крупных исследований связана с физиологией 
и механикой игры, изучаемой методом аудиовизуаль-
ного мониторинга в реальном времени. Среди них на-
зовем труды Р. Уиста [12], Г. Лено [8], Д. Рейнхардта [10], 

Д. Тернбулла [11], Д. Уилкена [14] и К. Вольдендорпа,  
Г. Бошма и Е. Амстела [15]. В данной работе освещается 
новый и оригинальный метод наблюдения за образова-
нием амбушюра с использованием технологий фото- и 
видеозаписи из области медицины, которая прежде не 
освещалась в научно-педагогической литературе о про-
фессиональной подготовке исполнителей на медных ду-
ховых. 

Цель и задачи 

В статье осуществляется систематизация и анализ 
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результатов зарубежных научных исследований, про-
веденных с использованием современных методов и 
технических средств, а также монографий и статей, по-
священных формированию амбушюра, которая позво-
ляет определить задействованные в звукоизвлечении 
на медных духовых инструментах мышцы, выявить спец-
ифику образования амбушюра и оптимальный режим 
работы игрового аппарата музыканта. 

Результаты зарубежных исследований, к сожалению, 
неизвестны отечественным ученым, музыкантам-испол-
нителям и педагогам, однако они значительно расширя-
ют представления об особенностях процесса обучения 
исполнителей на медных духовых, заставляют обратить 
внимание на работу отельных мышц и выработать со-
ответствующие педагогические подходы к профессио-
нальной подготовке специалистов. 

Материалы и методы 

Достижения в области медицинских технологий об-
легчили изучение процесса звукоизвлечения на инстру-
ментах и, в частности, образования амбушюра. Такие 
способы диагностики, как электромиография, видеофто-
роскопия или синефтороскопия, инфракрасная термо-
графия, стробоскопия и высокоскоростная фотография, 
магнитно-резонансная томография, электромиография, 
сегодня используются для углубления понимания аспек-
тов, связанных с амбушюром. Так, электромиография — 
это исследование электрической активности в мышце. 
Эта активность измеряется иглой, тонкой проволокой 
или электродами, вставленными в мышцу, либо раз-
мещенными на ней. Сигнал, который воспринимается 
иглой, усиливается для того, чтобы создать электромио-
грамму работы мышц при каких-либо действиях. 

Так, Чарльз Айсли в 1972 году изучал лицевые мышцы 
восьми испытуемых во время выполнения ими разноо-
бразных музыкально-исполнительских задач, пытаясь 
определить механизм образования амбушюра и режимы 
игры, подходящие для всех типов духовых инструмен-
тов [6]. Под руководством Джона Басмаджяна, пионера 
в области электромиографии, Айcли изучал основные 
мышцы, участвующие в звукообразовании (orbicularis 
oris, buccinator, levator labii superioris, depressor labii 
inferioris, levator anguli oris, depressor anguli oris, platysma, 
mentalisand zygomaticus major).

Результаты 

Результаты исследования Ч. Айсли показали, что ни 
один вид амбушюра или режим игры не может объяс-
нить разницу в мышечной активности, проявившейся у 
исполнителей. Тем не менее, Айcли обнаружил наиболее 
эффективные типы активности мышц лица и челюсти 
[6, c. 25]. Ученый вместе с Дж. Басмаджяном [7] провели 

дальнейшее исследование функции мышц лица во вре-
мя выполнения конкретных музыкальных задач. Резуль-
таты показали, что, хотя в различных задачах проявля-
лись разные виды активности, они весьма отличались у 
восьми участвовавших в эксперименте исполнителей. 
Все они по-разному напрягали различные мышцы для 
выполнения исполнительских задач. 

Ч. Айсли пришел к выводу, что из-за множества пере-
менных, наблюдаемых в его исследованиях, единого 
типа амбушюра для всех духовых инструментов не суще-
ствует. Тем не менее, он сформулировал концепцию ам-
бушюра, суть которой в наиболее эффективном и опти-
мальном применении мышц для минимального расхода 
энергии. Приведем краткое изложение этой концепции 
[7]:

1. Оптимальное положение мышц лица и челюсти, 
размещение мундштука

Нижняя губа расположена так, что передние верхние 
и нижние зубы выровнены, верхние зубы находятся на 
расстоянии приблизительно ¼ дюйма от нее, при этом 
ширина отверстия меняется в зависимости от высоты 
звука и динамики. Уголки рта остаются в нейтральном 
положении или слегка приподнимаются, чтобы верхняя 
и нижняя губы соприкоснулись перед зубами, слегка вы-
вернувшись так, чтобы смыкаться частями красного цве-
та, но не касались зубов. 

Мундштук размещен над линией верхней губы, одна-
ко с точки зрения эффективности применения игрового 
аппарата для звукоизвлечения на медных духовых это 
не так важно. По горизонтали мундштук находится по 
самому центру зубов. Давление мундштука больше на-
правлено на нижнюю губу. Изменения положения мунд-
штука во время исполнения касаются размера отверстия 
между зубами и величины инверсии красной части губы.

2. Оптимальные модели мышечной активности

Чтобы открыть и чуть выдвинуть челюсть вперед или 
назад, сокращаются милогоидные и дигастриксмускулы, 
латеральптергоиды или височные мышцы. Леватор ангу-
ли орис и депрессор ангули ориспулл двигают челюсть 
в противоположных направлениях и уравновешивают 
сокращение щечного мускула, которое обусловлено из-
менением давления воздуха. Мышцы главной скуловой 
кости, подкожная мышца шеи и поднимающая верхнюю 
губу и крыло носа всегда расслаблены. Также никакого 
напряжения подбородочной мышцы. Губы прижимают-
ся к мундштуку путем комбинации сокращений лабии-
мускула и щечного мускула при помощи леватора и де-
прессора ангули орис. 

Мышцы тела поддерживают осанку при игре и усили-
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вают напряжение при изменении высоты звуков и дина-
мики. Сокращение латеральптеригоидов меняется в за-
висимости от силы давления, оказываемого на нижнюю 
челюсть мундштуком. Во время исполнения меняется 
положение губ, милогоидная мышца и дигастриксмуску-
ла открывают челюсть, чтобы при необходимости увели-
чить щель между зубами и инверсию губ, осуществляе-
мую за счет натяжения комплекса щечных мышц. 

В поиске оптимальной и эффективной работы мышц 
для создания амбушюра ученые на электромиографиче-
ской аппаратуре также исследовали влияние регистра, 
интенсивности и уровня владения инструментом в це-
лом. В исследовании Уайт и Басмаджян [13] с примене-
нием электродов с тонкой проволокой приняли участие 
восемнадцать испытуемых, все трубачи с различным 
уровнем квалификации. Была изучена работа четырех 
мышц: orbicularis oris superioris, orbicularis oris inferioris, 
levator anguli oris и depressor anguli oris в процессе более 
чем 51 действия при игре музыкантов. Результаты пока-
зали, что регистр и интенсивность звучания оказывают 
положительное влияние на мышечную активность, при 
этом регистр оказывает большее влияние, чем интен-
сивность. Это говорит о том, что освоение регистров 
студентами-духовиками должно быть систематическим, 
целенаправленным и входить в базовые исполнитель-
ские навыки инструменталистов [2]. 

Ф. Хейзер и Дж. Макнитт-Грей также использовали 
технологию электромиографии для исследования ра-
боты музыканта с мундштуком у медных духовых [3]. 
Ученые пытались установить идеальную работу мышц 
при игре на инструменте профессиональными трубача-
ми. Были обнаружены две тенденции в работе четырех 
групп мышц, которые тесно взаимодействовали при 
атаке звука во всех регистрах подачи, а потом все же 
расслабились при прекращении звукоизвлечения [4]. 
Это говорит о том, что в профессиональной подготовке 
студентов-духовиков необходимо освоение исполни-
тельских навыков до автоматизма, чтобы при игре му-
зыканты оптимально использовали потенциал игрового 
аппарата и были готовы применить другие мышцы при 
необходимости и в технически трудных эпизодах произ-
ведений.

В следующем исследовании Ф. Хейзер и Дж. Макнитт-
Грей решали проблему оптимального размещения мунд-
штука на губах [4]. Ученые наблюдали и сравнивали сим-
метричное и асимметричное размещение мундштука и 
работу мышц уголков рта, скул и щек во время исполне-
ния духовиками оркестровых партий. Результаты пока-
зали практически идентичную мышечную деятельность 
в обоих вариантах размещения мундштука на губах при 
выполнении различных исполнительских задач и при 
этом одинаково эффективную работу при симметрично 
и асимметрично расположенном мундштуке. Результаты 

исследований, и в первую очередь фотографии электро-
миографии авторы предложили использовать в педаго-
гической и методической работе в качестве визуального 
представления процесса работы игрового аппарата и 
выявления недостатков развития и применения мышц 
губ, щек и челюстей. 

 Продолжив изыскания в данной области, П. Илтис и 
М. Гивенс [5], используя ту же электромиографию, дока-
зали, что наибольшее значение в образовании амбушю-
ра имеет депрессор мышц уголков рта и леватор мышц 
верхней губы и носа, и что недостатки в работе этих 
мышц снижают уровень владения исполнительскими 
навыками и правильного звукоизвлечения на медных 
духовых.

Выводы 

Таким образом, систематизировав наиболее значи-
мые исследования механизмов работы игрового аппа-
рата и мышц лица и корпуса тела музыканта-духовика с 
помощью медицинской диагностической техники, мож-
но сделать следующие выводы:

1. Точные измерения напряжения лицевых мышц, 
участвующих в создании амбушюра, а также дав-
ления воздуха внутри мундштука при звукоизвле-
чении позволяют определить мышцы, наиболее 
активно задействованные в игре на медных духо-
вых и соответственно разработать специальные 
упражнения для их развития. Традиционные ме-
тодические подходы учитывают необходимость 
формирования всего игрового аппарата и дока-
зали свою эффективность, однако новейшие ис-
следования способны оптимизировать процесс 
работы духовика над упражнениями и акцентиро-
вать внимание на наиболее важные в игре мышцы 
лица и шеи. 

2. Исследователи проследили за активной дея-
тельностью отдельных мышц при игре в разных 
регистрах и на разных динамических уровнях и 
выявила ряд тенденций, свидетельствующих о не-
обходимости обучения тем или иным приемам и 
способам игры для повышения уровня качества 
звукоизвлечения как актуальнейшей проблемы 
медного духового исполнительства. Более того, 
обнаруженные в ходе исследований различия в 
работе лицевых мышц у разных музыкантов по-
зволяют утверждать о допущении индивидуаль-
ного подхода к обучению студентов-духовиков, 
поиске ими собственных ощущений и понимания 
того, как достичь требуемых результатов в игре на 
медных духовых. 

3. Методы синефлюорографии и видеофлюоро-
графии позволяют визуализировать в реальном 
времени движения мышц лица и тела при игре 
на инструментах и определить наиболее эффек-
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тивное положение всех составляющих игрового 
аппарата духовика (челюсти, зубов, языка, губ), 
размер апертуры между зубами, степень изгиба и 
напряжения языка при атаке звука и исполнения 
приема двойного и тройного языка, положение 
мундштука по вертикали и горизонтали и силу 
давления губ. Наиболее правильным, способству-
ющим должному звукоизвлечению на медных 
духовых, представляется выдвижение нижней че-
люсти вперед для выравнивания передних зубов 
и создания апертуры, а также отсутствие напря-
жения мышц нижней челюсти для обеспечения ее 
свободного движения при игре и создания нужно-
го объема и направления воздушной струи.

4. Звукоизвлечение в высоком регистре требует 
определенного изгиба языка, который способ-
ствует направлению воздушной струи в мундштук 
с необходимой силой. Этот изгиб должен быть 
плавным и превращать ровный плоский язык в 
форму чайной ложки. Местоположение самого из-
гиба при этом зависит от полости рта музыканта 
и может варьироваться (ближе к концу, средней 
или задней части). При игре в разных регистрах 
мундштук должен находиться строго по центру 
вертикальной оси лица: исследования показали, 
что смещение из-за изменения положения че-
люсти ведет к снижению качества звучания. При 
этом чем выше регистр звука, тем сильнее давле-
ние мундштука на губы и наоборот. 

5. Положение языка при атаке звука также имеет 
свою специфику. Ученые пришли к заключению, 
что язык при атаке звука касается апертуры меж-
ду зубами, отсюда и необходимость контроля его 
положения и движений. Когда апертура широкая, 
язык оказывается между верхними и нижними 
зубами или губами, когда узкая — язык наносит 
удар по внутренней стороне верхних зубов. Поло-
жение языка для двойной и тройной атаки близко 
положению при озвучивании слогов “ту-ку” для 
двойной и “ту-ку-ту” для тройной. Именно такие 
упражнения становятся базовыми в подготовке 
студентов-духовиков. При их выполнении следует 
обращать особое внимание на активную работу 
языка и его касание верхних зубов. Это важней-
шие артикуляционные движения, используемые 
исполнителями на медных духовых инструментах 
при игре группировок из двух и более нот. Было 
замечено, что при таком приеме игры зубы, че-
люсть и язык приобретают несколько иное поло-
жение.

Обсуждение

Зарубежные исследователи не были едины во мнени-
ях относительно специфики формирования амбушюра, 

поскольку проводили исследования при участии ис-
полнителей на разных медных духовых инструментах. 
Так, Мерримен и Майдт еще в 1968 году сравнили рабо-
ту игрового аппарата трубачей и валторнистов во вре-
мя исполнения оркестровых партий [9]. Они провели 
анализ положения языка, измерили апертуры и объем 
гортани при игре. Несмотря на некоторые общие пока-
затели, обнаружились также и значительные различия 
в работе языка, объеме апертуры и гортани: у валтор-
нистов они были меньше при игре в высоком регистре, 
чем у трубачей, которые, в отличие от валторнистов, к 
тому же смещали точку подъема языка вперед при игре 
арпеджио на низком динамическом уровне и назад при 
игре арпеджио на высоком. Другими словами, с одной 
стороны, разные медные духовые инструменты требуют 
разных же подходов к игре, с другой — одного и того же 
музыкального результата можно достичь разными спо-
собами игры. 

В 2001 году инфракрасная термография позволила 
Бертшу и Mейcу [1] измерить температуру частей лица 
трубачей до и после игры на инструменте. В инфракрас-
ной термографии было зафиксировано увеличение кро-
вотока в мышцах лица в период активации, и основны-
ми областями повышения температуры во время игры 
оказался центральный участок лица, а не область щек. 
Другими словами, комплекс мышц губ и носа, депрессо-
ры и леваторы уголков рта более активны, чем щечный 
мускул и скуловой кости. Результат исследования Берт-
ша и Мейса позволяет утверждать, что при обучении 
студентов-духовиков и игре на медных духовых необхо-
димо избегать напряжения щек – их активация не влияет 
напрямую на звукообразование.

Новым словом в исследовании принципов звукоиз-
влечения и обучения игре на медных духовых стал ме-
тод изучения процессов, происходящих внутри инстру-
ментов во время выступления музыкантов с помощью 
магнитно-резонансной томографии. Сегодня ученые 
используют технологию МРТ для изучения положения 
мундштука на губах и зубах, измерения угла поворота, 
объема носоглоточного хода и изменения в гортани во 
время выполнения духовиками упражнений, причем 
разными способами — используя весь инструмент или 
только один мундштук. В подавляющем большинстве 
случаев мундштук упирается в губы в высоком положе-
нии по вертикали и по центру по горизонтали. Зубы вы-
ровнены, однако их положение меняется во время изме-
нения высоты или динамики звучания. Положение языка 
во рту во время выполнения упражнений значительно 
меняется и заметно влияет на работу гортани. Поэтому 
при подготовке студентов-духовиков упражнениям для 
развития языка и расслабления гортани уделяется осо-
бое внимание. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы оценки физической 
подготовленности спортсменов с особенностями интеллектуального разви-
тия и доказана важность установления сравнительных и индивидуальных 
норм физической подготовленности. Для подтверждения данной концепции 
в контрольной группе гандболистов 14-16 лет с особенностями интеллекту-
ального развития рассчитана плотность взаимосвязей между результатами 
сдачи тестов физической подготовленности и показателями физического 
развития. Для определения достоверности результатов определена парци-
альная корреляционная взаимосвязь между отдельными показателями 
физического развития спортсменов с особенностями интеллектуального раз-
вития на начальном этапе занятий гандболом.

Ключевые слова: спортсмены с особенностями интеллектуального развития, 
гандбол, показатели физического развития и физической подготовленности, 
начальный этап занятий гандболом.

THE RELATIONSHIP BETWEEN 
THE INDICATORS OF PHYSICAL 
DEVELOPMENT AND PHYSICAL FITNESS 
OF ATHLETES WITH THE PECULIARITIES 
OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT  
AT THE INITIAL STAGE OF HANDBALL 
CLASSES

M. Obivalina

Summary: The article discusses the theoretical foundations of assessing 
the physical fitness of athletes with intellectual development 
characteristics and proves the importance of establishing comparative 
and individual standards of physical fitness. To confirm this concept, 
in the control group of handball players aged 14-16 with intellectual 
development characteristics, the density of relationships between the 
results of physical fitness tests and physical development indicators was 
calculated. To determine the reliability of the results, a partial correlation 
relationship was determined between individual indicators of physical 
development of athletes with features of intellectual development at the 
initial stage of handball classes.

Keywords: athletes with intellectual development, handball, indicators of 
physical development and physical fitness, the initial stage of handball 
classes.

Введение

Особенности интеллектуального развития (Далее – 
ОИР) характеризуется определенными особен-
ностями в зависимости как от проявлений, так 

и от происхождения. Особенностью интеллектуальных 
нарушений является их патогенетическая общность к 
двигательным расстройствам [12]. Это проявляется пре-
жде всего в характере нарушений общей и речевой мо-
торики.

К особенностям моторики людей с интеллектуальны-
ми расстройствами принадлежат нарушения кинестети-
ческого восприятия является причиной неспособности 
ребенка воспроизвести движения, опираясь только на 
свои кинестетические ощущения. Так, установлено, что 
среди детей с различными формами ОИР у 40-50% обна-

ружена задержка психического развития (ЗПР) и только 
7-10% – это дети с умственной отсталостью степени де-
бильности [16]. Учитывая, что дифференциальная диа-
гностика ОИР и умственной отсталости затруднена, рас-
смотрим этот вопрос подробнее.

Общим психологическим признаком ОИР у данной 
категории являются: задержка развития логического 
мышления; неравномерность развития различных пси-
хических функций; выраженность органического психо-
синдрома [5].

Важно подчеркнуть, что в ряде случаев ОИР обуслов-
лена двигательными и речевыми нарушениями. Дети, 
ограниченные в передвижении, не могут приобрести 
того запаса знаний и представлений об окружающем 
мире, которыми овладевают их здоровые сверстники. 
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Кроме того, это задерживает развитие манипуляцион-
ной, игровой деятельности, которая является основой 
для формирования у них оптико-гностических функций, 
пространственных представлений и мыслительных опе-
раций. Речевые нарушения ограничивают контакт и об-
щение детей со здоровыми сверстниками и взрослыми 
и негативно сказываются на развитии социализации в 
системе физического развития в спорте.

Отметим, что в специальной литературе вопросу 
оценки физической подготовленности посвящено не-
мало научных работ, в которых авторы предлагают свои 
варианты методики оценки физической подготовленно-
сти и успешности для разных групп населения различ-
ных регионов мира [1; 4].

Оценивание играет важную роль в повышении моти-
вации и активности спортсменов с особенностями ин-
теллектуального развития, управления процессом фи-
зического воспитания [14]. Однако, на практике, оценка 
не в полном объеме выполняет свои основные функции 
и часто не способствует актуализации стремления к по-
вышению физической подготовленности спортсменов с 
особенностями интеллектуального развития.

Для получения оценки результатов в тестах можно 
использовать: индексы; центили; модели; среднестати-
стические показатели для конкретной возрастной груп-
пы. Каждый из этих методов нашел свое применение на 
практике [6; 10]. Но чаще всего в практической деятель-
ности преподаватели и учителя используют среднеста-
тистические показатели и нормы для соответствующей 
половозрастной группы, что не может быть применимо 
для людей с ОИР.

Если нормы соответствуют возможностям данной 
категории и условиям их реализации, то они являют-
ся самым лучшим ориентиром на пути к цели. В сфере 
физического воспитания количественно-нормативная 
оценка направлена на выявление степени сформиро-
ванности двигательных умений и навыков, а физические 
качества рассматриваются как основы двигательных 
возможностей («кондиционные» нормы физической 
подготовленности) [2].

При оценивании используются различные виды 
норм: соответствующие, сравнительные и индивиду-
альные. Надлежащие нормы соответствуют требова-
ниям деятельности; сравнительные нормы учитывают 
процент лиц, достигших той или иной нормы времени, 
что является необходимым для усвоения контрольных 
упражнений; индивидуальные нормы позволяют срав-
нивать показатели одного человека в разных состояниях 
или за определенный учебный период [4; 6].

Однако специалисты [7] доказывают, что данный 
подход не является корректным, поскольку средняя 
величина – это не всегда именно и, соответствует высо-
кому уровню здоровья и трудоспособности. Средневоз-
растные нормативы людей и ОИР можно использовать 
как ориентир, оценивая физическую подготовленность 
определенной возрастной группы спортсменов с осо-
бенностями интеллектуального развития.

 Однако предложенные разными авторами оценоч-
ные таблицы не имеют единой методологической ос-
новы. Даже в использовании сигмальних отклонений 
расчет осуществляется по-разному (некоторые авторы в 
основу расчета таблиц берут 0,5 сигмы (±) от генераль-
ной совокупности величины, другие – 0,67 (±), третьи – 
одну сигму [8].

Индивидуальные нормы основаны на сравнении 
показателей одного и того же спортсмена в различных 
состояниях. В публикациях часто представлена инди-
видуальная оценка уровня физической подготовленно-
сти. Полученные [15] результаты развития физических 
качеств индексами предоставляют возможность инди-
видуального подхода к каждого из спортсменов. На ос-
нове полученных данных возникает возможность кор-
ректировать уровень физической нагрузки, что важно 
в построении процесса физической подготовленности. 
Внедрение в практику оценки уровня физической подго-
товленности по индексам создает положительные пред-
посылки для разработки оптимального двигательного 
режима людей с особыми потребностями. Часто оце-
нивать уровень физической подготовленности предла-
гается по индексам: скорости: дистанция, м / T(c)хДТ(м); 
скоростной силы: прыжок в длину, см /длина тела, см; 
выносливости: дистанция, м / T(c)хДТ(н.); силы (по мето-
ду Г.Л. Апанасенко): динамометрия кисти /масса тела, кг. 
[13].

Не снижая достаточно высокой ценности проведен-
ных научных исследований, нужно отметить, что они не 
определяют конечной цели внедрения своих разрабо-
ток в улучшении общего состояния здоровья спортсме-
нов с особенностями интеллектуального развития, не 
объясняют принципы подбора физических упражнений, 
их дозировку в соответствии к физическому состоянию 
детей. В значительной степени не решена проблема 
критериев разделения спортсменов с особенностями 
интеллектуального развития одной возрастной на одно-
родные группы подгруппы соответственно по физиче-
ским возможностям, строению тела и успеваемости [11].

Изложение основного материала

Современной программой по гандболу предусмотре-
на дифференциация в оценке физической подготовлен-
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ности в зависимости от морфологических показателей 
спортсменов с ОИР. Однако простота и доступность из-
мерения длины тела, массы тела, объема грудной клетки, 
а также данные литературы, свидетельствующие о вли-
янии антропометрических показателей на результаты 
сборки детьми тестовых упражнений и противоречивый 
характер сведений о влиянии тотальных показателей 
физического развития на уровень развития отдельных 
физических качеств, результаты опроса, которые выра-
зили пожелания учитывать эти показатели во время те-
стирования (п.3.3), побудили нас провести собственное 
исследование и уточнить влияние показателей физиче-
ского развития на уровень физической подготовленно-
сти спортсменов с ОИР.

Анализ данных (табл. 1) показал, что между антропо-
метрическими показателями спортсменов с ОИР 14-16 
лет к результатам сдачи ими нормативов физической 
подготовленности большинство достоверных коэффи-
циентов корреляции, хотя и не прослеживается тесных 
корреляционных взаимосвязей. В большинстве же слу-
чаев, как и ожидалось, зафиксировано слабую (однако 
достоверную) взаимосвязь. Это свидетельствует о том, 
что показатели физического развития влияют на резуль-
таты составления отдельных нормативов спортсменов с 
ОИР разных полов. В каких именно упражнениях – по-
кажет анализ данных, изложенный в данном подразделе.

Так, нашими исследованиями (табл. 1) подтверждены 
данные о том, что длина прыжка зависит от длины тела 

человека (r=0,41, р<0,01): с увеличением роста длина 
прыжка растет. Несколько большая достоверная (р<0,05) 
зависимость присуща только для мальчиков (r=0,31) и не 
присуща девочкам. Также длина тела положительно ска-
зывается на результатах бега на короткие дистанции (r=-
0,19, р<0,01) и эстафеты (r=-0,27, р<0,001), а также беге 
на длинные дистанции (r=-0,22, р<0,001), что логично с 
учетом поставленного диагноза.

Общая тенденция положительного влияния длины 
тела на результаты беговых упражнений не подтверди-
лись при разделении выборки обследуемых по полу. 
Исключение составляет лишь связь длины тела с ре-
зультатом по эстафете (r=0,35, р<0,01). Анализ наших 
данных свидетельствует о том, что длина тела не влияет 
на результаты выполнения упражнений с мячом (за ис-
ключением девочек, у которых с увеличением роста не-
значительно улучшаются (r=0,36, р<0,01)) и упражнения 
на точность попадания в ворота мячом, так как взаимос-
вязь между этими показателями практически отсутству-
ет.

Величины массы тела сказываются на результатах вы-
полнения четырех упражнений: положительно – на ЛФК 
с мячом (r=0,25, р<0,001), отрицательно – на результат 
бега (r=-0,24, р<0,001) и кросса (r=-0,25, р<0,001); не-
сколько меньше (r=-0,16, р<0,01) – в эстафете. Теснота 
взаимосвязей между этими показателями является сла-
бой. В других упражнениях (преодоление препятствий 
в эстафете, мин) масса тела никак не сказывается на ре-

Таблица 1. 
Взаимосвязь показателей физического развития по результатам составления тестовых упражнений

Тесты
ЛФК с мячом, подходы

Беговые элементы, 
мин

Кросс, мин
Преодоление препят-
ствий в эстафете, мин

Упражнение на точ-
ность попадания в 

ворота, мин.Показатели

Длина тела, см вместе -0,194** 0,411*** 0,070 -0,218

мальчики -0,131 0,310* 0,126 0,149

девочки -0,350** 0,130 0,358** -0,073

Масса тела, кг вместе -0,164** 0,245 -0,059 -0,237

мальчики 0,403** -0,086 -0,213 0,198

девочки 0,141 0,028 -0,002 0,168

ОГК, см вместе -0,318** 0,451*** 0,293*** -0,367***

мальчики -0,145 0,696** 0,442** -0,632**

BMI девочки -0,082 0,523** 0,358** -0,386**

вместе 0,511*** -0,019 -0,135* -0,127*

мальчики 0,491** -0,267** -0,274** 0,068

Индекс Пинье девочки 0,422** -0,090 -0,265 0,227

вместе -0,252** -0,298** -0,106 0,463**

мальчики -0,298** -0,299** 0,024 0,108

 Примечание. * – коэффициенты корреляции достоверны при р<0,05; **– при р<0,01; *** – при р<0,001
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зультатах их выполнения. 

Анализ данных показал, что существуют различия, 
иногда существенные, в показателях корреляции по-
казателей физического развития и физической под-
готовленности спортсменов с ОИР. Так, например, раз-
нонаправленное связь у представителей разных полов 
наблюдается в беге, ЛФК с мячом; в кроссе и эстафете 
заключаются только в величине коэффициента, а следо-
вательно, и степени достоверности.

Анализ тесноты взаимосвязи массы тела с результа-
тами сдачи нормативов физической подготовленности 
показал, что коэффициент корреляции (r=0,403, р<0,01) 
необходимо учитывать при составлении дифференци-
рованных нормативов физической подготовленности в 
зависимости от показателей физического развития.

Полученные нами данные показали, что обхват груд-
ной клетки проявляет в отношении наибольшее количе-
ство взаимосвязей с результатами выполнения тестовых 
упражнений физической подготовленности. Это обо-
сновывает необходимость учета его величины при оце-
нивании успешности сдачи тестов спортсменов с ОИР 
14-16летнего возраста. Однако сведений о способах его 
применения в специальной литературе нет.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, 
что индекс массы тела (ВМІ) относительно сильнее всего 
сказывается на результатах сдачи тестов (r=0,49 р<0,01 у 
мальчиков и r=0,42 р<0,01 у девочек). 

Обобщение результатов нашего исследования сви-
детельствует о том, что в возрастном диапазоне 14-16 
лет между антропометрическими показателями спор-
тсменов с ОИР и степенью развития отдельных физиче-
ских качеств существует взаимосвязь, что существенно 
влияет на результативность тестовых упражнений. Это 
подтверждает целесообразность оценивания физиче-
ской подготовленности спортсменов с ОИР с учетом их 
антропометрических показателей. Соматические пока-

затели на 65% обусловлены медицинскими факторами, 
поэтому существенно влияют на формирование и разви-
тие индивидуальных физических способностей. Поэтому 
разработка критериев дифференциации для определе-
ния физической подготовленности спортсменов с ОИР 
также будет способствовать совершенствованию их ин-
дивидуальных способностей.

Анализ результатов показал, что существует средний 
уровень (r=0,63) взаимосвязи между массой тела и охва-
том грудной клетки. Можно предположить, что большие 
величины объема грудной клетки являются следствием 
нормирования массы тела.

Поскольку между отдельными показателями сома-
тометрии существуют довольно тесные положительные 
(и отрицательные) взаимосвязи, то часто эти характери-
стики косвенно могут повлиять на результаты тестов и 
суммарное влияние заметно искажает истинную зависи-
мость. Поэтому для выявления зависимостей при оди-
наковых условиях (с исключением влияния отдельных 
показателей друг на друга) мы вычислили парциальные 
коэффициенты корреляции (табл. 2).

Как видим, небольшие коэффициенты отдельной 
корреляции между результатами выполнения упражне-
ний и антропометрическими показателями достоверны 
практически во всех случаях, за исключением бега. Это 
свидетельствует о существовании взаимовлияния пока-
зателей соматометрии и результатов сдачи нормативов 
детьми практически во всех тестовых упражнениях. Од-
нако в большинстве случаев теснота взаимосвязей ниже 
тесноты средней степени, лишь в единичных случаях 
плотность взаимосвязей свидетельствует о средней 
степень влияния антропометрических показателей на 
результаты сдачи спортсменов с ОИР тестов физической 
подготовленности. Средняя степень тесноты взаимосвя-
зи отмечены между показателями соматометрии ЛФК с 
мячом (rxy-z=0,515–0,650, р<0,001).

Средняя степень (rxy-z=0,632, p<0,001 и rxy-z=0,650, 

Таблица 2. 
Уровень парциальной взаимосвязи показателей физического развития по результатам  

составления тестовых упражнений спортсменов с ОИР

Тесты
ЛФК с мячом, подходы

Беговые элементы, 
мин

Кросс, мин
Преодоление препят-
ствий в эстафете, мин

Упражнение на точ-
ность попадания в 

ворота, мин.Показатели

Масса тела, кг -0,047 0,396*** 0,073 -0,006 -0,186*

Длина тела, см 
ОГК, см

-0,382***
-0,099

0,632***
0,578***

0,033
-0,005

-0,318***
-0,127

-0,405***
-0,234**

Масса тела, кг 
ОГК, см

-0,388***
-0,183*

0,650***
0,515***

0,045
-0,089

-0,323***
-0,264***

-0,426***
-0,218**

Примечание. * – коэффициенты корреляции достоверны при р<0,05; **– при р<0,01; *** – при р<0,001
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р<0,001 соответственно) положительного влияния на 
результаты беговых элементов выдает обхватом грудной 
клетки без учета длины тела и массы тела. Это свидетель-
ствует о том, что при условии одинакового роста, а также 
массы тела, дети с большим объемом грудной клетки бе-
жали бы быстрее, что указывает на признаки дистрофии 
у детей с ОИР. При элиминации влияния объема груд-
ной клетки парциальные коэффициенты корреляции 
(rxy-z=0,578, р<0,001 и rxy-z=0,515, р<0,001) между скоро-
стью бега и длиной тела (а также массой, соответствен-
но) являются достаточно высокими. То есть при других 
равноценных условиях дети с большими объемами груд-
ной клетки имеют преимущества в этом упражнении.

Величины объема грудной клетки без учета дли-
ны тела и массы тела (rxy-z=0,499, р<0,001 и rxy-z=0,485, 
р<0,001 соответственно) положительно слабо (однако 
в приближении к средней) сказываются на результатах 
точности попадания в ворота.

В других тестовых упражнениях (при прочих рав-
ных условиях) негативно скажутся на результатах детей. 
Спортсмены с ОИР с большими объемами грудной клет-
ки, если бы имели одинаковые величины роста и массы 
тела, преодолевали бы эстафету несколько медленнее, о 
чем свидетельствуют небольшие отрицательные коэф-
фициенты корреляции (rxy-z =-0,405, p<0,001 и rxy-z=-0,426, 
р<0,001 соответственно).

При одинаковых длине и массе тела, дети с небольши-
ми объемами грудной клетки будут иметь преимущества 
(rxy-z=-0,382, p<0,001 и rxy-z=0,388, р<0,001 соответствен-
но) в кроссе. Меньше преимуществ наблюдается при 
выполнении упражнений с мячом и кроссе (rxy-z=-0,318, 
р<0,001 и rxy-z=0,323, р<0,001 соответственно).

Анализ полученных нами результатов отдельных ко-
эффициентов корреляции показал, что величины объ-
ема грудной клетки в большой степени, чаще, даже чем 
длина и масса тела, сказываются на успешности сдачи 
нормативов физической подготовленности по гандболу. 
Это свидетельствует о важности их учета при составле-
нии таблиц оценивания (нормативов) уровня физиче-
ской подготовленности спортсменов с особенностями 
интеллектуального развития.

Величины объема грудной клетки без учета массы и 
длины тела проявили более высокие парциальные ко-
эффициенты корреляции (rxy-z=0,499 и rxy-z=0,485 про-
тив rxyz=0,439) с результатом в упражнениях на точность 
попадания в ворота, чем к элиминации их влияния. Так 
же существенно выросли парциальные коэффициенты 
корреляции (rxy-z=0,632 и rxyz=0,650 против rxy-z=0,451) 
между объемом грудной клетки и результатом выполне-
ния ЛФК с мячом. Это также подтверждает значимость и 

необходимость внесения корректив в нормативы спор-
тсменов с ОИР с учетом природных величин соматоме-
трических показателей.

Масса тела без влияния его длины слабо, однако до-
стоверно (rxy-z=-0,225, р<0,01) определяет результаты 
эстафеты спортсменов с ОИР. С увеличением массы тела 
время преодоления дистанции уменьшается, то есть 
результат улучшается, что свидетельствует о преимуще-
ствах в упражнениях на выносливость и скорость у спор-
тсменов с ОИР с большей массой тела. Незначительное, 
но достоверная положительная парциальная взаимос-
вязь (rxy-z=0,180, р<0,05) наблюдается между величиной 
массы тела без учета роста и упражнениями с мячом.

Парциальные коэффициенты корреляции массы тела 
с элиминацией величин объема грудной клетки чаще 
являются достоверными. Увеличение массы тела без 
учета объема грудной клетки достоверно отрицатель-
но сказывается на результатах сдачи теста по эстафете 
(rxy-z=-0,264, р<0,001), беге (rxy-z=0,218, p<0,01) и кроссе 
(rxy-z=-0,183, р<0,05). Увеличение массы при неизменно-
сти объема грудной клетки сопровождается уменьше-
нием количества выполненных повторов упражнений с 
мячом (rxy-z=-0,342, р<0,001), то есть снижением уровня 
силы рук спортсменов с ОИР.

Степень влияния массы тела на уровень развития 
скоростной силы существенно увеличился (со слабой 
до средней степени) после элиминации влияния объема 
грудной клетки (rxy-z =0,515 против rxy-z =0,245).

Взаимосвязь длины тела при неизменности его массы 
незначительно сказывается на результатах выполнен-
ных повторов упражнений с мячом (rxy-z =0,396, р<0,001). 
Еще в меньшей степени, однако также достоверно  
(rxy-z =-0,186, р<0,05) обозначается длина тела на резуль-
татах эстафеты. Это свидетельствует о том, что в этом 
упражнении преимущества на стороне невысоких ро-
стом спортсменов с ОИР. На результаты других упражне-
ний показатели длины тела при элиминации величины 
его массы не влияют (r≤|0,065|).

Длина тела при неизменности объема грудной клет-
ки положительно сказывается (rxy-z=0,578, р<0,001) в ре-
зультате бега. То есть высокие дети имели преимущества. 
Немного в меньшей степени, однако также достоверно 
(rxy-z=-0,341, р<0,001) длина тела негативно влияет на ко-
личество попаданий мячом в ворота. То есть в упражне-
нии на точность и силу при условии одинаковых величин 
объема грудной клетки дети низкого роста имеют пре-
имущества. Низкие ростом дети без учета объема груд-
ной клетки также будут иметь преимущества в эстафете 
(rxy-z=0,234, р<0,01), поскольку между этими показателя-
ми существует слабая, однако достоверная отрицатель-
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ная парциальная связь. Длина тела без объема грудной 
клетки не влияет на результаты бега (rxy-z≤-0,127).

Результаты подтвердили полученные нами данные 
специальной литературы о том, что антропометриче-
ские показатели не имеют влияния на результаты кросса 
кросса (rxy-z≤|0,110|).

Выводы

Обобщение полученных данных дает возможность 
утверждать, что при разработке нормативов физиче-
ской подготовленности гандболистов с ОИР следует учи-
тывать величины физического развития, особенно объ-
ема грудной клетки.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, целью которо-
го стала экспериментальная проверка степени эффективности технического 
устройства, призванного повысить уровень технического мастерства фехто-
вальщиков 10-11 лет. Для достижения поставленной цели был использован 
комплекс методов, в совокупности обеспечивающих высокую степень до-
стоверности полученных результатов. В ходе исследования была обоснована 
возможность применения технического устройства в тренировочном про-
цессе фехтовальщиков 10-11 лет и осуществлен педагогический экспери-
мент, результаты которого демонстрируют повышение уровня технического 
мастерства юных спортсменов и позволяют сделать вывод о действенности 
предложенной нами полезной модели.

Ключевые слова: фехтование, техническое мастерство, полезная модель, 
тренировочный процесс, фехтовальщики 10-11 лет.

ORGANIZATION OF THE TRAINING 
PROCESS TO IMPROVE THE TECHNICAL 
SKILLS OF FENCERS AGED 10-11 YEARS 
WITH THE USE OF A UTILITY MODEL

N. Obotnin

Summary: The article presents the results of a study aimed at experimental 
verification of the degree of effectiveness of a technical device designed 
to increase the level of technical skill of fencers aged 10-11 years. To 
achieve this goal, a set of methods was used, collectively providing a high 
degree of reliability of the results obtained. In the course of the study, the 
possibility of using a technical device in the training process of fencers 
aged 10-11 was substantiated and a pedagogical experiment was carried 
out, the results of which demonstrate an increase in the level of technical 
skill of young athletes and allow us to conclude about the effectiveness of 
the utility model proposed by us.

Keywords: fencing, technical skill, utility model, training process, fencers 
10-11 years old.

На сегодняшний день одной в контексте серьезной 
конкуренции, наблюдаемой в пространстве миро-
вой арены, поднятая в настоящем исследовании 

проблема совершенствования технического мастерства 
юных спортсменов-фехтовальщиков, в рамках трениро-
вочного процесса многолетней подготовки является 
наиболее актуальной [1, 3, 6]. Основной предпосылкой 
обозначенной проблемы среди множества существую-
щих причин следует считать наличие тесной достоверно 
значимой взаимозависимости результата соревнова-
тельной деятельности спортсмена от уровня его техни-
ческой подготовленности [4, с.122]. Высокий уровень 
интереса, проявляемого со стороны исследователей к 
разрешению выявленной проблемы, позволяет свиде-
тельствовать о реализации многочисленных попыток, 
результативность которых до сих пор остается на доста-
точно низком уровне [5, с.455; 2, с.226]. 

Указанные обстоятельства в совокупности со сло-
жившейся ситуацией в практике спортивной подготовки 
в фехтовании в целом и технической подготовки спор-
тсменов в частности определили цель и задачи настоя-
щего исследования, сформулированных в соответствии 

с выдвинутой гипотезой.

Гипотезой исследования стало предположение о 
возможности применения в тренировочном процес-
се фехтовальщиков 10-11 лет технического устройства, 
которое в совокупности используемой методики его 
использования может быть представлено в качестве 
полезной модели повышения уровня технического ма-
стерства юных спортсменов.

Цель исследования – экспериментально проверить 
степень эффективности технического устройства, при-
званного повысить уровень технического мастерства 
фехтовальщиков 10-11 лет. 

Опираясь на заявленную цель, были сформулирова-
ны задачи исследования: 1) обосновать возможность 
применения технического устройства в тренировочном 
процессе фехтовальщиков 10-11 лет; 2) эксперименталь-
но выявить степень эффективности его применения в 
рамках задач технической подготовки юных спортсме-
нов. Для достижения поставленной цели и решения за-
дач настоящего исследования, был использован ком-
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плекс методов, в совокупности позволяющих не только 
позитивно разрешить выявленную проблему, но и обе-
спечить высокую степень достоверности полученных 
результатов: теоретический анализ, сравнение, обобще-
ние, педагогическое наблюдение и эксперимент, тести-
рование и статистические методы обработки получен-
ных в ходе исследования данных.

Организация исследования

Экспериментальная часть исследования включала в 
себя педагогический эксперимента, в ходе организации 
которого осуществлялось тестирование его участников 
– спортсменов-фехтовальщиков в количестве 40 чело-
век КОГАУ «СШОР Салют» города Кирова, средний воз-
раст которых составлял 10±0,8 лет, два раза: констатиру-
ющий этап (далее – КЭ) и контрольный этап (далее – КнЭ). 

Цель тестирования заключалась в установлении 
предполагаемых изменений в показателях технической 
подготовки юных спортсменов, т.е. выявлении динами-
ки, ожидаемой как результата тренировочного процесса 
с использованием полезной модели совершенствования 
технической подготовки фехтовальщиков. Из общего ко-
личества участников были выделены две группы – экс-
периментальная группа (далее – ЭГ, n=20) и контрольная 
группа (далее – КГ, n=20). 

Следует указать на то, что экспериментальная по-
лезная модель была включена только в тренировочный 
процесс ЭГ. Тестирование осуществлялось при участии 
членов экспертного совета тренеров города Кирова – 
обладателей высшей квалификационной категории 
(n=5). Зафиксированные ими данные были подвергнуты 

статистической обработки, подвергнутые интерпрета-
ции с целью формулировки вывод и соотнесения с вы-
двинутой рабочей гипотезой настоящего исследования.

Полезная модель включала в себе спортивно-техни-
ческое устройство (далее – СТУ), при разработке кото-
рого были соблюдены все требования техники безопас-
ности и максимально учтены ошибки (недоработки), 
допущенные в других его аналогах, а также методика его 
использования в тренировочном процессе спортивной 
подготовки фехтовальщиков. В качестве основных по-
ложительных особенностей СТУ, на наш взгляд, следует 
выделить простату его использования и наличие множе-
ства суставных регулировок, управление которыми осу-
ществляется посредством пружины способно создать 
колебательные движения. 

Механизм функционирования пружины позволяет 
установить заданные тренером параметры трениро-
вочной нагрузки в соответствии с уровнем физической 
и технической подготовленности спортсмена, учитывая 
индивидуальные и возрастные особенности каждого из 
них. В случае натяжения пружины спортсмен – участник 
педагогического эксперимента вынужден прилагать 
больше усилия при выполнении осваиваемого техни-
ческого приема, включенного в программу спортивной 
подготовки, в случае ее ослабления – меньше. 

Кроме указанного необходимо отметить, что в СТУ 
была предусмотрена возможность регулирования ко-
лебательных движений, что позволяет отрабатывать 
сразу несколько приемов и комбинаций (круговые за-
хваты батманы, захлесты, уколы в руку и т.д.).В качестве 
преимуществ разработанной полезной модели следует 

Рис. 1. Тренажер для фехтовальщиков
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Таблица 1. 
Динамика специальных показателей точности действий и передвижений фехтовальщиков 10-11 лет 

в ходе педагогического эксперимента, (Х±σ)

Показатели
КЭ КнЭ

ЭГ КГ ЭГ КГ

Точность воспроизведения 
пространственных параметров 
движения

атака прямо шагом, ошибка, см 13,9±2,8 13,4±2,5 7,1±1,5 13,0±1,8*

атака прямо с шагом-выпадом, 
ошибка, см

9,5±4,6 8,5±4,0 4,5±1,5 8,5±2,2*

атака прямо со скачком-выпа-
дом, ошибка, см

12,5±1,7 11,4±3,0 6,5±1,7 10,5±1,7*

захват 4, укол с шагами 12,8±1,2 12,4±1,4 12,1±1,1 12,3±1,3

захват 4, укол с выпадом 13,1±2,3 13,7±1,2 12,4±1,9 13,3±1,7

захват 4, укол шаг выпад 14,1±2,2 13,9±2,5 13,7±1,6 13,4±1,8

захват 4, укол скачок выпад. 14,7±2,1 14,4±2,3 14,1±1,7 14,3±1,9

захват 6, укол с шагами 13,6±1,9 13,3±1,1 13,1±2,1 13,2±2,2

захват6, укол с выпадом 13,4±1,5 13,3±1,7 12,9±1,1 13,1±1,4

захват6, укол шаг выпад 14,3±2,2 14,4±2,1 13,6±2,4 14,2±2,5

захват6, укол скачок выпад. 14,7±1,9 14,5±1,4 14,1±1,6 14,3±1,7

захват7, укол с шагами 14,5±2,1 14,6±2,5 13,5±1,8 14,1±1,6

захват7, укол с выпадом 14,4±1,9 14,3±1,9 13,2±1,4 14,1±1,2

захват7, укол шаг выпад 14,7±2,1 14,6±2,3 14,1±1,7 14,4±2,0

захват7, укол скачок выпад. 14,8±2,2 14,7±2,4 14,2±2,1 14,5±2,5

захват8, укол с шагами 12,7±1,5 12,5±1,7 12,2±1,2 12,4±1,3

захват8, укол с выпадом 13,4±1,9 13,6±1,6 12,6±1,3 13,3±1,5

захват 8, укол шаг выпад 14,4±2,5 14,3±2,5 13,6±1,5 14,1±1,7

захват 8, укол скачок выпад. 14,8±2,2 14,9±2,4 14,2±2,6 14,7±2,1

Целевая точность (10 попыток) укол под руку с ближней дис-
танции 

7,5±1,7 6,7±1,5 8,5±1,7 7,5±1,0

укол сверху руки с выпадом 6,5±1,9 6,8±1,5 8,5±1,0 7,5±1,0*

укол под руку с шагом-выпадом 6,0±1,7 6,7±2,0 8,0±1,2 7,0±1,0*

укол под руку с ближней дистан-
ции без зрительного контроля

2,5±0,7 2,6±1,4 4,5±0,5 2,5±0,7*

Примечание: * – различия достоверны при p<0,05

указать устранение недостатков, как указывалось ранее, 
которые не позволяли оптимизировать тренировочный 
процесс и решить его основные задачи в рамках про-
блемных аспектов совершенствования технической под-
готовки фехтовальщиков. Среди подобных недостатком 
можно назвать: 1) ограниченность его функциональ-
ных возможностей; 2) конструктивная особенность 
изготовления, обуславливающая сложность воспро-
изведения в условиях тренировочного процесса; 3) 
ограниченное число положений, препятствующие 
возможности освоения значимых технических ком-
бинаций спортсменами. Устранение перечисленных 
недостатков осуществлено авторским коллективом 
города Кирова (Н.Г. Оботнин, В.С. Носкова, Д.Л. Пан-

кратов свидетельство о регистрации патента реги-
страционный номер №208666 от 29.12.2021) путем 
упрощения конструкции полезной модели, расши-
рения функциональных возможностей посредством 
изменения положения руки «противника» за счет ви-
брационно-регулирующего устройства, включающе-
го в себя три суставных имитатора: плечевого, локте-
вого и запястного (см. рисунок 1).

Работа на СТУ осуществлялась спортсмена ЭГ в рам-
ках времени, отведенного на тренировочный процесс 
(не более 40 минут работы непосредственно на трена-
жере) 3 раза в неделю на протяжении 9 месяцев – с сен-
тября 2019 г. по май 2020 г. включительно. 
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Результаты исследования и их обсуждение

Зафиксированные членами экспертного совета тре-
неров данные, после статистической обработки были 
подвергнуты анализу и интерпретации. Полученные 
таким образом данные позволили нам констатировать 
о наличии явных преимуществ в технической подготов-
ленности юных спортсменов ЭГ над фехтовальщиками 
КГ (см. таблицу 1).

Опираясь на представленные в таблице 1 можно кон-
статировать существенный прирост значений в исследу-
емых показателях у спортсменов ЭГ по сравнению с фех-
товальщиками КГ (от 45 до 80% по отдельным тестам). 
Выявленные членами экспертной комиссии изменения 
позволяют сделать вывод о действенности предложен-
ной нами полезной модели и подтверждении выдвину-

той перед началом исследования гипотезы. 

Заключение

Резюмируя результаты исследования, можно сделать 
вывод о решении всех сформулированных задач и дости-
жении поставленной цели. В ходе экспериментальной 
проверки эффективности технического устройства, при-
званного повысить уровень технического мастерства 
фехтовальщиков 10-11 лет, были получены результаты, 
свидетельствующие о правильности выдвинутой гипо-
тезы исследования. Итоговые результаты исследования 
позволяют констатировать значимость достигнутого для 
организации тренировочного процесса в фехтовании, а 
использование разработанной полезной модели может 
способствовать повышению уровня технического ма-
стерства юных спортсменов и их конкурентоспособно-
сти на мировой спортивной арене.
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Вследствие пандемии Ковид-19 мир столкнулся с 
одной из величайших проблем, которую мы когда-
либо испытывали на протяжении столетия. Каждый 

сектор (здравоохранение, образование, авиация, нави-
гация, сельское хозяйство, средства массовой информа-
ции) столкнулся с такой мощной опасностью, что все они 
борются за выживание в этой новой обстановке [2, с. 55]. 
В связи с этими неизбежными испытаниями происходит 
смена парадигмы, переход в каждой сфере [1, 7]. 

Образовательное сообщество считается платформой 
для развития будущего поколения. Оно прошло через 
несколько преобразований от (традиционного способа 
обучения онлайн), чтобы справиться с ситуацией и бо-
рется за достижение своей цели. Была даже вероятность 
потери академического года, если бы не было онлайн-
образования, не было бы перехода от традиционного к 
новому учебному процессу преподавания/обучения [5, 
с. 93]. Современный педагог будет использовать передо-
вые методы преподавания для обеспечения наилучшего 
обучения студентов.

Чтобы определить существующие стратегии, был 
проведен обзор литературы, посвященной стратегиям 
эффективного проведения онлайн занятий по англий-
скому языку в высшем образовании. В результате были 
отобраны стратегии вовлечения, которые показали 
свою результативность в предыдущих исследованиях. 
Однако было установлено, что в литературе рассматри-
ваются только стратегии вовлечения, используемые 
в онлайн-обучении в контекстах с высоким уровнем 
обеспеченности ресурсами [9, с. 207]. Поэтому в пре-
дыдущей литературе могут отсутствовать некоторые 
способы, методы и стратегии, которые успешны при 
экстренном и интенсивном онлайн-обучении в услови-
ях ограниченных ресурсов.

Сама атмосфера, и, безусловно, педагогический под-
ход в онлайн классе английского языка отличаются от 
традиционного занятия. В онлайн классе нет физиче-
ского присутствия и частого вербального общения, в 
таком случае преподавателю тяжело понять уровень 
знаний каждого ученика, почувствовать его настроение 
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«в моменте», быстро среагировать на особенности ха-
рактера обучающегося. Как следствие – это может при-
вести к тому, что обучающиеся иногда чувствуют себя 
обособлено, и пассивная роль в онлайн классе англий-
ского языка, таким образом, развивает критическое от-
ношение к эффективности изучаемого языка. С другой 
стороны, электронное обучение английскому языку 
способствует автономному обучению, формированию 
определённой самостоятельности, оно поддерживает 
навык самоконтроля в обучении, когда студенты учатся 
в своем личном пространстве, определённом рабочем 
формате и темпе. Поскольку каждый обучающийся име-
ет свой когнитивный уровень, диапазон знаний, и, соот-
ветственно, специфику и потребности, онлайн-образо-
вание дает возможность получать образование в своем 
собственном пространстве и темпе, что недостижимо 
при очном обучении.

Существуют различные виды функций, которые мо-
гут быть использованы преподавателем английского 
языка для поддержки изучения языка во время панде-
мии, и всё, что нужно сделать, это адаптировать и вне-
дрить цифровые приложения, предназначенные для 
использования в преподавании английского языка для 
студентов. Наибольшие трудности для преподавателей 
английского языка в обеспечении поддержки студентов 
часто связаны с подключением к стабильному Интерне-
ту и пониманием каждого цифрового приложения, кото-
рое они могут использовать [11, с. 31]. Многие тренинги, 
а также онлайн-семинары помогут обычному учителю 
правильно вести процесс преподавания и изучения ан-
глийского языка в режиме онлайн [4]. 

В любом типе образования, будь то традиционное 
или виртуальное, преподаватели английского языка 
играют ключевую роль. Следовательно, они должны 
быть самомотивированными и творчески подходить 
к созданию электронного контента, например, видео, 
слайды для тестирования, чтобы сделать занятия и даже 
тесты интересными. Преподаватель английского языка 
должен мотивировать учеников и к самообучению. Как 
учитель он должен выступать в роли фасилитатора, а 
не контролера в традиционном классе, который будет 
вдохновлять и прививать любовь к учебе ученикам, ина-
че онлайн-уроки английского не будут иметь смысла [8]. 
Более того, будучи преподавателем английского языка 
в онлайн-среде, необходимо быть способным признать 
ценность обучения как эквивалентную традиционным 
средствам образования. Если преподаватель сам счи-
тает, что онлайн-обучение английскому языку неэффек-
тивно и единственный способ эффективного обучения 
может быть возможен только в очном классе, только 
через очные занятия, то такой человек не подходит для 
того, чтобы быть достойным для онлайн-парадигмы со-
временного образования. Российские учебные заве-
дения должны обеспечить качественное повышение 

квалификации, тренинги и семинары для того, чтобы 
большинство учителей английского языка действитель-
но освоили грамотную работу с цифровой платформой, 
а также привыкли к администрированию онлайн-обуче-
ния английскому языку.

Онлайн обучение английскому языку обычно осу-
ществляется с помощью синхронного обучения, а также 
асинхронного обучения. Синхронное обучение относит-
ся к одному из видов онлайн-образования, которое про-
исходит в режиме реального времени с помощью живых 
лекций, телеканалов, потокового вещания, видео в пря-
мом эфире или YouTube, что практикуется в настоящее 
время. Прямое общение, обмен мнениями и мгновенная 
обратная связь являются характерными чертами син-
хронного обучения, с другой стороны, асинхронное обу-
чение описывает обучение с помощью заранее записан-
ных видео и лекций, давая домашние работы, задания, 
используя дискуссионный форум, мессенджеры, а также 
передавая файлы, обмениваясь электронной почтой. 

В дополнение к синхронному и асинхронному об-
учению смешанное или гибридное обучение также мо-
жет быть хорошим вариантом для облегчения процесса 
обучения. Смешанное обучение может стать настоящей 
панацеей для решения проблемы кризиса обучения [3]. 

Такер (2020) в своей книге «Баланс при смешанном об-
учении» предлагает преподавателям стратегии активно-
го вовлечения учащихся в постановку целей путем мони-
торинга прогресса, отражения роста с использованием 
обратной связи, рекомендаций, доступа к способностям 
и качествам учащихся, а также общения с их родителями 
[12]. В книгу включены практические стратегии для пре-
подавателей, которые перегружены работой. Она также 
содержит рекомендации, которые необходимы для того, 
чтобы превратить класс из класса, ориентированного на 
учителя, в класс, ориентированный на ученика, поэтому 
очень важно продолжать смешанное обучение; баланс 
между традиционным классом и виртуальным классом. 
Существует множество приложений и ресурсов для изу-
чения английского языка, которые могут быть доступны 
в свободном доступе для преподавателей, чтобы предо-
ставить своим ученикам возможность онлайн обучения. 
Преподавателям необходимо лишь выбрать наиболее 
подходящее приложение, которое можно использовать. 

Последовательное взаимодействие считается сутью 
эффективного онлайн-образования. Чтобы привлечь 
внимание обучающихся, преподаватели должны вовле-
кать их в активное участие в занятиях, спрашивая их 
мнения, устраивая групповые дискуссии, подключая их к 
деятельности по решению проблемных задач, решению 
кейсов и так далее. Взаимодействие между студентами, 
как и между преподавателем и студентами создает бла-
гоприятную среду для онлайн-образования.
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Совместная работа мотивирует изучающих англий-
ский язык к онлайн-образованию. Рецензии коллег, по-
ложительные отзывы, обмен идеями по определённой 
теме, передача изображений, файлов, аудио/видеокли-
пов, работа над одним и тем же проектом, заданиями, 
обучение на основе проектов - все это развивает сотруд-
ничество и укрепляет способности учащихся справлять-
ся с решением проблем в реальной жизни.

Цифровая грамотность стала необходимостью в 
процессе обучения английскому языку [6]. Это делает 
процесс обучения интересным и увлекательным. Ауди-
овизуальные клипы, изображения считаются мощным 
материалом, способным произвести глубокое и длитель-
ное впечатление на сознание учащихся. Это мотивирует 
учащихся, привлекает их и вовлекает студентов, кото-
рым необходимо исследовать что-то новое и дополни-
тельное [10]. 

Это помогает превратить роль обучающихся из пас-
сивной в активного исследователя и первооткрывателя. 
Существуют некоторые полезные цифровые инструмен-
ты и платформы, которые перечислены здесь для повы-
шения эффективности преподавания и обучения. 

a.  Группа WhatsApp/Messenger
b.  Kahoot (игровая обучающая платформа)
c.  Google Classroom
d.  Prezi
e.  Подкасты
f.  Mentimeter
g.  MOOC’S
h.  Moodle

Использование различных видов приложений по-
может студентам и преподавателям наладить контакт и 
создать благоприятную атмосферу в учебном процес-
се. Если обучающиеся не проявляют активность, можно 
использовать приложения, которые содержат игры, а 
когда обучающимся необходимо получить оценку, пре-
подаватели могут просто переключиться на использова-
ние приложений для квизов, тестов, викторин. 

Несмотря на то, что преподаватели в развивающихся 
странах уже привыкли к ограниченным ресурсам, посто-
янным кризисам, быстрым изменениям и неопределен-
ности и могут быстро адаптироваться, специалисты по 
планированию образования в экстренных обстоятель-
ствах должны учитывать эффективность стратегий во-
влечения учащихся, чтобы определить приоритетность 
мероприятий.

На основании результатов, полученных в ходе дан-
ного исследования, можно выделить ряд рекомендаций 
по продолжению онлайн-обучения английскому языку. 
Более того, данные рекомендации предлагаются с при-
мерами эффективных стратегий. 

Рекомендация Пример стратегии

Эффективная подача учебно-
го материала в синхронном 
режиме

Совместное использование экрана, под-
готовка конспектов занятий, сессии во-
просов и ответов

Работа с учебными инфор-
мационными материалами в 
асинхронном режиме

Презентации в LMS, записи занятий в 
LMS, напоминания и объявления, груп-
повой чат для вопросов и ответов

Многообразие и разветвлен-
ные средства предоставления 
материалов

Содержательные материалы и механиз-
мы взаимодействия в различных фор-
матах, тематические занятия/обзоры/
глубокие проработки, персональные раз-
боры/тренинги, интерактивные ресурсы

Предоставление и налажива-
ние обратной связи

Обратная связь со студентами и обрат-
ная связь для студентов

Регулярное и последователь-
ное уточнение требований

Тренировочные тесты, составление про-
верочных работ и обновление сроков 
выполнения заданий

Персонализация интерактив-
ных взаимодействий между 
студентом и преподавателем

Доступность для обращений студентов, 
возможность обращаться к ним по име-
ни, а не только по фамилии

Обеспечение дополнительно-
го пространства для взаимо-
действия между студентами 
(соцсети, мессенджеры и т.д.)

Студенты общаются/обмениваются мате-
риалами/работают/ создают мини-груп-
пы по выполнению проектов в группо-
вом чате без преподавателя

Стимулирование обучающихся 
к поиску и созданию нового 
учебного материала по изуча-
емой тематике

Занятие проходит при использовании 
презентаций обучающихся, обучающи-
еся самостоятельно разрабатывают доп. 
материалы, подбирают ресурсы, выби-
рают форму подачи материала

Контентное взаимодействие 
между обучающимися, то 
есть, основанное на изучае-
мой тематике

Совместные проектные работы, пре-
зентации, подготовка к занятиям, мо-
дерация учебных дискуссий, взаимная 
проверка работ.

Развитие межличностного 
взаимодействия между обу-
чающимися

Общение/мероприятия по обмену впе-
чатлениями/опытом, заполнение про-
филей обучающихся в LMS

Чтобы убедиться, что приоритетные потребности сту-
дентов учитываются, преподавателям необходимо сначала 
обеспечить эффективное взаимодействие между студента-
ми и содержательной частью в синхронном и асинхронном 
режимах. Как только эти параметры будут соответствовать, 
преподаватели могут сосредоточиться на диверсификации 
средств предоставления контента, на обеспечении предо-
ставления и получении обратной связи, а также регуляр-
ном уточнении необходимых потребностей обучающихся.

Преподаватели должны обладать достаточным уров-
нем для повышения их цифровой грамотности, в связи с 
этим следует организовать семинары, тренинги на наци-
ональном уровне для внедрения цифровых инструмен-
тов и их качественного применения. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме сплочения коллектива, как важной 
части фактически любой современной организации, выполняющей трудовые 
функции на постоянной основе достаточно продолжительное время. Огром-
ное количество работ всевозможных исследователей на данный момент 
посвящены этому насущному вопросу. Для создания обобщенного вывода 
по возможному повышению эффективности управленческой деятельно-
сти, необходимо скомпилировать особо яркие примеры исследовательской 
работы, посвященной коллективу. Ведь от работы управляющего зависят и 
экономическая и психологическая сторона коллективной деятельности, не-
посредственно влияющие на адекватность образующихся внутри организа-
ции трудовых отношений.

Ключевые слова: организация, коллектив, взаимоотношения, администра-
ция, группа, руководитель, формирование.

FEATURES OF THE ADMINISTRATOR’S 
WORK ON TEAM BUILDING 
OF THE ORGANIZATION

O. Selivanova
M. Rulev

Summary: The article is devoted to the problem of team building, as an 
important part of virtually any modern organization that performs labor 
functions on a permanent basis for quite a long time. A huge number 
of works by various researchers are currently devoted to this pressing 
issue. To create a generalized conclusion on the possible increase in the 
efficiency of management activities, it is necessary to compile particularly 
vivid examples of research work devoted to the team. After all, both the 
economic and psychological side of collective activity depend on the work 
of the manager, which directly affect the adequacy of the labor relations 
formed within the organization.

Keywords: оrganization, team, relationships, administration, group, 
leader, formation.

Введение

В настоящее время все больше актуализируется 
проблема формирования коллективных взаимо-
отношений в учебных и трудовых группах инди-

видов. Вызвано это быстрым темпом роста влияния 
средств массовой информации и коммуникации. Ведь 
в условиях всеобщего доступа к информации глобаль-
ного уровня, причем интерпретируемой разными, 
порой никак не связанными источниками, люди обре-
тают мировоззрение сугубо лично ориентированное, 
не поддающееся стандартизации, как в социалистиче-
ском прошлом нашего государства, а иногда и настро-
енное против общества. 

Тем не менее труды деятелей педагогической нау-
ки недавно прошедшего века остаются актуальными и 
фундаментальными в большинстве направлений дея-
тельности руководителей коллективов разного звена. 
Малоизученность и отсутствие стандартизации в работе 
администраторов, вносит дополнительные сложности в 
процесс управления, а изменения государственной си-
стемы, регламентирующей административную деятель-
ность, еще сильнее запутывает руководителя на пути 
рационализации коллективного усилия и становления 
конструктивных взаимоотношений. Анализ работ от-
дельных авторов должен прояснить картину теоретиче-

ского идеала коллектива и общие черты методов работы 
в направлении становления такового. 

Формируя концепцию рационализации процесса со-
всем не обязательно отталкиваться от учений самых из-
вестных представителей педагогической науки в таком 
относительно новом направлении. Попробуем начать 
с анализа учебного пособия Педагогика и психология 
высшей школы под редакцией Булановой-Топорковой 
М.В., ведь в нем особо новаторски представлено обосно-
вание базовой роли коллектива при адаптации студента 
в группе. «Благоприятное положение студента в окру-
жающей его среде, в студенческом коллективе содей-
ствует нормальному развитию его личности. Не должно 
быть существенного расхождения между самооценкой 
и оценкой, получаемой студентом от значимых для него 
людей (референтной группы), к которым обязательно 
должен относиться и преподаватель. В этом случае он 
может помочь студенту в преодолении неблагоприятно-
го соотношения самооценки, ожидаемой оценки и оцен-
ки, исходящей от референтной группы». 

 Авторы пособия предлагают вводить определенные 
искусственные ситуации, выставляющие обучаемого 
выгодно в среде окружающих. Так формируется уве-
ренность в своих силах и интерес к обучению, а также 
преподавателем предоставляется надежная основа для 
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формирования позитивных взаимоотношений в коллек-
тиве обучаемых. Фактически устраняются факторы, спо-
собствующие появлению оскорбленных и униженных в 
группе. Формируемая эмпатия здесь определена благо-
приятным условием для самореализации индивида. 

Это утверждение не противоречит результатам ис-
следований большинства представителей педагоги-
ческой науки. Этот авторский коллектив опирается на 
трудолюбие и принципиальность руководителя, как на 
отличный метод воспитания трудолюбия учащегося. Ав-
торы приводят фразу из Краткого курса преподавателей 
Московского императорского университета «Учитель, не 
показывающий собой примеров и добродетели, больше 
вреда, чем пользы приносит воспитываемым».

Поведение личности в коллективе сильно отличается 
от индивидуального и оказывает постоянное влияние на 
формирование личности. Выявляется подстройка лич-
ного под коллективное настроение. 

Далее в той же проекции рассмотрим работу Дьячен-
ко М.И. и Кандыбович Л.А. в виде учебного пособия «Пси-
хология высшей школы».

Здесь можно обратить внимание на выделение роли 
самоуправления и независимого руководства деятель-
ностью своих групп обучаемыми, а также регулярное 
участие их в процессе регулирования нюансов адми-
нистрации. Насаждая активность в ходе обучения, ру-
ководители программируют обучаемых на активную 
деятельность и хозяйское восприятие проблем коллек-
тива, недостатков и успехов, развитие организаторских 
способностей. Авторы пособия уделяют этим элементам 
особое внимание, отстаивая свою концепцию.

Также в этой работе описывается определение уров-
ня и стадий формирования учебного коллектива. При-
водятся выделяющиеся особенности студенческого 
коллектива, влияющие на работу преподавателя огра-
ничительно в плане формирования этого коллектива в 
учебном заведении без явного сознательного сопро-
тивления обучаемых. Базовым видом деятельности и 
направлением совершенствования группы обучаемых, 
как коллектива учебного в данном случае, названы об-
учение, единство цели и мотивации.

Отдельного внимания заслуживает А.В. Петровский с 
собственной психологической теорией о коллективе. В 
его модели построения группы описываются инструменты 
общественной адаптации личности без особого прогноза 
результатов. Это одна из наиболее подробных работ в со-
циальной психологии в отношении теории коллектива. 
Эта теория представляет группу из трех страт, каждый из 
которых характеризуется особым принципом, отталкива-
ясь от которого строятся отношения внутри группы.

В первом слое находятся прямые контакты между 
участниками коллектива, основанные на эмоциональ-
ной схожести; во втором слое взаимоотношения скре-
пляются совместной деятельностью; в третьем слое, 
обозначенном основой коллектива, формируются вза-
имоотношения, базирующиеся на согласии всех членов 
подразделения с общими целями коллективных усилий. 
Данный слой соответствует высшему уровню развития 
команды, и таким образом, наличие его позволяет на-
стаивать, что перед нами коллектив. А деятельностное 
усреднение здесь выступает как фундаментальный си-
стемообразующий признак коллектива.

Петровским описана и укреплена эксперименталь-
но гипотеза о том, что в группах, объединенных про-
должительной совместной работой, возникает высо-
кая сплоченность, то есть ценностно-ориентационное 
единство. Показателем сплочен¬ности группы являет-
ся то, насколько часто совпадают оценки участников 
группы в отношении к объектам, определенно значи-
мым для коллектива. 

Можно сделать вывод, что исследования Петровско-
го А.В. свидетельствуют о важности вышеупомянутого 
ценностно-ориентационного фактора, а также одно-
родности оценки большинства объектов, имеющих зна-
чение для группы в общем, в деле закрепления внутри-
коллективных связей при формировании коллектива 
подразделения. 

Далее рассмотрим автореферат Д.А. Ефремова к ра-
боте по теме «Педагогическое управление процессом 
коллективообразования в студенческой академической 
группе». Тут приводится особая классификация возмож-
ных педагогических проблем, связанных с формирова-
нием коллектива обучаемых в ВУЗе: 

 — приоритет режима администрирования режимам 
альтернативного управления и самоуправления;

 — чрезмерная формализация и нормативность, а 
также линейность управленческих действий на 
фоне занижения потенциала самоорганизации;

 — упор на поддержание исполнительской дисци-
плины в ущерб развитию партнерских отношений;

 — отверженность личных позиций обучаемых;
 — выделение стандартных типов моделей управле-
ния над выстраиванием индивидуальных, отвеча-
ющих особенностям данного учебного заведения;

 — повышенная сосредоточенность на ситуативно-
оперативных мерах в ущерб проектировочно-
прогностическим;

 — излишняя автономизация, стремление к изоляции 
от среды.

Эта классификация ориентирует преподавателя на 
демократизацию административного процесса. При 
этом непроста для освоения и практического приме-
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нения начинающим преподавателем в начале трудо-
вой практики. Отдельные моменты естественно очень 
спорны, особенно описание ущербности применения 
типичных схем управления против индивидуальных. Со-
мнительные инициативы могут перестроить сознание 
учащихся достаточно негативно по отношению к про-
цессу коллективообразования и для обучения в общем, 
тогда как старые добрые методы хоть устарели, но дей-
ствуют давно и проверены временем наверняка. 

Демократические процессы в административном 
управлении бывают разрушительны особенно на заре 
формирования коллектива и способны проявлять нега-
тивные отзвуки даже на зрелых стадиях по классифика-
ции А.С. Макаренко. 

Гуманитарным наукам характерна подвижность 
и исключение догматики в большинстве суждений. 
Обобщенный подход в работе по сплочению коллекти-
ва помогает преподавателю на начальной стадии, но в 
последующем сковывает развитие зрелых стадий фор-
мирования. 

 Ярким примером естественного эксперимента в со-
циуме может послужить работа Т.Е. Конниковой «Орга-
низация коллектива учащихся в школе». Исследуя ме-
ханизм воздействия общества на личность, Конникова 
ставит членов коллектива на роль организаторов, а не 
исполнителей указаний старших. При анализе экспери-
ментальных данных выяснилось, что более агрессивное 
воспитательное воздействие испытывали те обучаемые, 
которые оказывались участниками разработки и осу-
ществления самого задания. Являясь автором выработ-
ки норм, необходимых для проведения задуманного, 
исполнитель стремится к их реализации и становится 
переносчиком. В ходе эксперимента создавались усло-
вия для обеспечения каждому участнику коллектива 
нужной позиции в процессе решения задачи и он стано-
вился активным участником достижения цели, принятой 
коллективом. В данном случае, чем более активным при 
этом оказывался каждый член коллектива, тем энергич-
нее набиралась в коллективе совокупность взаимных 
требований, оценок поступков и тем более эффектив-
но происходило усвоение каждым членом коллектива 
групповых норм. 

Огромное влияние на базовое становление социаль-
ной психологии оказали работы Ч. Кули и Г. Зиммеля. 
Они впервые в социальной психологии рассматривали 
индивид не отдельно, а связали его черты с процессами 
взаимодействия людей внутри группы. При этом лич-
ностные особенности представили как своеобразные 
проекции взаимоотношений человека с социальными 
группами.

Личное представление индивида о себе, а именно 

«я-концепция» по Ч. Кули является отражением того, что 
по мнению личности, думают о ней окружающие. Полу-
чается, что «я-концепция» это не постоянная величина, 
а функция взаимоотношений с людьми. Формируемое Ч. 
Кули представление о «зеркальном я» во многом опре-
делило всевозможные современные американские со-
циально-психологические исследования. 

 Ч. Кули ввел в социальную психологию термин «пер-
вичная группа» и показал решающую роль первичных 
групп (семьи, объединений по месту жительства или ра-
боты) в формировании личности. Но понятие социаль-
ного окружения среды было у Г. Зиммеля и Ч. Кули очень 
узким. Ч. Кули игнорировал факт, что любая группа это 
не замкнутая, а остающаяся часть общества. Поэтому на-
правление внимания на психологические отношения, 
возникающих на основе взаимодействия лицом к лицу, 
закрывало и смазывало подлинную картину отношений 
в первичных группах. Эта картина раскрывается только 
тогда, когда принимается, учитывается роль совокупно-
сти всех общественных отношений, определяющих за-
кономерности формирования личности в микросреде. 
Отношение к психологической науке безраздельно от 
природы общественных отношений в группах это по-
рок, который присущ и современным последователям Ч. 
Кули таким, как Р. Бейлс, Д. Морено, М. Аргайл и др. 

Любопытен труд «Психология управления трудовым 
коллективом» от Г.Б. Хасановой и Р.Р. Исхаковой в виде 
учебного пособия, написанного естественно для целе-
вой аудитории.

Здесь представлены основные теоретические и 
практические положения для управления коллективом. 
Предлагаются характеристики стандартизированного 
трудового коллектива. Например, основы коллективо-
образования (человек нуждается в общении). Если не-
сколько людей регулярно проводят вместе достаточно 
времени, то постепенно они начинают психологически 
осознавать существование друг друга. Примерно так 
создается социально-психологическая общность. 

Время и степень осознанности этой общности зави-
сят от ситуации и характера конкретной взаимосвязи 
людей. При этом результат такого осознания почти всег-
да одинаковый. Ведь осознание людьми того, что дума-
ют другие люди о них и чего ждут, вынуждает их менять 
свое поведение в угоду окружающим и подтверждать 
этим наличие коллективных взаимоотношений. Если та-
кие процессы происходят, то обычное скопление людей 
становится группой. А группа, в свою очередь, это сово-
купность людей, объединенных общими интересами. От 
толпы она отличается единством, ведь толпа – это неор-
ганизованное скопление людей, сборище. Группа – это 
явная социальная категория. В группе индивиды взаи-
модействуют друг с другом так, что каждый из них еди-
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новременно оказывает влияние на другого и испытыва-
ет его влияние на себе. 

Главные условия для формирования коллектива за-
ключаются в том, что люди ежедневно работают вместе 
и трудятся над решением проблем ради достижения 
общих целей. Имеются в наличии и другие факторы, 
подталкивающие процесс формирования коллектива. 
Наиболее важными, по мнению авторов Г.Б. Хасановой 
и Р.Р. Исхаковой представляются следующие: общее ото-
ждествление, вне рамок организации, сходный образ 
мышления, а также символы и эмблемы, лидерство. 

На базе учебного пособия авторов В.И. Вдовюка и С.М. 
Филькова «Основы воспитательной работы с личным 
составом Вооруженных Сил Российской Федерации» 
имеется обзорный материал для руководителей кол-
лективов по общей и индивидуальной воспитательной 
работе с подчиненными. «Изучение подчиненных – ком-
плексная, практически познавательная деятельность ко-
мандиров и их заместителей по воспитательной работе. 
Общаясь с подчиненными, используя познавательные 
беседы, педагогическое наблюдение, обобщение неза-
висимых характеристик и другие методы, опытные офи-
церы стремятся узнать, прежде всего, общие биографи-
ческие сведения о каждом воине, а также его деловые 
и моральные качества. Целесообразно выявить идеалы, 
интересы и установки каждого человека, его темпера-
мент, характер, способности, особенности интеллекту-
альной деятельности, степень развития воли, состояние 
здоровья, физическое развитие, отношение к воинской 
службе, товарищам, старшим, уровень общей воспитан-
ности и др.» [30, с.9] 

 Особенно выделяется, что все, становящееся извест-
ным начальнику о подчиненном, необходимо использо-
вать в воспитательной работе с ним. При этом важно не 
проявлять зависимость от индивидуальных особенно-
стей подчиненного, а, учитывая их, побуждать к росту и 
самосовершенствованию. Задача руководителя в стрем-
лении оказать помощь воспитуемым определить задачи 
работы над собой и выстроить алгоритм самосовершен-
ствования. В сочетании требовательности к воспитанни-
кам с уважением их личного достоинства и заботой о них 
заключен основной принцип подхода к людям. Требова-
тельность к себе и другим выставлена безусловно базо-
вой чертой работы начальников и подчиненных в ходе 
укрепления коллектива подразделения. 

На территории взаимной ответственности, где цар-
ствуют распоряжения и выполнение, основную роль 
играют требования, выступающие особым средством 
побуждения к определенным действиям и типу поведе-
ния в обществе. Функционально требования могут под-
талкивать или притормаживать те или иные действия 
членов коллектива. С помощью требований, исходящих 

прежде всего от начальника, в коллективе устанавлива-
ется дисциплина, а также формируются личностные ха-
рактеристики подчиненных. 

Если отталкиваться от теоретических положений, 
описанных в работе Г.Х. Бороновой «Психология труда», 
то коллектив выполняет две основные функции: эконо-
мическую и социальную.

Экономическая функция заключается в осуществле-
нии коллективом совместной трудовой деятельности в 
организации, в результате которой создаются матери-
альные ценности. Экономическая функция, как правило, 
является ведущей в коллективе.

Социальная функция направлена на удовлетворение 
социальных потребностей всех членов трудового кол-
лектива, выраженных в возможности трудиться, а также 
получать материальное благо, в признании себя среди 
коллег, образовании и многом другом.

В личной профессиональной практике человек про-
ходит важные психологические этапы – профессиональ-
ный выбор, адаптация и самоидентификация, налажи-
вание отношений с коллективом. Если индивид прибыл 
в организацию с определенной целью на длительный 
срок, то он неизменно формирует свой круг общения и 
нарабатывает психологические установки, отталкиваясь 
от опыта общения с коллективом, а также формирует 
личное мнение об организации. После периода адапта-
ции сотрудники внедряются в трудовой режим и пере-
ходят на новый уровень общения с коллегами, а главной 
психологической проблемой в коллективе остаются 
производственные конфликты, от которых напрямую 
зависит качество труда и результативность трудовой 
деятельности. Период адаптации может отличаться по 
продолжительности и характеру в зависимости от усло-
вий труда и личных особенностей. Обучаемый выстраи-
вает свою поведенческую модель исходя из внутренних 
коллективных установок и личного мировоззрения. На-
ходясь в составе новой организации, он знакомится с 
остальными членами коллектива и с требованиями не-
посредственного руководителя. А при опоре на главные 
требования, предъявляемые к нему руководящими до-
кументами и руководством, проходит адаптацию в груп-
пе параллельно труду. 

Обновляет стандартную картину восприятия груп-
повой трудовой деятельности работа Джона Максвелла 
«17 неопровержимых законов работы в команде». Ино-
гда очевидные вещи нуждаются в трактовке, для того, 
чтобы их правильно восприняли. В труде Максвелла 
собраны аналитические выводы на базе деятельности 
администраторов различного уровня и направленности. 

Так как создать и хранить успешную команду сложно, 
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на общедоступной платформе, адекватно действующей 
модели управления коллективом найти не так просто. 
Даже бывалые управляющие, которые привели свою 
команду к вершинам успеха, навскидку не сразу смогут 
сказать, на какой фундаментальной основе базируют-
ся их высокие достижения. Джон Максвелл выделяет 
основные принципы создания успешного коллектива, 
необходимые для успеха в делах разных сфер жизне-
деятельности современного человека, обитающего в 
группе людей. В определенно доступной манере доктор 
Максвелл показывает:

 — как Закон высокой морали фактически вдохновил 
50-летнего мужчину, не умеющего плавать, подго-
товиться к участию в сложнейшем по триатлону.

 — как Закон большой картины вдохновил бывшего 
президента США ездить по стране на автобусе, 
спать в подвале и физически работать.

 — как Закон ведения счета предоставил возмож-
ность одной интернет-компании развиваться, 
тогда как толпа других компаний в этой области 
потерпели обвал.

 — как неуважение к Закону цены заставило одну из 
крупнейших в мире торговых сетей после 128 лет 
успешного бизнеса закрыть навсегда свои двери.

Джон Максвелл является известным экспертом в во-
просах лидерства и основателем организации «INJOY 
Group», помогающей людям максимально реализовать 
свой личный и лидерский потенциал. Он стал автором 
двадцати пяти книг, среди которых есть такие бестселле-
ры, как «21 неоспоримый закон лидерства», «Как развить 
в себе качества лидера» и «21 необходимое качество ли-
дера». Важной мыслью от Джона Максвелла можно вы-
делить несколько правил, относящихся именно к работе 
администратора: закон значимости - в одиночку не до-

стичь великого, закон ниши – для каждого игрока есть 
место, где он наиболее ценен, закон преимущества - раз-
ница между двумя в равной степени талантливыми ко-
мандами заключается в их лидере.

Заключение

Управленческая деятельность характеризуется ком-
плексным воздействием на психику и сознание под-
чиненных, проводя четкие границы в сфере общения и 
выстаивая структуру взаимоотношений по подчинен-
ности. Подводя итог компиляции, можно оформить ряд 
положений, характерных для действий администратора 
в коллективе.

А именно, введение определенных искусствен-
ных ситуаций, выставляющих обучаемого выгодно 
в среде окружающих, сосредоточение внимания на 
выделении роли самоуправления и независимого ру-
ководства деятельностью своих групп обучаемыми и 
на регулярном участии их в процессе регулирования 
нюансов управления, исключение приоритета режима 
администрирования над режимом самоуправления, 
постановка членов коллектива на роль организато-
ров, учет роли совокупности всех общественных отно-
шений, определяющих закономерности формирова-
ния личности в микросреде, общее отождествление, 
вне рамок организации, формирование сходного об-
раза мышления и нейтрализация производственных 
конфликтов, непосредственно влияющих на результа-
тивность трудовой деятельности.

А главное, нельзя забывать, что разница между двумя 
в равной степени талантливыми командами заключается 
в их лидере. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам разработки и реализации про-
грамм художественно-творческого направления в организациях дополни-
тельного образования детей.
Целью написания статьи являлась попытка рассмотреть проблемы, возника-
ющие в процессе развития художественно-творческих способностей обучаю-
щихся в системе дополнительного образования, для поиска возможностей 
их решения.

Ключевые слова: дополнительное образование, творческие способности, 
изобразительное искусство.

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES 
OF YOUNG PEOPLE IN THE SYSTEM 
OF ADDITIONAL EDUCATION

A. Hadzhimuratova

Summary: The article is devoted to the problems of developing and 
implementing programs of artistic and creative direction in organizations 
of additional education of children.
The purpose of writing the article was an attempt to consider the 
problems that arise in the process of developing the artistic and creative 
abilities of students in the system of additional education, in order to find 
ways to solve them.

Keywords: additional education, creative abilities, fine arts.

Введение

Происходящие в современном обществе социаль-
но-технологические процессы, изменение моде-
лей управления в бизнесе и государстве, эколо-

гизация образа жизни и производственных процессов, 
введение информационно-коммуникативных техноло-
гий, автоматизация и возникновение новых технологий, 
приводят к изменениям практики разработки, произ-
водства, управления, обслуживания, рабочего места и 
отраслевых структур. Данные изменения вызвали такие 
социальные политические и экономические сдвиги, ко-
торые требуют соответствующей реакции образователь-
ных организаций. Перед современным образованием 
возникают новые вызовы, такие как:

 — новый характер знания и новые технологии его 
получения;

 — возрастающая роль образования, становление 
экономики знаний;

 — стремительная динамика накопления и обновле-
ния информации;

 — широкое внедрение ИКТ-технологий;
 — изменение общественного сознания, новые за-
просы личности, общества, государства.

Широкое внедрение Икт-технологий во все сферы 
жизни в первую очередь служит автоматизации рутин-
ной деятельности на любой работе, соответственно 
ценностным качеством каждого человека становится 
способность мыслить нестандартно и создавать новое. 
Автоматические технологии, до недавнего времени вы-
полнявшие формализуемые задачи, облегчающие ра-

боту и жизнь людей, предвещают в скором времени 
замену роботами людей на рынке труда. По прогнозам 
исследователей, в первую очередь это затронет рутин-
ные задачи, а затем и умственные. Соответственно, по-
вышается спрос на такие качества, как гибкость мыш-
ления, способность к сближению и сцеплению понятий, 
целостность восприятия, присущие творческим людям. 
В научных исследованиях отмечается, что в настоящее 
время на рынке труда первенство принадлежит специа-
листам, обладающим творческим мышлением, умеющим 
успешно работать в различных профессиональных сфе-
рах, имеющим мотивированный интерес к самосовер-
шенствованию и саморазвитию, адекватную личностную 
и профессиональную самооценку, нацеленность на ре-
зультат. Так перед современной системой образования 
стоит задача подготовить обучающихся к жизни и труду 
в эпоху глобальных изменений и технологий. 

В словаре по профориентации и психологической 
поддержке творчество определяется, как психический 
процесс создания новых ценностей, это деятельность, 
результат которой – создание новых материальных и 
духовных ценностей [7, с. 32]. Хорошо известно, что по-
требность в творчестве, созидании и преобразовании 
мира является для человека насущной необходимо-
стью, обеспечивая его постоянное развитие. Любая со-
зидательная деятельность человека – это творчество. 
Творческие способности проявляются в сфере быта, об-
щественной, досуговой и других формах жизнедеятель-
ности. Но наиболее обширные возможности в развитии 
творческих способностей открывает многогранность 
направления художественного творчества и изобрази-
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тельного искусства. Функции искусства далеко не огра-
ничиваются духовным просвещением человека — он 
может выступать как в роли созерцающего зрителя, так 
и деятеля-творца искусства. С помощью искусства чело-
век может выражать себя, свои внутренние проблемы и 
конфликты души. 

Своеобразие современной ситуации заключается 
в том, что, с одной стороны, мы хорошо осознаем важ-
ность и значимость художественного творчества в жиз-
ни ребенка, с другой – сталкиваемся с сокращением объ-
ема предметов художественно-эстетического цикла в 
школе. На сегодняшний день действующая школьная си-
стема не обеспечивает в полной мере культурно-обра-
зовательных потребностей учащихся в силу стандарти-
зированных форм организационно - образовательного 
процесса, зачастую отсутствием уроков изобразитель-
ного искусства в старших классах, учителей-специали-
стов изобразительного искусства. В связи с этим, нам 
представляется необходимым обращение к практике 
дополнительного образования, в котором широко ис-
пользуется художественно-творческая деятельность. 
Стремительно меняющаяся реальность указывает на не-
обходимость обучения в течении всей жизни и грамот-
ное включение дополнительного образования в жизнь 
обучающихся является одним из подходов, обеспечива-
ющих ответы на вызовы времени.

В настоящее время имеется ряд работ российских 
ученых, исследующих систему дополнительного образо-
вания детей, среди которых В.Н. Андреев, А.Г. Асмолов, 
В.А. Березина, Т.А. Бруцкая, В.П. Голованов, Д.Н. Грибов, 
А.П. Фадеева, А.И. Щедринская и др. В Новых федераль-
ных государственных стандартах поставлена задача на 
реализацию мер популяризации среди детей и молоде-
жи научно-образовательной и творческой деятельности 
[6, с. 9]. Основными задачами дополнительных предпро-
фессиональных общеобразовательных программ в обла-
сти искусств являются воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности, на основе духов-
но-нравственных ценностей и национально-культурных 
традиций. В Федеральном законе «Об образовании в 
РФ» [11] дополнительное образование определяется как 
вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей чело-
века в интеллектуальном, нравственном, физическом и 
(или) профессиональном совершенствовании (гл. 1, ст. 
2). Цели и задачи дополнительного образования отража-
ют гуманистическую направленность и вариативность 
содержания дополнительного образования, которое 
призвано обеспечить здоровьесбережение, организа-
цию содержательного досуга, формирование культуры, 
развитие способностей, личностное и профессиональ-
ное самоопределение обучающихся – детей и взрослых 
[6, с. 10]. Участие детей и подростков в системе допол-
нительного образования также открывает перед ними 

возможность углубленно заниматься тем, что их влечет, 
помогает определиться с вопросами - что я хочу и могу? 
Обучение в учреждениях дополнительного образова-
ния строится на основе свободы выбора сфер и видов 
деятельности, ориентации на личностные интересы, по-
требности ребенка, возможность свободного самоопре-
деления и самореализации. Это позволяет им в дальней-
шем успешно социализироваться. 

Творческие способности есть в каждом ребенке. Раз-
витие этих способностей зависит от количества часов, 
посвященных приобретению практического опыта. По-
мимо врожденных качеств человека, на его творческих 
способностях сказываются условия, в которых он раз-
вивался и жизненные впечатления, из которых по кусоч-
кам складывается вкус. Необходимо с самого раннего 
возраста приобщать ребенка к лучшим образцам миро-
вого и народного искусства, формируя тем самым пред-
ставления об идеале и модели поведения, сообразно ко-
торым он смог бы действовать. Формы художественного 
творчества могут быть реализованы в школах искусств, 
студиях, кружках.

Являясь частью системы общего образования, систе-
ма дополнительного образования включает в себя все 
закономерности учебно-воспитательного процесса, у 
которого всегда есть конкретный, видимый и измери-
мый результат. Вместе с тем, у педагога дополнительно-
го образования больше возможностей развить интерес 
учащихся к творческой деятельности, чем у учителя 
общеобразовательной школы. Однако, при всем раз-
нообразии возможностей предоставляемых системой 
дополнительного образования, перед педагогами сто-
ит проблема скромного выбора среди учебно-методи-
ческих материалов по ИЗО и ДПИ разработанных для 
учреждений дополнительного образования. Педагоги 
работают по материалам из методических пособий, 
предназначенных для общеобразовательных школ. Об 
этом свидетельствуют результаты анкетирования среди 
педагогов ДПИ, проведенного на курсах повышения ква-
лификации от учебно-методического центра в г. Грозный 
в феврале 2022-го года. Материала для занятий ИЗО и 
ДПИ учитывающего региональные особенности народа 
еще меньше. 

Соответственно в системе образования возрастает 
актуальность учебно-методических пособий по ИЗО и 
ДПИ, разработанных с учетом особенностей системы 
дополнительного образования. Не всегда педагоги ком-
петентны в вопросах проектирования программ орга-
низации внеурочной деятельности, что объясняется 
разными причинами: неопытность, недостаточность на-
учно-педагогической литературы освещающей вопросы 
творческого развития детей в соответствии с психоло-
гией их развития. В данной ситуации решающую роль 
играет работа над саморазвитием самих педагогов, в 
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сферах творческо-исполнительской и педагогической 
деятельности. 

 Общеобразовательные и художественные школы 
поддерживают и развивают традицию «классического 
искусства», тогда как система дополнительного обра-
зования больше опирается на принципы «свободного 
воспитания». В работе авторов Л.П. Бакшиновой, Г.А. Ма-
рины [14, с. 12] приведен ряд основных преимуществ за-
нятий в дополнительных учреждениях: 

 — максимальный учет индивидуальных потребно-
стей ребенка;

 — возможность широкого выбора программ худо-
жественно-эстетической направленности;

 — возможность создания программ в соответствии 
с запросами времени или под конкретного специ-
алиста, педагога, руководителя;

 — практико-ориентированность программ, которая 
дает возможность ребенку действовать самому в 
ситуации поиска, получать знания из взаимодей-
ствия с объектами труда, природы, с культурными 
памятниками;

 — исключительная атмосфера творчества на заня-
тиях, побуждающих ребенка находить свой соб-
ственный путь в создании художественных обра-
зов, решении творческих задач; 

 — возможность уделять внимание индивидуально-
му развитию каждого воспитанника, в силу не-
многочисленности групп; 

 — разнообразие материалов для творческой дея-
тельности обучающихся.

Таким образом, современное дополнительное об-
разование детей – это социокультурная среда, помога-
ющая с самоопределением и раскрытием талантов под-
растающего поколения. Дополнительное образование 
позволяет гибко и эффективно учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся. В препода-
вательской деятельности педагогу необходимо активное 
включение знаний основ психологии, психологической 
природы творчества, владеть инструментами и техноло-
гиями грамотного воздействия на творческий процесс 
учащихся. Это поможет ему строить систему обучения с 
учетом интересов, склонностей, способностей, возмож-
ностей обучающихся к различным видам деятельности. 
Обучение в начальных классах происходит в игровой 
форме и двигательной форме. Знания усваиваются в 
виде быстрых эмоциональных ассоциаций. Информация, 
окрашенная эмоциями, лучше фиксируется в памяти. С 
7-ми до 9-ти лет мозг интенсивно развивается, идет актив-
ное формирование нервной системы. Развиваются более 
сложные умения – слушание, обработка визуальной ин-
формации. К 10-ти годам образуются основные модели 
чувственного сознания. В этом возрасте завершается 
развитие большого тела – мостик между левым и правым 
полушариями мозга. В подростковом возрасте – от 13-

ти лет и старше – гормональные изменения в организме 
провоцируют у них шквал эмоций [10, с. 72]. Сталкиваясь 
с личными проблемами и эмоциональными всплесками, 
подростки прибегают к искусству как к безопасному спо-
собу выражения и регулирования эмоций. В данном воз-
расте дети уже способны корректировать свои художе-
ственные вкусы чтением литературы и прослушиванием 
лекций об искусстве. Особое внимание на занятиях изо-
бразительным искусством необходимо акцентировать на 
подростковой аудитории, т. к. в этот период у учеников 
происходит изменения в психо-эмоциональной и физио-
логических сферах, также подростки через искусство 
стремятся найти способ самовыражения.

Организация методического обеспечения педаго-
гической деятельности может осуществляться самим 
учителем. Как отмечает Морева Н.А., в процессе каждод-
невной деятельности перед преподавателем постоянно 
встает вопрос «Как учить?», поэтому он задумывается об 
обновлении и улучшении учебно-методического обе-
спечения реального учебного процесса. Его наработки 
постепенно обретают форму авторской технологии, ос-
нову которой составляет обобщенный индивидуальный 
опыт педагога. Причем отбирается только, то, что целе-
сообразно дополняет, расширяет, обогащает методиче-
ский инструментарий деятельности преподавателя и 
приносит ощутимый результат [9. с. 12]. Важно строить 
обучение на междисциплинарном подходе. При созда-
нии предметного комплекса заданий, нацеленных на 
изучение техник и реализацию учебно-творческих за-
дач, преподавателю необходимо не только владение ин-
формацией о новых тенденциях своего предмета, новых 
техниках и материалах, активном их включении в про-
цесс обучения, но и способность наполнить содержание 
своего предмета актуальными примерами из источни-
ков других дисциплин как гуманитарных, так и точных. 
Разносторонний и обширный обзор материала разви-
вают умение наблюдать и анализировать окружающую 
действительность. Это способствует созданию более 
оригинальных проектов, активизирующих творческий 
потенциал личности.

Выводы

Дополнительное образование в области художе-
ственно-эстетического воспитания детей в настоящее 
время реализует идеи свободного воспитания и играет 
главную роль в решении проблем индивидуализации и 
творческой активности детей, а педагогам расширяет 
возможности педагогического творчества. Система до-
полнительного образования, разработанная с учетом го-
сударственной политики в области образования в сфере 
культуры и искусства, позволит создать оптимальные 
условия для развития значимых для образования, соци-
ализации, самореализации интеллектуальных и художе-
ственно-творческих способностей ребенка. 
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Педагог в процессе дополнительного образова-
ния, имеет возможность широко приобщать к художе-
ственно-творческой деятельности заинтересованных 
школьников, формировать у них самостоятельность 
и творческую активность. Развивая творческое на-
чало, он открывает ребятам путь к познанию пре-
красного, эмоционально обогащает его, подводит к 
пониманию лучших образцов большого искусства и, 
следовательно, к более глубокому пониманию мира. 
Большая доля ответственности возлагается на само-
го педагога: его инициативность в процессе самораз-
вития, творческого и педагогического самообразова-
ния помогут компенсировать пробел существующий 
в учебно-методической сфере. Умение работать не 
только по учебникам, а грамотно подбирать дополни-
тельный материал по теме - один из важных навыков 

современного педагога. 

На основе результатов анкетирования, был выявлен 
запрос на дальнейшую работу над разработкой учеб-
но-методических пособий, нацеленных на активизацию 
творческого потенциала личности, с учетом психологии 
развития, культурных аспектов региона и адаптирован-
ных к программе дополнительного образования. По-
сле завершения курсов, педагогам ДПИ была подарена 
монография посвященная вопросам влияния искусства 
на развитие личности, написанная автором статьи в 
соавторстве с доктором педагогических наук И.В. Мус-
хановой. На данном этапе ведется разработка учеб-
но-методического пособия для занятий ИЗО в системе 
дополнительного образования, с учетом этнических 
особенностей региона.
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Аннотация: Статья посвящена изучению тематики и деривационной струк-
туры терминов в рамках прикладной / фундаментальной терминосистемы. 
Целью работы выступает анализ основных тематических и структурных 
групп терминов, составляющих терминосистему сферы военного дела как 
преимущественно прикладную / фундаментальную. Материалом исследова-
ния послужили терминологические единицы, отобранные из печатных изда-
ний и интернет-сайтов по тематике исследования. Основное внимание автор 
уделяет сравнению терминов английской и русской терминосистем военного 
дела и изучению особенностей каждой из них.
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терминосистема.

CHARACTERISTIC FEATURES OF MILITARY 
SCIENCE TERMINOLOGY SYSTEM AS 
MAINLY APPLIED / FUNDAMENTAL 
(DRAWING ON THE ENGLISH AND 
RUSSIAN LANGUAGE MATERIAL)

Kh. Akaeva

Summary: The article is devoted to the studying of the thematic features 
and derivational structures of terms in the applied / fundamental 
terminology system. The aim of the work is the analysis of main thematic 
and structural term groups of the spheres of military science as mainly 
applied / fundamental. Terminological units taken from printed issues 
and Internet sites have served as the research material. Special attention 
is paid by the author to the comparison of the military science terms 
and studying the peculiarities of each of the terminology systems in the 
English and Russian languages. Besides, the article studies the thematic 
features and derivative structures of terms belonging to the applied / 
fundamental terminology systems. The analysis of terms in the field 
of military science has proved the fact that the terminology systems 
in question are mainly applied, but has many features of fundamental 
ones. The military science terminology systems are characterized by the 
presence of productive terminological elements representing certain 
real objects: different kinds of military equipment, arms, elements, 
instruments, etc., that makes the case of the applied character of the 
terminology system, but there are also some features of the fundamental 
terminology system.
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В рамках данной статьи мы предполагаем подроб-
но рассмотреть такую специализированную лек-
сическую подсистему современного английского 

языка, как терминосистему военного дела. Цель работы 
состоит в доказательстве отнесения последней к пре-
имущественно прикладным или преимущественно фун-
даментальным терминосистемам [9; 10; 11]. Гипотеза 
исследования состоит в том, данная терминосистема, в 
связи с ее сложностью и неоднородностью, включает 
терминологические единицы, вербализующие понятия 
как относящиеся к прикладному, так и фундаментально-
му знанию, т.е. терминосистема сферы военного дела от-
носится к терминосистемам смешанного типа.

В целом, военное дело – это собирательный военный 
термин, охватывающий теоретические и практические 
вопросы, связанные со строительством, подготовкой и 
действиями вооруженных сил государства в мирное и 
военное время, а также подготовкой гражданского насе-
ления на случай войны. В узком смысле военное дело – 
это система знаний, умений и навыков (компетенций), не-
обходимых военнослужащим и военнообязанным для 
успешного выполнения своего воинского долга [12; 13; 
15; 16; 19]. Даже в самих дефинициях термина присутству-
ет указание на теоретико-прикладной характер сферы. 

В зарубежных государствах термин военное дело как 
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таковой отсутствует, однако он замещается терминами 
военная наука (военные исследования, военные науки) 
(military science(s), military studies) или военное искусство 
(military art) (в России данные термины имеют отдельное 
значение, о чем будет сказано ниже). 

В рамках анализируемой терминосистемы военно-
го дела можно различить отдельные области – терми-
нозоны [17; 18; 20], которые соотносятся как с практи-
ческой, так и теоретической деятельностью человека: 
военное строительство (military construction), воен-
ное управление (military management), военное право 
(military law), военная политика (military politics), во-
енная экономика (military economy), тыл (home front), 
военное искусство (military art), военная наука / наука 
войны (military science) [16; 17] и др. 

Существуют две наиболее значимые иностран-
ные модели военного дела, такие как прусская (немец-
кая) модель (Германия, Австрия, Швейцария, Венгрия, 
ЮАР и некоторые государства Южной Америки) (нем. 
Militärwissenschaften – военные исследования, воен-
ные науки – обозначает все, что относится к военному 
искусству, военным наукам и истории войн (военной 
истории), военных действий) и англосаксонская модель 
(США, Англия, Австралия, Канада, Новая Зеландия и дру-
гие англоязычные страны) (англ. Military science – воен-
ная наука, военное искусство). Военная наука включает 
в себя более мелкие подобласти, в частности: историю 
военного искусства; состав, применение сил (войск) и 
обучение, куда входит военная организация, структу-
рирование сил (войск), профессиональную подготовку 
и военное образование; военные методы и концепции, 
куда относится военная история, военная доктрина и 
стратегия, военная география; военные системы, вклю-
чающие военную разведку, военную логистику, а также 
военное оборудование и технику [4; 8]. 

Далее перейдем к детальному анализу эмпириче-
ского материала на современном английском языке, 
на основе которого мы выявим преимущественно при-
кладной или преимущественно фундаментальный ха-
рактер терминосистемы военного дела. Выбор данной 
терминосистемы обусловлен тем фактом, что данная 
сфера является одной из самых древних и, особенно в 
прежние времена, востребованных сфер человеческой 
деятельности. Ключевыми понятиями, которые состав-
ляют категориальный аппарат военной науки, являются 
следующие: defense / defence (защита, оборона), attack 
(атака, наступление), battle / combat / fight (бой), battle 
force / combat force (боевые силы), battle space / battlefield 
(боевое пространство / поле боя), weapon (оружие, во-
оружение), strategy (стратегия), tactics (тактика) [4; 8] и т.д. 

Рассматриваемая нами терминосистема, вербали-
зующая специальные понятия сферы военного дела, 

представляет собой особую систему терминологических 
единиц, составляющие части которой тесно переплете-
ны между собой в плане семантики, структурно-словоо-
бразовательных особенностей, гипо-гиперонимических 
отношений и т.д. и используется специалистами в рам-
ках профессиональной коммуникации. В рамках иссле-
дования мы проанализировали корпус англоязычных 
терминов сферы военного дела общим объемом около 
1000 терминологических единиц, отобранных методом 
сплошной выборки из специальных текстов по военной 
тематике, взятых из печатных и электронных источни-
ков. Объем источников составил более 70 печатных ли-
стов. Методы исследования включают контекстуальный 
и компонентный виды анализа, метод реконструкции 
структурно-словообразовательных и когнитивно-семан-
тических моделей исследуемых единиц, методы количе-
ственной и статистической обработки данных.

Терминосистема может обладать определенными 
инвариантными свойствами [18; 21; 22; 23], и терми-
носистема военного дела в данном случае не является 
исключением. В результате анализа было выявлено, что 
анализируемая нами терминосистема имеет как фунда-
ментальные, так и прикладные характеристики. В част-
ности, среди инвариантных свойств выделяется систем-
ность, проявляющаяся в том, что в терминосистеме 
военного дела присутствуют системные терминоэлемен-
ты, подчеркивающие парадигматические (родовидовые) 
связи между терминологическими единицами, напри-
мер: machine gun (пулемет), shotgun (дробовик, дробо-
вое ружье), submachine gun (пистолет-пулемет); military 
academy (военное училище, военная академия), military 
action (боевые действия подготовительного характера, 
военная операция, военная акция; военные подготови-
тельные меры, военные действия), military activity (де-
ятельность вооруженных сил, военные мероприятия), 
military balance (военное равновесие, соотношение во-
енной мощи сторон, равновесие численности вооружен-
ных сил и вооружения), military campaign (боевой поход, 
военная акция, военная кампания, военная операция); 
air attack (воздушная атака), all-out attack (решительное 
наступление), coordinated / concerted attack (скоордини-
рованное наступление, согласованное наступление), 
enemy attack (наступление противника), flank attack 
(наступление с фланга), frontal attack (фронтальное на-
ступление), full-scale attack (полномасштабное насту-
пление, наступление по всем направлениям), gas attack 
(химическая атака), mock attack (ложное наступление), 
pre-emptive attack (упреждающее нападение), torpedo 
attack (торпедная атака), wanton attack (предательское, 
неспровоцированное нападение) [1; 2; 3] и т.д. В терми-
носистемах военного дела в современных английском 
и русском языках содержатся системные терминоэле-
менты, которые позволяют практически однозначно от-
нести образованные термины к военной сфере. Следует 
отметить, что это могут быть как классифицирующие, так 
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и основообразующие терминоэлементы [см. 20; 21].

Функциональность терминосистемы сферы воен-
ного дела подразумевает вербализацию специальных 
понятий данной сферы, определенного фрагмента на-
учной картины мира посредством соответствующих 
терминологических единиц. Функциональный взгляд на 
термин развивается такими лингвистами, как A.C. Герд, 
Н.И. Фомина, К.Я. Авербух и др. Термин – это слово или 
словосочетание в особой функции выражения специ-
ального понятия, однако ничто языковое ему не чуждо. В 
отличие от общеупотребительной лексической единицы 
термин обладает более сложной семантической струк-
турой, в которой сочетается традиционное лексическое 
(буквальное) и специальное (терминологическое) значе-
ния. Последние накладываются друг на друга, что приво-
дит к образованию сложной семантики – «специальному 
терминологическому лексическому значению термина» 
[14: 11-13]. По сути, если у лексической единицы нет по-
добной функциональности, то не идет речь о термине. 
Сравним, например:

Airdrome (US) / Aerodrome (Br.) – a landing field, with the 
necessary additional installations for servicing, arming, oper-
ating, and maintaining military aviation units [4: 6] (Аэро-
дром – взлетно-посадочная площадка с необходимыми 
дополнительными установками для обслуживания, во-
оружения, эксплуатации и технического обслуживания 
подразделений военной авиации). 

Airdrome (US) / Aerodrome (Br.) – (old-fashioned) a small 
airport [7] ((устар.) маленький аэропорт). 

Как видим, в первой дефиниции четко прослежи-
вается отнесение к военной сфере, при этом наблю-
дается общее лексическое значение (a landing field – a 
small airport).

Структурно-словообразовательное многообразие 
анализируемой терминосистемы проявляется в наличии 
различных по морфолого-синтаксической структуре ти-
пов терминов (простых (непроизводных), производных, 
сложных, осложненных аффиксами, терминов-словосо-
четаний, инициальных аббревиатур и сокращений т.д.). 
Данная характеристика терминосистемы скорее гово-
рит о принадлежности последней к смешанному типу, 
т.е. содержащей признаки как фундаментальных, так и 
прикладных терминосистем. В прикладных терминоси-
стемах, в отличие от фундаментальных, больше одно- и 
двухкомпонентных терминов, аббревиатур и сокраще-
ний, которые удобны в практическом применении. Как 
и в прочих терминосистемах специальных сфер чело-
веческой деятельности и знания, с одной стороны, на-
блюдается тенденция к увеличению числа терминоэле-
ментов – формирование многокомпонентных терминов 
(например, fighter bomber – истребитель-бомбардиров-
щик, Royal Air Force – военно-воздушные силы Велико-
британии, military bases on foreign soil – военные базы за 

рубежом и др.), а с другой стороны, активное примене-
ние речевой (языковой) экономии, стремление к аббре-
виации и сокращению. 

Последняя тенденция в большей степени характер-
на для прикладных терминосистем, при использова-
нии которых важна скорость коммуникации, например: 
AA – Air-to-Air (военно-воздушный, класса «воздух-воз-
дух»), AAM – Air-to-Air Missile (ракета класса «воздух-воз-
дух»), ACC – Air Combat Command (авиационное боевое 
командование), BCT – Basic Combat Training (основная 
боевая подготовка), BZ – Buffer Zone (буферная зона), CC – 
Command & Control (командование и управление), DA – 
Double Agent (двойной агент), DEERS – Defense Enrollment 
Eligibility Reporting System (Оборонная система учета 
прав на участие), EH – Explosive Hazard (опасность взры-
ва), FV – fighting vehicle (боевой военный автомобиль; 
военный автомобиль, предназначенный для боевых 
действий), GCI – Ground-Controlled Intercept (перехват при 
наведении с земли), HEB – high explosive bomb (фугас-
ная бомба), ICBM – intercontinental ballistic missile (меж-
континентальная баллистическая ракета), JOA – Joint 
Operations Area (зона проведения совместной операции), 
LGB – Laser-Guided Bomb (бомба с лазерным наведением), 
MAJ – Major (майор), MOB – Main Operating Base (главная 
оперативная база), NBI – Nonbattle Injury (ранение, полу-
ченное не в результате боевых действий), NBC – Nuclear, 
Biological and Chemical (ядерный, бактериологический, 
химический (об оружии и средствах защиты от него)), 
OC – Operations Center (оперативный центр), OPCON – 
Operational Control (оперативное управление), PAR – 
Population at Risk (группа риска), Recce – Reconnaissance 
(разведка, расследование; поиск, рекогносцировка), 
SAC – Strategic Air Command (стратегическое воздушное 
командование), SSM – Surface-to-Surface Missile (раке-
та класса «земля-земля»), USAG – United States Attorney 
General (государственный прокурор США, федеральный 
прокурор США), USW – Undersea Warfare (подводная во-
йна), VHA – Veterans Health Administration (Управление 
по вопросам (по делам) здравоохранения ветеранов), 
VTOL – Vertical Take-Off and Landing (вертикальный взлет 
и посадка), WEZ – Weapon Engagement Zone (зона приме-
нения оружия), ZF – Zone of Fire (зона огня) и т.д. [1; 4; 5; 6] 
и др. В рамках данных примеров мы видим различные 
типы аббревиатур и сокращений, главным образом, ини-
циальные, включая акронимы, с различным числом ком-
понентов-терминоэлементов. Лаконичность и удобство 
использования аббревиатур, особенно в письменном 
виде, очевидно. Здесь также прослеживается приклад-
ной характер терминосистемы военного дела.

В результате анализа отобранных терминологических 
единиц было определено, что образование многоком-
понентных единиц основано на использовании как про-
дуктивных, так и малопродуктивных терминоэлементов. 
Например, для терминосистемы военного дела продук-



91Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

тивными являются следующие терминоэлементы: battle 
(бой, битва; боевой) – battle area (поле боя, полоса воен-
ных действий, район военных действий, район боя, зона 
военных действий, зона боевых действий, район боевых 
действий), battle position (боевое расположение (войск), 
оборонительная позиция, первая полоса обороны, рай-
он боевых действий, район обороны, боевая позиция), 
battle field (поле боя, полоса военных действий, район 
военных действий, район боя, зона военных действий, 
зона боевых действий, район боевых действий), battle 
skills (боевые навыки), battle fleet (военный флот), battle 
front (передний край, линия фронта), battleground (место 
сражения, поле битвы, поле боя, арена боя, район боя, 
арена боевых действий, зона проведения боевых опера-
ций, район боевых действий), battle group (боевая груп-
па, ударная группа, тактическая группа); attack (атака; 
атакующий) – attack position(позиция для атаки, исход-
ная позиция для атаки, исходное положение для насту-
пления, исходный район), attack potential (возможности 
поражающего действия, наступательные возможности, 
огневые возможности), attack plan (план наступления, 
план нанесения удара, план нападения), attack ship (ата-
кующий корабль), attack weapon (наступательное ору-
жие, ударное оружие); attacker (атакующая сторона), 
aerospace attack (удар воздушно-космических средств, 
удар средств воздушно-космического нападения), air as-
sault attack (воздушно-штурмовая атака), air attack (воз-
душный налет) [1; 2; 5; 6] и др. Как видим, продуктивность 
терминоэлемента также проявляется в том, что он может 
применяться как в качестве классифицирующего, так и 
в роли основообразующего. В то же время малопродук-
тивными для анализируемой сферы следует признать 
такие терминоэлементы, как, в частности: slope (уклон, 
отклон) – reverse slope (обратный отклон, обратный скат, 
обратный уклон); shock (шок; шоковый) shockaction (пси-
хологическое воздействие, ударная сила снаряда, пули); 
propelling charge (метательный заряд, пороховой заряд, 
вышибной заряд); topographical crest (топографический 
гребень (высоты)) [2; 3; 5; 6] и др. Кроме того, почти все 
приведенные выше в качестве примера продуктивные 
терминоэлементы выступают в качестве системных для 
сферы военного дела.

В рамках терминосистемы сферы военного дела про-
дуктивными являются терминоэлементы, обозначающие 
как реально существующие объекты (например, оружие, 
снаряды, установки, машины и др.): armored vehicle (бро-
нированный автомобиль), gun (пушка, орудие, ружье, 
револьвер, пулемет, мушкет, пушка для забивки летки 
и др.), tank (танк), bullet (пуля), rifle (винтовка) и др., что 
говорит о ее прикладном характере, а с другой стороны, 
частотно встречаются терминоэлементы, обозначающие 
теоретические, абстрактные понятия, идеальные фено-
мены, такие как, например:international security (между-
народная безопасность), peacekeeping (поддержание 
мира, сохранение мира, восстановление мира), military 

education (военное образование), Military Air Transport 
Service (военная авиационная транспортная служба), 
military assistance program country code (кодовое обозна-
чение страны по программе оказания военной помощи), 
military balance (военное равновесие), national military 
strategy (национальная военная стратегия), general 
military mobilization (общая мобилизация), military aircraft 
weather code (метеорологический код военной авиации), 
military alert system (военная система тревог, военная си-
стема тревожного оповещения) [1; 4; 5; 6] и т.д., которые 
являются, скорее, характеристикой для терминологии 
фундаментальных наук.

Значительный возраст сферы военного дела свиде-
тельствует о преимущественно фундаментальном ха-
рактере обслуживающей ее терминосистемы, однако 
при этом она имеет некоторые черты прикладного ха-
рактера. Терминосистема сферы военного дела ведет 
свою историю с древнейших времен. Военные действия 
предпринимались еще на заре возникновения обще-
ственно-политических отношений между отдельными 
племенами, народами и целыми странами. Военные дей-
ствия – это практическая, прикладная деятельность 
человека, несмотря на то что она в значительной мере 
базируется на теоретических выкладках, выработке 
стратегий и тактик, военной теории, разработанных в 
результате долгой и плодотворной работы специали-
стов в данной области.

В связи с продолжительным существованием сферы 
военного дела в последней наличествует достаточно 
значительное количество терминов-историзмов и 
терминов-архаизмов, что является характеристикой 
преимущественно прикладных терминосистем. При-
ведем некоторые примеры англоязычной архаичной 
лексики сферы военного дела: bane (арх. яд), cannon-
ade (арх. канонада, орудийный огонь, огонь, обстрел); 
пушечная стрельба), watchword (арх. пароль, дежурное 
слово), man-at-arms (арх. солдат), casque (истор. шлем, 
каска), semaphore (истор. сигнализация флажками, флаж-
ный семафор, ручная сигнализация (флажками, фона-
рями)), Outremer (истор. иностранные государства), eq-
uitator (всадник, наездник, конник), casemate (каземат, 
бронированное прикрытие без верхней брони, контрэ-
скарповая галерея), mantelet (мантилья, защитная сет-
ка (над огневой точкой), прикрытие для наблюдателя, 
ставень амбразуры, мантелет, переносный щит), sutler 
(маркитант), ordnance (артиллерия, артиллерийские 
орудия, боеприпасы), overture (попытка примирения), 
caesura (цезура), cantonment (размещение по квартирам, 
расквартирование (войск), военный городок, казар-
мы), fosse (ров, наполненный водой), panoply (доспехи), 
batter(артиллерийский обстрел, канонада), treasurehouse 
(сокровищница, казначейство, казна), flotilla (флотилия), 
postilion (форейтор), equerry (конюший), appel (аппель), 
bivouac (бивак, бивуак), gonfalon (знамя), marque (капер), 
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fusillade (стрельба, расстрел), commissariat (комиссариат, 
совет уполномоченных представителей, интендантство, 
продовольственное снабжение армии), echelon (эшелон) 
[2; 3; 5; 6] и т.д.

О прикладном характере терминосистемы можно 
также говорить при наличии процессов детерминологи-
зации, которым подвергаются вербализаторы видовых 
понятий. В частности, в анализируемой англоязычной 
терминологии сферы военного дела к детерминологи-
зированным терминам относятся следующие единицы, 
например: battle area / battle field / battle ground (поле боя 
/район боя), close combat (ближний бой), counter attack 
(контратака), delaying action (сдерживающие действия), 
dangerspace (зона опасности), machinegun (пулемет), 

limiting point (крайняя точка, граничная точка; предель-
ная точка), protective fire (прикрывающий огонь, огневая 
поддержка) [2; 4; 5; 6] и др.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что рас-
сматриваемая терминосистема сферы военного дела 
представляет собой особую языковую подсистему, име-
ющую черты как фундаментальных, так и прикладных 
терминосистем в том, что касается возраста, структур-
но-словообразовательных моделей, семантики, наличия 
продуктивных / малопродуктивных терминоэлементов, 
терминов-историзмов и архаизмов, детерминологизи-
рованных единиц. Терминосистема военного дела – это 
терминосистема смешанного типа.
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Языковая ситуация в Дагестане   это исторически 
сложившееся по своим законам социолингви-
стическое явление, на которое политико-адми-

нистративные границы не оказывали существенного 
влияния. Данная ситуация в Дагестане начиная с ХVI-
ХVII вв. до начала тридцатых годов XX в. оставалась, 
в сущности, стабильной. Однако по мере возникнове-
ния письменности на тех или иных дагестанских язы-
ках и расширения сфер употребления литературных 
языков и региональных языков межнационального 
общения она поступательно усложнялась и стано-
вилась разнообразной в своих количественно-каче-
ственных параметрах.

Языковые единицы – двадцать восемь языков и бо-
лее ста диалектов и говоров – имеют значительные рас-
хождения по количеству носителей и обслуживаемым 
коммуникативным сферам. Ситуация осложняется на-
личием определенных различий и в функционировании 

доминирующих литературных языков. 

Качественные признаки языковой ситуации про-
являются в различиях языков по статусу: четырнадцать 
письменно-литературных языков, признанных государ-
ственными языками Республики Дагестан, и четырнадцать 
бесписьменных языков с минимальными общественными 
функциями. При этом языки с равным статусом могут иметь 
разный уровень функционирования: так, факт хроноло-
гически позднего создания письменности на агульском, 
рутульском и цахурском языках (в 1990 году) обусловил 
ситуацию обслуживания ими меньшего числа социальных 
сфер на фоне других письменных языков республики.

Качественные и количественные характеристики даге-
станских языков, прошлый опыт их эволюции и функцио-
нирования позволяют предположить, что развитие языко-
вой ситуации в ближайшее десятилетие в полиэтническом 
Дагестане будет основываться на следующих сценариях:

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ и Немецкого научно-исследовательского сообщества в 
рамках научного проекта № 21-512-12002 ННИО_а «Методы прогнозирования и будущие сценарии развития языковой политики 
(на примере многоязычной Российской Федерации)».
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1. Непростая ситуация в языковой сфере и опасе-
ния за сохранность самоидентификации приведет к 
росту числа дагестанцев, заинтересованных в сохра-
нении языка своего этноса (письменного или беспись-
менного), обучении детей родному языку в семье и 
школе.

Современные дагестанские языки представляют со-
бой достаточно пеструю картину не только с точки зре-
ния их структурного своеобразия или же сложности ге-
нетических взаимоотношений, но и в плане социального 
статуса. Можно выделить следующие группы языков, об-
наруживающих примерно равные социальные условия 
функционирования:

1. литературные языки, на которых ведется препода-
вание в начальной школе, изучаемые как предмет 
в средней и высшей (по филологическим специаль-
ностям) школе, на которых издается художествен-
ная, общественно-политическая и методическая 
литература, издаются объекты периодической 
печати и др.: аварский, даргинский, лезгинский, 
лакский и табасаранский, чеченский; в том числе 
новописьменные языки, получившие этот статус в 
1990 году: агульский, рутульский, цахурский, кото-
рые имеют более узкую сферу функционирования;

2. бесписьменные языки с определенным ареалом 
распространения: андийский, ботлихский, годобе-
ринский, каратинский, ахвахский, багвалинский, 
тиндинский, чамалинский, цезский, бежтинский, 
хваршинский; в эту же группу можно включить бес-
письменные языки, носители которых локализова-
ны в одном селе: арчинский, гинухский, гунзибский;

3. идиомы, традиционно считавшиеся диалектами, 
носителями которых являются малочисленные 
народы: кайтагский, кубачинский, чирагский, ту-
китинский и др., о статусе которых среди лингви-
стов еще не выработалось единое мнение.

Витальность бесписьменных языков, на наш взгляд, 
связана с сохранением традиционной среды прожива-
ния их носителей: в труднодоступных горных районах в 
качестве языков семейно-бытового общения они оста-
ются вне конкуренции, несмотря на интенсивное давле-
ние литературных языков, функционирующих в сфере 
образования, массовой коммуникации, в официальных 
органах и т.п. Особенно очевидной становится роль дан-
ного фактора при сравнении уровня владения вторым 
языком в традиционных местах проживания беспись-
менных народностей и в новых поселениях в равнинных 
местностях Дагестана, где молодежь, понимая родной 
язык, не говорит на нем. Характеризуя подобные ситуа-
ции, М.Е. Алексеев отмечает, что «языковые коллективы, 
проживающие компактно и относительно замкнуто, ме-
нее подвержены процессам перехода на другие языки, в 
то время как активное иноязычное окружение заметно 
ускоряет эти процессы» [1, с. 36].

Одним из важных условий, необходимых для стаби-
лизации лингвистической ситуации, специалисты назы-
вают введение письменности, что позволит определен-
ным образом законсервировать оригинальную лексику 
и своеобразные грамматические конструкции. При этом 
важно учитывать, что фиксация данных в научных грам-
матиках и словарях не способна заменить живой язык, 
являющийся неотъемлемой частью духовного богатства 
человечества [4, с.118].

Как показывают исследования, неминуемого исчез-
новения бесписьменных языков малочисленных на-
родов путем слияния с языком более многочисленного 
народа в Дагестане не наблюдается. [1, с. 36]. Беспись-
менные языки Дагестана функционируют в своих узких 
сферах общения, представители этих языков, владея, к 
примеру, и литературным языком, являются носителями 
диглоссии. Знание русского языка делает их носителями 
национально-русского двуязычия.

2. Максимально расширится круг носителей на-
ционально-русского двуязычия, в связи с чем повы-
сится интерес к овладению русским языком в совер-
шенстве.

По причине многоязычия Дагестана в городах ре-
спублики все социальные институты и культурные уч-
реждения, за исключением национальных театров и 
редакций СМИ на дагестанских языках, функциониру-
ют на русском языке, который является языком межна-
ционального общения. 

Преобладающая часть аварского населения в силу 
этнолингвистических реалий трех-, четырех- и даже пя-
тиязычна: примерами могут служить гунзибско-бежтин-
ско-аварско-грузинско-русское или чамалинско-тиндин-
ско-аварско-чеченско-русское пятиязычие. Постепенно 
русский язык вытесняет другие элементы многоязычия, 
которые становятся необязательными в связи с есте-
ственной ролью русского языка, которую последний 
играет в этом регионе.

При всем многообразии типов двуязычия, с которым 
имеют дело дагестанские реалии, ведущее положение 
занимает национально-русский тип двуязычия, облада-
ющий тенденцией к неуклонному росту. Так, согласно 
Всероссийской переписи населения 2010 года из 78,6% 
дагестанского коренного населения, обращающегося на 
практике ко второму из неродных языков, 70,3% прихо-
дится на национально-русское двуязычие и лишь 7,3 % 
имеет дело со вторым из нерусских языков. Любопытен 
такой факт: «количество коренного населения Дагеста-
на, считающего родным язык своей национальности, за-
метно растет и составляет около 96%. Параллельно идет 
процесс роста числа лиц, свободно владеющих русским 
языком,   таковых здесь насчитывается свыше 70% от 
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общего числа коренного населения» [2, с. 27].

Билингвизм в идеале предполагает юридическое 
равноправие, одинаковое владение обеими языковыми 
стихиями, максимально разумный, справедливый учет 
интересов каждого из языков, плодотворное пользова-
ние ими в духовной и социальной практике. При этом 
проблема реализации равноправных начал в рамках 
двуязычия заключается в невозможности равнозначно-
сти объема и характера выполняемых ими обществен-
ных, социальных и духовных функций. 

3. В силу отсутствия таких социальных сфер, с ко-
торыми бы не справилось национально-русское дву-
язычие и которые потребовали бы непременного 
постижения новых языков широкими слоями наро-
да, арабский и азербайджанский языки не получат 
массового распространения в Дагестане.

Исторически сложилось, что в Дагестане функци-
онировали нескольких языков межнационального 
общения: духовные лица разных национальностей 
осуществляли переписку и устное общение на араб-
ском языке. Торгово-экономическую, хозяйственно-
деловую сферу в разные периоды и в разных регионах 
республики обслуживали азербайджанский и кумык-
ский языки. В роли локально ограниченного средства 
межэтнического общения носителями бесписьмен-
ных аваро-андо-цезских языков использовался и по-
ныне продолжает использоваться аварский язык; в 
некоторых регионах южного Дагестана аналогичную 
функцию в прошлом выполняли азербайджанский и 
лезгинский языки. 

Арабский и азербайджанский языки, исторически об-
служивавшие определенные сферы жизни дагестанского 
общества (религиозную, межнационального общения), 
не расширяют области функционирования, в некоторых 
случаях наблюдается их сужение (например, процесс 
утраты былых позиций азербайджанским языком был 
ускорен после появления границ между Россией и Азер-
байджаном вследствие распада СССР и хронологически 
параллельного принятия алфавитов для рутульского и 
цахурского языков). 

4. В связи с вовлечением дагестанцев в междуна-
родные предпринимательские связи необходимость 
знания иностранных языков, особенно английского, 
станет очевидной.

Овладение иностранным языком станет показате-
лем образованности, дополнительным аргументом для 
успешного трудоустройства.

5. Останется актуальной проблема изучения род-
ного языка горожанами-билингвами, так как равно-

весия между суверенным правом личности на выбор 
языка общения, образования и интересами сохранения 
этногенофонда малочисленных народов можно достичь 
только посредством соответствующих экономических 
и социально-культурных стимулов, создание которых 
(например, перевод преподавания в городской школе 
на дагестанские языки) в ближайшей перспективе не-
осуществимо. Предлагаемые консервативные меры, в 
числе которых обязательные экзамены во всех учебных 
заведениях, будут малоэффективны.

Социолингвистическое обследование, проведенное 
в городах республики, позволило выявить, что «коли-
чество нерусских детей в городских школах, совершен-
но не владеющих родным языком, достигает 17–18% и 
слабо владеющих родным – 20%. Из 1000 опрошенных 
учащихся-дагестанцев 3–4-го классов 650 не смогли рас-
сказать сказку своего народа и спеть песенку на родном 
языке. Более 75% из 3 тыс. старшеклассников призна-
лись, что не читают и не пишут на родном языке, а 85% не 
слушают национальные радиопередачи. Лишь 22,7% де-
тей, например, лакцев, проживающих в городах респу-
блики, могут сегодня свободно изъясняться на родном 
языке» [2, с. 176]. Реальная угроза потери этноязыкового 
лица народами Дагестана становится очевидной, если 
учесть, что в городах проживает более 40% дагестанско-
го населения.

6. Лингвисты-дагестановеды и языковые активи-
сты будут выдвигать обоснованные аргументы для 
придания статуса отдельных языков идиомам, тра-
диционно считавшимся диалектами.

Обособленность и самобытность некоторых идиомов 
даргинского языка (кубачинского, кайтагского, мегеб-
ского, чирагского и др.) и весьма значительные разли-
чия между ними позволяют исследователям (А.А. Маго-
метову, С.М. Хайдакову, Р.О. Муталову, Ю.Б. Корякову и 
др.) квалифицировать их в качестве самостоятельных 
бесписьменных языков, т.е. рассматривать даргинский 
не как единый язык, а как группу родственных языков, 
включающих два [7; 9], шесть [8, c. 20-21], пятнадцать язы-
ков [6, с. 140].

7. Специфика полиэтнического региона не позво-
лит требовать от граждан других национальностей, 
живущих в Дагестане, чтобы они овладели одним 
из местных языков (по выбору). Такое требование, 
вполне оправданное в мононациональном регионе, в 
Дагестане будет выглядеть бессмысленным капризом 
некомпетентных людей, так как нет сфер общения, об-
служиваемых русским языком в недостаточной мере. 
Алогизм постановки вопроса изначально заложен в ско-
бочной конкретизации «по выбору» при отсутствии кри-
териев выбора.
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8. Останется открытым вопрос о принятии ре-
спубликанского закона о языках, так как процедура 
проведения мероприятий по составлению и обсуж-
дению текста закона еще не запущена.

Нет определенности в вопросе перечня языков, кото-
рые республиканской Конституции называются «языка-
ми народов Дагестана»: кроме письменных и новопись-
менных (агульского, рутульского, цахурского), относить 
ли к этой категории бесписьменные языки и генетически 
дагестанские языки народов, проживающих в Азербайд-
жане и Грузии (будухский, крызский, удинский, хиналуг-
ский), как определить статус идиомов, которые лингви-
сты квалифицируют двояко: как языки или как диалекты? 

Принятие «Закона о языках народов Дагестана» пред-
полагает решения сложной задачи по определению го-
сударственного языка / государственных языков, так как 
предложить конкретные пути для решения языковой 
проблемы можно лишь исходя из формулировки этого 
пункта.

Реалии современности позволяют констатировать, 
что в полной мере функцию государственного языка в 
республике выполняет только русский язык, являющий-
ся самым востребованным языком межнационального 
общения в Дагестане, о чем свидетельствует владение 
им более 90 % населения. 

Полагаем, что в уникальной полилингвальной респу-

блике для создания условий для самобытного развития 
языков следует принять «Закон о языках Республики 
Дагестан», учитывающий в полной мере этноязыковую 
специфику региона и при этом не противоречащий фе-
деральному закону.

С целью исключения разночтений в «Законе» должен 
быть приведен полный список всех языков Дагестана и 
проведена четкая дифференциация между понятиями 
«государственный язык», «письменный язык», «беспись-
менный язык» [3, с. 128-129].

Для научного решения языковых вопросов необхо-
димо выработать единую республиканскую государ-
ственную концепцию языковой политики с привлече-
нием специалистов. Важность таких шагов прописана 
и в Законе «О языках народов Российской Федерации», 
предполагающем проведение «научно обоснованной 
языковой политики, направленной на сохранение, раз-
витие и изучение всех языков народов Российской Фе-
дерации на территории Российской Федерации» [5].

Изложенное выше позволяет заключить, что реше-
ние проблем сохранения и развития родных языков тре-
бует совершенствования языкового законодательства 
на государственном уровне, так как нерешенные или не-
компетентно трактуемые языковые проблемы перерас-
тают в более масштабные – национальные, осложняя ме-
жэтнические отношения и общественно-политическую 
ситуацию в регионе. 
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Аннотация: Статья посвящена причинно-следственным отношениям тад-
жикского языка. В лингвистической литературе причинно-следственные 
отношения характеризуются в основном при анализе сложноподчинённых 
предложений. Здесь говорится в основном о придаточных предложениях 
причины и следствия. В данной статье автором рассмотрены придаточные 
предложения причины и придаточные предложения следствия (adverbial 
clause of cause, adverbial clause of result). Она указывают также на функциони-
рование обстоятельства причины и следствия. Автор рассматривает эти два 
понятия на уровне простого и сложного предложения изолированно, т.е. не 
учитывают их взаимосвязь.

Ключевые слова: лингвистика, предложение, придаточные предложения 
причины и следствия, синтаксис, простое предложение, отношения, обсто-
ятельство.

LINGUISTIC FOUNDATIONS 
OF CAUSE AND EFFECT RELATIONSHIPS 
IN TAJIK LANGUAGE

Z. Boboeva

Summary: The article is devoted to the cause-and-effect relationships 
of the Tajik language. In linguistic literature, causal relationships are 
characterized mainly in the analysis of complex sentences. Here we 
talk mainly about subordinate clauses of cause and effect. In particular, 
author notes adverbial clause of cause, adverbial clause of result. She 
also indicates the functioning of the circumstance of cause and effect. 
She determines these two concepts at the level of a simple and complex 
sentence in isolation, i.e. their relationship is not taken into account.

Keywords: linguistics, sentence, clauses, causes, consequence, syntax, 
simple sentences, levels, relations, circumstance.

В лингвистической литературе причинно-следствен-
ные отношения характеризуются в основном при 
анализе сложноподчинённых предложений. Здесь 

говорят в основном о придаточных предложениях при-
чины и следствия. В частности, М.А. Ганщина и Н.М. Васи-
левская отмечают придаточные предложения причины 
и придаточные предложения следствия (adverbial clause 
of cause, adverbial clause of result). [1, 420-421]. Они указы-
вают также на функционирование обстоятельства при-
чины и следствия. [1, 380]. Эти авторы рассматривают 
эти два понятия на уровне простого и сложного предло-
жения изолированно, т.е. не учитывают их взаимосвязь. 
То же самое наблюдается в учебнике по “синтаксису тад-
жикского языка для ВУЗов, где на пол странице дается 
интерпретация придаточных предложений причи-
ны и следствия [2, 236-243], а при анализе типов обстоя-
тельства упоминается только обстоятельство причины, а 
обстоятельство следствия вовсе не упоминается. [2, 163]. 
Только в кандидатской диссертации Ш. Рустамова кра-
тко говорится о причинно-следственных отношениях в 
сложноподчинённых предложениях. [3, 11-12]

 Между тем, следует всегда рассмотреть понятия при-
чины и следствия в неразрывном единстве, так как Ф. Эн-
гельс писал: "Причина и следствие тесно связаны между 
собой и событие, которое в одном случаи представля-
ется причиной, а в другом совершается как следствие". 
Поэтому в онтологическом, логическом, и в лингвисти-
ческом плане эти два понятия должны рассматриваться 
в диалектическом единстве. 

В лингвистическом плане причинно-следственные 
отношения находят совместное выражение в пределах 
одного или более предложений. Средства их выраже-
ния являются разно уровневыми. В их выражении уча-
ствуют лексические, морфологические, синтаксические 
и сверхфразовые единицы или даже целостный текст. 
Нельзя так же не упоминать фонетическую маркировку 
причинно-следственных отношений, маркером которых 
выступает главным образом интонация и частично логи-
ческое ударение.

1. К лексическим средствам выражения относят-
ся некоторые слова обозначающие понятия причины и 
следствия. Здесь можно упомянуть английское слово to 
cause и его таджикский эквивалент сабаб шудан или ан-
глийское слово why и таджикское слово чаро и т.д.

2. В качестве морфологических средств выражения 
причинно- следственных отношений могут выступать:

а) некоторые союзы сопоставляемых языков be-
cause - зеро, for - чунки и др;

б) несколько предлогов: for - барои, because of- бо 
сабаби и т.д.;

в) причастия и причастные обороты: not knowing - 
надониста, remembering - ба ёд оварда и т.д.

3. Различные синтаксические средства. К ним отно-
сятся сложноподчинённые предложения, сложносочи-
нённые предложения, предложно - именные конструк-
ции и т.д.
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 Здесь следует особо подчеркнуть, что в сложных 
предложениях для выражения причинно-следственных 
отношений основную роль играют не только союзы и со-
юзные слова, но и лексический состав обоих частей двух 
типов сложных предложений. Эти два типа отношений 
проявляются не только в союзных сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложениях, но и в бессоюзных 
типах гипотаксиса и паратаксиса.

4. В сверхфразовых единствах причинно-след-
ственные отношения могут выражаться эксплицитно и 
имплицитно. В качестве имплицитных средств связи вы-
ступают логическая связь между мыслями, выраженны-
ми двумя или более самостоятельными предикативны-
ми единицами, контекст и пресуппозиционные условия.

 К имплицитным средствам относится смысловая 
связь между самостоятельной предикативной едини-
цей, начинающейся с каузальным союзом и предыдущим 
предложением. Такая связь обнаруживается в структуре 
СФЕ. В качестве примера можно привести следующие 
примеры из сопоставляемых языков:

Аспони шахтаро нигохубин карданд. Чунки дила-
шон гувоҳӣ медод: вақташ мерасаду кор дар Шӯроб 
ба душ мезанад. Аспҳо ҳам даркор мешаванд. (7, 118)

It would be hard to keep your model republics going 
without the countrymen and countrywomen of those 
two labourers. For who else would dig, and delve, and 
drudge, and do domestic work, and make canals and 
roads, and execute great lines of international Improve-
ment? (12, 85)

Под эксплицитными средствами связи следует по-
нимать те лексические, морфологические и синтаксиче-
ские средства, которые находят свое явное выражение в 
поверхностной структуре моно предикативных, и поли 
предикативных предложениях.

В следующих примерах из сопоставляемых языков 
имеются эксплицитные средства связи причинно- след-
ственных отношений:

 Модарам бинобар бемориаш он сол шиннии тут 
пухта натавониста як ҷуволча тутмавиз карда монда 
буд. (С.Айни, Ёддоштхо, 159) 

 This being before breakfast, rather disposed me, I 
confess, to nausea; (12, 117)

В таджикском примере в качестве эксплицитного 
средства выражения причины выступает предлог бино-
бар, а в английском языке в качестве такового выступает 
абсолютный причастный оборот “this being before break-
fast”. В обоих языках в данном случаи имеются свернутые 
предикаты: бинобар бемориаш и this being before break-
fast. Их развернутым вариантом должно было быть: би-
нобар он ки у бемор буд, а в английском языке разверну-
тый вариант выглядит в следующим виде as it was before 

breakfast и т.д.

В этих и тому подобных синтаксических конструкци-
ях понятие следствия находит свое выражение при по-
мощи развернутой предикативной конструкции. Благо-
даря этой конструкции раскрывается смысл свернутого 
предиката.

Под имплицитным средством связи причинно-
следственных отношений понимаются те предполагае-
мые мыслительные средства, которые не находят свое-
го явного выражения в поверхностной структуре моно 
предикативных и поли предикативных языковых еди-
ниц. В качестве примера можно привести следующие 
два предложения из сопоставляемых языков:

 Аз фикр кардани ин ки акнун душманони мо 
фақат чордаҳ нафар монданд, шод мешудам. (6, 146)

 The old man laughed awkwardly and rubbed the 
counter hard. Isaac started at this father in amazement. 
(8, 173)

Как видно, в таджикском примере имеются две мыс-
ли: 1) наших врагов осталось только четырнадцать 
человек и 2) думая об этом я радовался. Эти две мысли 
связаны в одно сложное предложение, связанное без 
всяких грамматических средств, но при чтении этого 
предложения читатель чувствует смысловую связан-
ность этих двух пропозиций. Это значит, что связь между 
этими двумя логическими предикатами можно устано-
вить из лексического состава этих двух предикатов на 
уровне возникшего смысла.

В английском примере также имеются две предика-
тивные единицы, которые раздельнооформленные: одна 
предикативная единица выражает причину, а другая 
- следствие, т.е. первое предложение, указывает на при-
чину, а второе - на следствие. Наличие этой связи чувству-
ется от суммы смыслов этих двух предикативных единиц.

Таким образом, причинно-следственные отношения 
существуют в реальной действительности. Они встре-
чаются в одной изолированной ситуации как две вза-
имосвязанные явления. Человек, ощущая их, в своем 
мышлении объединяет их в одну причинно - следствен-
ную зависимость. Но они составляют две пропозиции, 
которые находят свое выражение при помощи разно 
уровневых единиц. Для установления связи между при-
чиной и следствием в языке функционируют эксплицит-
ные и имплицитные средства связи. Эксплицитные сред-
ства носят специализированный статус, а имплицитные 
средства должны считаться неспециализированными. 
В последующих главах диссертации они будут проана-
лизированы в сопоставительном плане на материалах 
английского и таджикского языков и будут выявлены 
изоморфизм и алломорфизм в этой сфере языкового 
континуума. 
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Аннотация: В статье рассматривается недостаточно изученный на данный 
момент вопрос – влияние, оказанное художественными изданиями на ста-
новление русского модернизма. В конце девятнадцатого-начале двадцатого 
веков в России существовала прочная взаимосвязь между литературным 
процессом и журналистской деятельности. Печатные издания сыграли не-
маловажную роль в развитии модернистской литературы Серебряного века. 
Перед представителями молодых течений стояла задача объяснить новые 
этические принципы и свое понимание художественности. Журналистика 
данного периода способствовала успешному продвижению идей «новой» 
культуры среди массовых читателей.

Ключевые слова: русская литература, русская журналистика, Серебряный 
век, модернизм, литературные журналы.

THE ROLE OF JOURNALISM 
IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN 
LITERATURE OF THE SILVER AGE

A. Borisova

Summary: The article describes the topic that has not been sufficiently 
studied yet - the influence exerted by literary magazines on the formation 
of Russian modernism. In the late nineteenth and early twentieth century 
in Russia there was a strong relationship between the literary process and 
journalism. Newspapers and magazines played an important role in the 
development of modernist literature of the Silver Age. The representatives 
of the new cultural movements were faced with the task of explaining 
the new ethical principles and their own understanding of artistry to 
the world. The journalism of this period contributed to the successful 
promotion of the ideas of the «new» culture among the public.

Keywords: Russian literature, Russian journalism, Silver Age, modernism, 
literary magazines.

В своей статье «Конец века» Лев Николаевич Толстой 
писал: «Век и конец века не означает конца сто-
летия, но означает конец одного мировоззрения, 

одной веры, одного способа общения людей и начало 
другого мировоззрения, другой веры, другого способа 
общения» [1, c. 231]. 

Серебряный век - это уникальный социокультур-
ный феномен, который начал формироваться в России 
в 1890-х годах, а своего пика достиг в 1910-х годах. Его 
основой является русская литература, так как именно 
она оказала наибольшее влияние на культуру данного 
периода. Главная идея, которая присуща большинству 
направлений и течений Серебряного века, заключалась 
в необходимости распространения принципов «нового 
искусства». Литераторы стремились познакомить ши-
рокие читательские массы с новыми направлениями и 
школами, обосновать их идеологии. Для этого им была 
нужна площадка, где они смогли бы транслировать свою 
точку зрения на аудиторию. Такой площадкой стали пе-
чатные средства массовой информации - различные 
альманахи, журналы и газеты. Таким образом, тесная 
взаимосвязь между литературой и журналистикой Се-
ребряного века была продиктована художественными и 
социальными задачами данной эпохи. 

Журналистика и литература очень близкие по своей 
сути явления. Их принципы во многом перекликаются. 

Американский писатель Эптон Синклер писал, что их 
различие только в том, что «литератор стремиться вы-
сказаться раз и навсегда, в то время как журналист по-
вторяет все снова и снова, с небольшими вариациями, 
каждый день или неделю, или месяц» [2, с.76]. Эти две 
деятельности неразрывно связаны друг с другом, посто-
янно взаимодействуют и, в принципе, существуют в син-
тезе. Отсутствие одной из них неизбежно повлияло бы 
на развитие другой. Взаимосвязь литературы и журна-
листики способствует их обогащению и многообразию. 

Несмотря на то, что журналистская деятельность со-
прикасается со многими сферами культуры, самой близ-
кой по своей природе для нее всегда будет литературная 
среда. Более того, журналистику даже можно назвать 
частью литературы. Обе области искусства связаны со 
словом и текстом. Если обобщить, то журналист и лите-
ратор занимаются похожим делом: они создают литера-
турные труды. Единственная разница, которая и разгра-
ничивает их работу, это поставленная перед ними цель. 
Одни занимаются художественными произведениями, а 
другие публицистическими. Изначально журналистская 
деятельность являлась коммерчески более выгодной, 
однако, в современных реалиях ситуация складывается 
иначе, так как популярные писатели получают гонорары 
намного выше, чем большинство журналистов. 

И литература, и журналистика ставят перед собой за-
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дачи осмыслить окружающую действительность и каче-
ственно изменить общественное сознание. Любой текст 
пишется для того, чтобы решить какую-то проблему: 
социальную, культурную, политическую, философскую. 
Автор хочет донести важную, по его мнению, информа-
цию для читателя. Это относится как к журналисту, так и 
к писателю. 

Журналистская деятельность обладает рядом ка-
честв, несвойственных литературе, таких как оператив-
ность, актуальность, диалогичность и другие. Именно 
поэтому совмещая публицистическую работу с писа-
тельской, литераторы могут добиться лучших результа-
тов. К примеру, статьи в журналах и газетах выходят до-
вольно часто и регулярно. Намного быстрее написать 
обзор или рецензию, чем длинный рассказ или целую 
книгу. Кроме того, все журналистские тексты должны 
обладать актуальностью. Даже если современный автор 
хочет написать о классическом произведении, ему необ-
ходимо показать читателю его связь с настоящим. Таким 
образом, любая критическая статья носить не только ин-
формационный, но и аналитический характер, расширяя 
кругозор читательской аудитории. 

Важное значение для развития литературы имеет ди-
алогичность журналистики. После публикации книги ав-
тору важна реакция публики, его интересует, как она по-
няла вопросы, поднятые его трудом. В двадцать первом 
веке, когда Интернет прочно вошел в нашу повседнев-
ную жизнь, эта проблема уже не столь актуальна. Однако 
раньше в девятнадцатом и двадцатом веках у читателя 
не было возможности разместить свой комментарий или 
рецензию где-то на электронном форуме или сайте писа-
теля. Для того, чтобы решить этот вопрос, при различных 
издательствах организовывались отделы, отвечающие 
за читательскую корреспонденцию. Можно было напи-
сать свой отзыв и отправить его на прямую в редакцию 
журнала. Кроме того, во многих печатных изданий суще-
ствовал раздел критики, в котором свое мнение выска-
зывали другие литературные деятели и эксперты. Таким 
образом, существовало несколько источников, по кото-
рым автор мог получить обратную связь.

В России взаимодействие литературы и журналисти-
ки всегда проходило особенно активно. Долгое время 
журналистская пресса существовала только в качестве 
литературных журналов и альманахов. Тем самым, обе 
области культуры положительно воздействовали друг 
на друга, способствуя взаимному развитию. Они являют-
ся неизменными спутниками в истории русского искус-
ства. Отечественная культура, в принципе, литературо-
центрична, и журналистика не стала исключением. 

Однако все вышесказанное, в основном, касается 
периодических изданий. С появлением телевизионных 
СМИ в современной жизни произошли большие пере-

мены. Несомненно, в конце двадцатого-начале двадцать 
первого веков заметно снизился интерес к литературе 
не только у публики, но и у государства. Здесь можно 
заметить прямую связь с состоянием печатной прессы 
в России. Тиражи литературных журналов и альманахов 
постоянно уменьшаются. Единственным выходом из дан-
ной ситуации становится создание онлайн-версий изда-
ний. Несмотря на частичную потерю аудитории, список 
современных российских литературных изданий доста-
точно обширен, в него входят «Вестник Европы», «Волга-
XXI век», «Дружба народов», «Иностранная литература», 
«Нева», «Новая юность», «Новый мир», «Сибирские огни», 
«Урал», «Слово/Word», «Студия» и другие.

Сегодня печатная пресса играет далеко не такую важ-
ную роль, как в конце девятнадцатого-начале двадцато-
го веков. В модернистский период данные издания явля-
лись площадками для выражения собственного мнения, 
на которых велись литературные дискуссии и споры, а 
их издание представляло одну из основных форм обще-
ственной активности для мыслящей части России. А.И. 
Герцен писал: «Литература у народа, лишенного обще-
ственной свободы, – единственная трибуна, с высоты ко-
торой он заставляет услышать крик своего возмущения 
и своей совести» [3, с. 443]. 

Одной из важнейших задач любого литературного 
журнала является предоставление возможности каждо-
му автору найти своего читателя. Таким образом, данные 
издания выступали своеобразным мостом между писа-
телем и аудиторией. Кроме того, публикация в печатном 
издании обеспечивала произведению несколько типов 
проверки: на реакцию публики, на эстетическую цен-
ность контекста, сопоставление с другими текстами. Так-
же работа проходила через руки редакторов, которые 
обычно обладали достаточным опытом, чтобы обратить 
внимание автора на ошибки и слабые места. 

Серебряный век был временем творческих исканий, 
основной площадкой для которых стала печатная пресса. 
Она предоставила авторам возможность открытого об-
щения с аудиторией, усилив существующую связь между 
литературной и журналистской деятельностью. Литера-
туровед Н.К. Михайловский, современник данного пери-
ода, писал: «Вся история новейшей русской литературы 
есть собственно история журналистики» [4, с. 194]. 

Как пример можно привести журнал «Новый путь», 
который возник в результате религиозных и творческих 
поисков старших символистов. Как утверждалось в пер-
вом выпуске: «Задача журнала: дать возможность выра-
зиться, в какой бы то ни было литературной форме - в 
повествовании, в стихах, в философском рассуждении, в 
научной статье, или беглой заметке - тем новым течени-
ям, которые возникли в нашем обществе, с пробуждени-
ем религиозно-философской мысли» [5, c. 5-6].
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Многие отечественные писатели и поэты не только 
становились редакторами или постоянными авторами 
тех или иных печатных изданий, но и выполняли кор-
респондентскую работу. Это помогало им лучше понять 
журналистику изнутри, а впоследствии запечатлеть ее 
особенности на страницах своих художественных про-
изведений. Журналистской деятельностью в разное 
время занимались такие известные писатели, как Ф.М. 
Достоевский, А.П. Чехов, Н.А. Клюев и многие другие. 
Таким образом, создается диалог между литературой и 
журналистикой, благодаря которому появляются целые 
жанры, существующие на границе двух культурных об-
ластей: фельетоны, очерки, репортажи, портреты, эссе, 
путевые заметки и другие [6, с. 93]. Кроме того, сюжеты 
опубликованных статей нередко становились сюжетами 
художественных произведений. 

Конец девятнадцатого-начало двадцатого веков - пе-
риод быстрого развития издательского и печатного дела 
в России. Издательства открывали не только професси-
оналы, но и литераторы-любители, которые искали ин-
струменты, которые помогли бы им донести свои твор-
ческие идеи до сознания широких масс. Многообразие 
литературных течений того времени благоприятно по-
влияло на журналистику, так как каждое отдельное на-
правление или школа стремились создать собственное 
печатное издание для трансляции своей точки зрения. 
В стране формировалось новое искусство, и его теоре-
тики понимали необходимость в представлении дан-
ного культурного феномена читателю. С помощью про-
граммных статей и манифестов модернисты знакомили 
аудиторию с принципами и эстетикой образовавшихся 
течений. Возникали новые формы и типы изданий, на-
пример, «тонкий» журнал, журнал-манифест, изменился 
формат классических «толстых» журналов. 

Кроме того, на создание манифестов и теоретических 
работ писателей толкали постоянные литературные 
споры. По причине большого количества тематических 
изданий, неизбежно возникала конкуренция как в идео-
логическом, так и финансовом плане. Редакторы журна-
лов старались охватить более широкую аудиторию, чем 
их соперники. Для достижения этой цели, им было не-
обходимо найти единомышленников среди читателей, 
обосновать преимущества своего течения и издания. 
Также, художникам слова было важно донести собствен-
ную позицию, показать задачи и цели нового искусства, 
опровергнуть аргументы противников и доказать свою 
правоту. Ярким примером такого противостояния яв-
лялся неугасающий конфликт между журналом «Новый 
путь» Д.С. Мережковского и печатным изданием «Весы» 
В.Я. Брюсова. 

В то время, как «Новый путь» радостно приветствовал 
появление «Весов», их создатели, не поддерживая этиче-
ски-религиозных теорий Д.С. Мережковского, планируя 

переманить подписчиков «Нового пути». Впоследствии 
разногласие во взглядах привело к большому интеллек-
туальному противостоянию между изданиями. Главным 
камнем преткновения было предназначение искусства. 
Если петербургская школа превозносила религиозность 
литературы, неразрывно связывая писателя и Церковь, 
то «москвичи» подчеркивали независимую природу 
творчества. 

Это способствовало тому, что представители различ-
ных направлений и школ очень серьезно относились к 
теоретическим аспектам творчества. Им удалось найти 
оригинальные пути общения с читателями и уникальные 
формы творческого самовыражения. Благодаря такому 
подходу, современным исследователям легче анализи-
ровать литературное творчество Серебряного века. 

Развитие медиапространства в России на рубеже ве-
ков привело к тому, что центр литературной жизни пере-
местился из различных салонов и кружков в книгоизда-
тельства. Зачастую авторы вместе не только обсуждали 
новые произведения, критикуя их или подчеркивая их 
достоинства, но и работали над печатными изданиями. 
Яркий пример - «Цех поэтов», большая часть которого 
вошла в состав «Гилеи». Такой вид деятельности требо-
вал слаженности и сплоченности коллектива. Это стало 
одной из характерных черт культуры Серебряного века. 
Большинство новых течений формировалось вокруг 
определенного круга друзей-единомышленников. 

Литературные издания были важной площадкой для 
писателей и поэтов, с помощью которых они могли по-
знакомить читателя со своими произведениями. В кон-
це девятнадцатого века начал расти уровень всеобщего 
образования, итогом которого стало увеличение ауди-
тории печатных изданий. С середины девяностых годов 
девятнадцатого столетия до 1907 года число студентов 
выросло более чем в два раза [7, c. 735]. Новая публика 
проявляла большой интерес к художественной литера-
туре, однако, книги стоили довольно дорого, в то вре-
мя как журналы выходили чаще и были дешевле. Также 
популярностью пользовался раздел критики. Читатели 
ждали отзывов от литературоведов и исследователей, 
внимательно следили за различными дискуссиями и 
спорами на страницах печатной прессы. 

Кроме того, тесная связь с журналистской средой 
влияла на тематику, стиль и даже язык художествен-
ных произведений. Авторов все больше волновали со-
временные проблемы жителей страны. Пытаясь понять 
новое искусство, они также стремились дать ответы на 
вопросы, которые волновали россиян. Символисты соз-
давали из искусства новую религию, акмеисты искали 
красоту в простых вещах, футуристы призывали читате-
лей не боятся экспериментировать, а новокрестьянские 
поэты напоминали о значении традиций и обычаев в 
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русской культуре. Разнообразие литературных течений 
нашло отражение в резком увеличение числа журналов 
и альманахов. 

В рамках Серебряного века печатные издания игра-
ли важную роль, так как именно через сотрудничество с 
ними можно было добиться популярности. Нередко мо-
лодые писатели начинали с публикаций в журнальной 
прессе. Многим литературным журналам удалось рас-
крыть таланты юных авторов, например, первые работы 
тогда еще никому не известного А.А. Блока были опубли-
кованы в журнале «Новый путь» в 1903 году. Новокре-
стьянские поэты нашли свою аудиторию, в основном, 
благодаря публикациям в различных изданиях и упоми-
наниям об их творчестве в критических статьях других 
авторов. В данном процессе также имеет значение ав-
торитет редактора или писателя, порекомендовавшего 
или похвалившего какое-либо произведение. Иногда 
разгромная рецензия могла стоит автору литературной 
карьеры. 

По этой причине литературная критика так сильно 
влияет на творчество писателей и поэтов. Она также 
важна для исследователей, так как помогает взглянуть 
на произведение глазами современников. Мы можем 
сравнить чувства и мысли, которые оно вызывает у нас 
и у них. Это позволяет провести более глубокий анализ 
литературной среды и культуры в целом. 

Можно сказать, что благодаря печатным медиа на ру-
беже девятнадцатого-двадцатого веков, мы имеем воз-
можность более полно ознакомиться с литературным 
процессом Серебряного века. В журналах и газетах хоро-
шо прослеживаются тенденции и направления развития 
модернистской литературы. Читая статьи и рецензии, 
мы лучше понимаем социальную и культурную жизнь 
того времени. Журналистика данного периода занима-
ет значимое место в русской истории, оказав огромное 
влияние на авторов «нового искусства». Серебряный век 
в очередной раз показал глубокую связь между журна-
листской и литературной деятельностью. 
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Аннотация: В статье представлено лингво-правовое практико-ориенти-
рованное исследование, объектом которого является проявление речевой 
агрессии в языке сетевой коммуникации, а предметом – лексико-семантиче-
ская группа этнонимов. Цель статьи – показать необходимость разработки 
лингвоюридических норм речи, определения границ неконфликтного и кон-
фликтного функционирования языка. Авторы, используя эмпирические ме-
тоды исследования, рассматривают вопросы определения конфликтности 
использования этнонимов, приводят примеры судебных прецедентов при-
влечения к ответственности за использование этнофолизмов в социальных 
сетях. В статье делается вывод о необходимости разработки специальной 
шкалы лексической инвективности использования этнонимов.

Ключевые слова: речевая агрессия, инвективность, инотолерантность, ксено-
фобия, этнонимы, этнофолизмы.

THE USE OF ETHNONYMS 
IN INTERNET DISCOURSE 
AS A LEGAL LINGUISTIC ASPECT

I. Bradetskaya
U. Fysina

Summary: The article presents a linguo-legal practice-oriented study, the 
object of which is the manifestation of speech aggression in the language 
of network communication, and the subject is a lexico-semantic 
group of ethnonyms. The purpose of the article is to show the need to 
develop linguistic and legal norms of speech, to define the boundaries 
of non-conflict and conflict functioning of the language. The authors, 
using empirical research methods, consider the issues of determining 
the conflict nature of the use of ethnonyms, give examples of judicial 
precedents of bringing to responsibility for the use of ethnopholisms in 
social networks. The article concludes that it is necessary to develop a 
special scale of lexical effectiveness of the use of ethnonyms.

Keywords: speech aggression, invectivity, intolerance, xenophobia, 
ethnonyms, ethnopholisms.

Введение

Современное коммуникативное пространство изо-
билует нарушением норм литературного языка, 
использованием грубых и просторечных форм, 

проявлением речевой агрессии. Именно состоянием 
дискурса обусловлена актуальность темы данной ра-
боты: необходимостью разработки юридических норм 
речи, определения границ неконфликтного и конфликт-
ного функционирования языка.

Объектом нашего исследования является проявле-
ние речевой агрессии в языке сетевой коммуникации, а 
предметом – лексико-семантическая группа этнонимов. 
Именно их использование в текстах зачастую связано с 
разжиганием межнациональной и религиозной розни, 
проявлением интолерантности, ксенофобии.

Материалы и методы. Литературный обзор

При написании статьи были использованы теоретиче-
ские (анализ научных статей, классификация) и эмпири-
ческие (сравнение, наблюдение) методы исследования.

Авторами были проанализированы работы В.Д. Го-
лева [3] и его научного коллектива и были выделены 

основные направления их деятельности. Так, разработ-
ке правил речевого поведения в юридической сфере 
посвящены исследования З.В. Баишевой. Материалы о 
видах языковых конфликтов и способах их разрешения 
представлены в работах Н.А. Бикейкиной, О.В. Саржи-
ной, Е.С. Кара-Мурзы. Статьи А.В. Морозова и М.А. Грачё-
ва посвящены исследованию оскорбительной лексики. 
К.И. Бринев и В.А. Мишланов обращаются к проблемам 
судебной лингвистической экспертизы. В ряде работ 
(Г.С. Иваненко, Я.В. Олзоевой, Т.А. Сидоровой, Е.А. Яков-
левой) рассматриваются приемы и методы анализа 
текста в процессе составления лингвистической экс-
пертизы. Проблемы речевой агрессии рассматривают  
К.Ф. Седов [9], Е.И. Кондрашева и Тинина А.О. [6] и др. 

Далее были обобщены и систематизированы результа-
ты наблюдений в процессе преподавания «Юридической 
лингвистики» магистрантам вуза. Для анализа современ-
ного языкового материала авторы обращались к социаль-
ным сетям (Фейсбук, Инстаграм), мессенджерам, СМИ.

Обсуждение проблемы

Современное демократическое общество находится 
в сложной ситуации: провозглашаемая толерантность 
порой оказывается на грани попустительства и вседоз-
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воленности, а речевая интолерантность переходит в фи-
зическую агрессию и вражду. Связаны эти процессы как 
с политикой, так и с образованием, социальной работой, 
мультикультурализмом, миграцией и, конечно, межкуль-
турной коммуникацией.

Интолерантность в данной ситуации имеет разные 
формы проявления: избегание эмпатии, ассимиляция 
культуры, отстранение меньшинств от ключевых пози-
ций жизни общества, дискриминацию, физическое на-
силие и геноцид и пр. С точки зрения яркого речевого 
поведения объектом изучения юрислингвистики и линг-
вистической экспертизы становится ксенофобия.

Этнонимы относятся к лексико-семантическим при-
знакам проявления ксенофобии. Итак, этноним – назва-
ние наций, этносов, народов, племён. В лингвистике вы-
деляют виды этнонимов по степени коннотации:

 — Нейтральные, характерные для литературного 
языка, употребляющиеся в официально-деловом 
общении (например: немец, француз);

 — Экспрессивные, т.е. номинации с отрицательными 
значениями. Как правило, они носят эмоциональ-
но-оценочный характер и являются отражением 
стереотипных представлений. (например: фриц, 
чурка)

Экспрессивные этнонимы – этнофолизмы – выра-
жают интолерантность по отношению к носителям иной 
системы религиозных, национальных, культурных или 
же более специфических ценностей. Именно эта группа 
этнонимов является конфликтогенной в современной 
коммуникации и нередко становится предметом изуче-
ния юридической лингвистики, а затем уже и предметом 
рассмотрения лингвистической экспертизы.

Из всех экспрессивных этнонимов к языку вражды 
относятся лексемы со значением чуждости и агрессии. 
Это в первую очередь наименования представителей 
разных этносов с негативной коннотацией, распростра-
ненные в жаргонах, просторечии, разговорной речи, 
а также активно проникающие и в публичный дискурс 
(литературный язык): жид, черный, белый, узкоглазый, 
бульбаш и пр. По степени жесткости коннотации дан-
ные лексемы могут быть различными: от иронично-пре-
небрежительных до уничижительных, презрительных, 
бранных: «Сергей, нет, просто салоеды не люди!», «Грачи 
в смысле кавказцы? Если птицы, то давно уж прилете-
ли», «Десяток заграничных метельщиков метлы и язы-
ка». Нейтральные этнонимы могут использоваться как в 
толерантных и нейтральных дискурсах, так и использо-
ваться в языке вражды. 

Основная сложность с точки зрения экспертизы – раз-
граничить нейтральные этнонимы и этнонимы с оскор-
бительной коннотацией: например, в комментарии «А 

вы что русский, лицо кавказской национальности?» со-
держится явное противопоставление национальностей, 
но использован этноним и эвфемизм. С точки зрения 
юридической лингвистики, такой комментарий не будет 
считаться появлением ксенофобии, хотя он является до-
статочно конфликтогенным. На объективность оценки 
влияет и индивидуально-личностное восприятие, сте-
пень развития эмоционального интеллекта, уровень 
культуры и образования, психофизические характери-
стики сторон конфликта. Приведем пример. В одном из 
постов в соцсети «Фейсбук» сообщается «В Москве тол-
па мигрантов избила врача скорой помощи из-за серьги 
в ухе… Это были люди азиатской внешности, возмож-
но, таджики». Указание национальности само по себе 
не является проявлением нетерпимости, но контекст 
его способен создать. Это упоминание вызвало массу 
комментариев под публикацией, авторы большинства 
из которых увидели дискриминацию названной нации: 
«Зачем оскорблять людей, не зная кто это был на самом 
деле?», «Кроме таджиков нет другой национальности в 
России?» и пр. Кроме того, вводное слово «возможно», 
указывает на слабую уверенности автора публикации, в 
большей степени выражает субъективность, мнение. А 
мнение не является оскорблением.

Существуют и судебные прецеденты привлечения к 
ответственности за использование этнофолизмов в со-
циальных сетях согласно статьям 282 УК РФ и 20.3.1 КоАП 
РФ. Городской суд Нижнекамска признал местного жите-
ля виновным в унижении человеческого достоинства за 
опубликованный во «ВКонтакте» комментарий и назна-
чил административное наказание: «Все что они могут 
это создать шум и показуху, т.к. рабочими местами 
снабдят малый процент населения НК и завезут чурок 
турок и остальную шваль, еще и налогами практически 
не обложены». По словам обвиняемого, он не знал, что 
размещенные им материалы являются экстремистскими. 
Этот прецедент показывает, что обыденное сознание, 
низкая речевая культура осужденного, незнание право-
вой нормы в отношении использования этнофолизма, 
не освободили его от действия закона. 

В высказывании осуждённого доказуемо оскорби-
тельным оказалось слово «шваль», которое в Толковом 
словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой следует с пометой 
«простор., пренеб.». Этофолизм же «чурка» ни в одном 
словаре не обозначен как ругательное слово. В словаре 
арго В.С. Елистратова [4] одно из значений этой лексемы 
– житель Кавказа, Закавказья, Средней Азии, а само сущ. 
относится к сущ. общего рода. Тем не менее, носители 
языка воспринимают слово чурка как оскорбление. При-
ведем диаграмму, созданную на основе ответов студен-
тов РГУП. (Опрос проводился в рамках организации НИР 
студентов и подготовке доклада для конференции «Язык 
и право» 2021 г.). Было опрошено 315 студентов. Вопрос 
был сформулирован следующим образом: Считаете ли 
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вы использование слов чурка, бульбаш, айзер и пр. оскор-
бительными при обращении к лицу соответствующих 
национальности, этноса?

Результаты

Таким образом, вопрос определения конфликтности 
использования этнонима – достаточно проблемный для 
правовой лингвистики: мы говорим о недостаточной ин-
струментальной базе для определения факта агрессии, 
ксенофобии на лексическом уровне. Это один из акту-
альных вопросов юрислингвисики – необходимость раз-
работки фреймов инвективности, способных стать со-
держательной основой лингвистических рекомендаций 
судебным органам. Когда требуется дать квалификацию 
инвективности отдельного слова, эксперт не имеет дру-
гой возможности для объективного (законного) обосно-
вания своего мнения, кроме как обоснования с опорой 
на лингвистические источники, прежде всего, на пометы 
толкового словаря. Но филологический словарь не при-
зван выполнять юридическую функцию, не «имеет закон-
ного права» быть основанием следственных и судебных 
решений. При составлении словаря автор опирается на 
естественно-коммуникативную практику, а не на лин-
гнвоэкспертную. Кроме того, сложность представляет 
выяснение факта «преднамеренности-случайности» ис-
пользования оскорбительного выражения. Данная про-
блема связана с гибкостью языкового знака. Она одна 
из наиболее принципиальных и сложных для теории и 
практики юрислингвистики. Любое инвективное слово 
может быть употреблено неинвективно (например, А.П. 
Чехов ласково называл в письмах жену собакой), ней-
тральное же слово в определенных контекстах может 
оказаться оскорбительным (слово «кошка», нейтраль-

ное в русском языке, но употребленное с намеком, ак-
туализирующим устойчивый образ кошек как блудливых 
животных, может сильно задеть женщину). 

В качестве доказательства этой мысли приведем ку-
рьезный случай все с тем же словом чурка. Американ-
ская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс после концерта 
в Москве в августе 2019 г. узнала слово «чурка» и решила 
сделать футболку с таким принтом. Об этом она расска-
зала в своем Instagram-аккаунте: «Мне это слово показа-
лось очень воодушевляющим. Представила, если меня 
вдруг кто-то окликнет чурка, сразу почувствую себя 
классной и опасной девчонкой. Что-то похожее на слово 
«чика!», красивая, заряженная, смелая девушка — шар 
из огня», — написала артистка и опубликовала снимок 
с белой футболкой, на которой она стразами начала вы-
шивать русское ругательство. (По данным интернет-из-
дания Lenta.ru.) 

Заключение

Итак, при лингвоюридической трактовке текста ва-
жен анализ единиц как с точки зрения общеупотреби-
тельного, так и юридизированного дискурсов, так как 
оцениваются не сами факты, приводимые в печатном 
тексте, оценивается их авторская презентация и интер-
претация. Это и представляет сложность правоприме-
нения в отношении этнонимов как одной из проблем 
правовой лингвистики. На наш взгляд, это связано с не-
достаточной теоретической разработанностью фреймов 
лингвистической экспертизы: считаем необходимым 
разработку специальной шкалы лексической инвектив-
ности использования этнонимов, к примеру:

Нейтральное
Обидное (слабая 

степень инвективности)

Оскорбительное 
(высокая степень 
инвективности)

кавказцы (гипероним),
дагестанцы (этноним)

абреки
даг(и)

чурки
черномазые
хачики

При этом группы слов на этой шкале должны быть до-
статочно жестко фиксированы, ведь особенность юриди-
ческих канонов как раз и заключена в противостоянии 
всякой размытости и неоднозначности. Подобная лекси-
ко-стилистическая работа может стать объемным лингво-
правовым практико-ориентированным исследованием.
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Аннотация: Статья содержит результаты анализа, направленного на уста-
новление двойственности концепта «Огонь» в русской и английской карти-
нах мира. В основу концептуального анализа была положена модель, пред-
ложенная В.И. Карасиком (выделение ценностной, образной и понятийной 
стороны). В ходе лексикографического анализа было установлено, что несо-
впадающие концептуальные области в русской и английской картинах мира 
затрагивают различное понимание огня, который рассматривается как про-
явление, инструмент в английской картине мира, и как физический процесс в 
русской. Анализ отдельных примеров из паремиологического фонда русского 
и английского языков, а также из Национальных корпусов указанных языков 
показал, что в плане концептуального представления огня в двух сопоставля-
емых картинах мира наличествуют существенные сходства, поскольку огонь 
расценивается одинаково в качестве опасности, неприятности, трудности.

Ключевые слова: картина мира, концепт огонь, лингвокультурология, нацио-
нальное сознание, сравнительный анализ.

REFLECTION OF THE DUALITY OF THE 
CONCEPT "FIRE" IN THE LANGUAGE 
PICTURES OF THE WORLD

V. Bulycheva

Summary: The article contains the results of an analysis aimed at 
establishing the duality of the concept «Fire» in the Russian and English 
worldviews. The conceptual analysis was based on the model proposed 
by V.I. Karasikom (singling out the value, figurative and conceptual 
aspects). In the course of the lexicographic analysis, it was found that 
the mismatched conceptual areas in the Russian and English worldviews 
affect the different understanding of fire, which is considered as a 
manifestation, a tool in the English worldview, and as a physical 
process in the Russian one. An analysis of individual examples from the 
paremiological fund of the Russian and English languages, as well as 
from the National Corpuses of these languages, showed that in terms of 
the conceptual representation of fire in the two compared pictures of the 
world, there are significant similarities, since fire is equally regarded as 
danger, trouble, difficulty.

Keywords: picture of the world, the concept of fire, linguoculturology, 
national consciousness, comparative analysis.

Концептуальные исследования в современном линг-
вистическом пространстве характеризуются высо-
кой продуктивностью, поскольку они позволяют 

понять лингвокультурные параметры той или иной со-
общности, что соответствует современному антропо-
цетрическому направлению лингвистических учений. В 
свою очередь, сопоставительный анализ в этом аспекте 
позволяет выявить лакунарные области определенного 
картин мира разных лингвокультурных сообществ, что 
углубляет представления национально-культурной спец-
ифики языкового воплощения ментальных представле-
ний в заданной области. Обращение к изучению концепта 
«огонь» в русской и английской картинах мира актуаль-
но в виду того, что огонь как явление физического харак-
тера, является универсалией, однако, может демонстри-
ровать ряд различий культурологического характера, 
имеющими место в виду уникального исторического раз-
вития разных народов. Цель статьи – установить сред-
ства репрезентации двойственности концепта «Огонь» 
в русском и английском языках. Методы исследования: 
концептуальный анализ, сравнительный анализ, лексико-
графический анализ.

В ходе изучения двойственности концепта «Огонь» 

в русском и английском языках за основу принималась 
модель концептуального анализа В.И. Карасика, кото-
рый трактует данное понятие как многостороннее смыс-
ловое образование (отражение ментальной культуры), в 
котором можно выделить ценностную, образную и поня-
тийную стороны [1]. Для выявления лингвокультурных 
параметров концепта исследователь предлагает обра-
щаться к лексикографическим толкованиям, к фразео-
логическому фонду языка и к актуализации концепта в 
речи. Под картиной мира понимается языковое вопло-
щение концептуальных знаний представителей той или 
иной лингвокультурны [1]. 

В русском словаре С.И. Ожегова огонь понимается 
как `раскаленные светящиеся газы, отделяющиеся от го-
рящих предметов; пламя` [2]. Как видим, в русском тол-
ковании огонь рассматривается как физическое явле-
ние. В Oxford Leaner`s Dictionary приводится следующее 
толкование понятия «fire»: `the flames, light and heat, and 
often smoke, that are produced when something burns` 
[пламя, свет и тепло, а часто и дым, возникающие, когда 
что-то горит]; ` flames that are out of control and destroy 
buildings, trees, etc.` [пламя, которое выходит из-под кон-
троля и разрушает здания, деревья и т. д.]` [3]. Исходя из 
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представленной лексикографической дефиниции можно 
заключить, что огонь в английской лингвокультуре по-
нимается не как первоисточник (сам процесс горения, 
сопровождающийся возникновением огня), а как по-
следствие этого процесса, обладающего теми или ины-
ми свойствами – свет, тепло, инструмент разрушения. 
Приведенные словарные толкования лексем «fire» и 
«огонь» дают основания выделить несовпадающие кон-
цептуальные области – в английской лингвокультуре 
огонь рассматривается как проявление, как инструмент, 
в русской – как физический процесс, что является одним 
из средств проявления двойственности изучаемого кон-
цепта. 

Что касается паремиологического фонда, то в рус-
ском языке используются, например, следующие посло-
вицы, поговорки и фразеологизмы, относящиеся к коцн-
цептуальному пространству «огонь»: 

Пройти огонь, воду и медные трубы. Огонь в данной 
пословице метафорически осмысляется и концептуали-
зирует жизненные трудности. В основе метафорическо-
го переноса лежит состояние опасности, которое может 
провоцироваться огнем – угроза возгорания, физиче-
ского уничтожения / повреждения. 

Подливать масла в огонь. В основе данной послови-
цы также лежит метафорическое осмысление физиче-
ских параметров огня, которые состоят в том, что огню 
для горения нужны внешние источники питания, а мас-
ло, обладая высокой горючестью, является идеальной 
основой для поддержания пламени. Концептуальное 
представление огня в данном случае также отражает не-
гативное состояние человека или ситуации. 

Нет дыма без огня. В данном фразеологизме огонь 
является причиной, которая влечет за собой неприят-
ные последствия. В этом отношении огонь может расце-
ниваться как мощный импульс, провоцирующий возник-
новение нежелательных последствий. 

Таким образом, в русском сознании огонь ассоции-
руется с опасностью, трудностями и имеет негативную 
коннотацию. 

В английском языковом пространстве фиксируются 
следующие фразеологизмы с номинантом «fire»: 

Fight fire with fire. С точки зрения семантического зна-
чения, этот фразеологизм означает, что в борьбе с про-
тивником необходимо использовать те же методы, что 
и он. Огонь, таким образом, является, с одной стороны, 
инструментом ведения боя, а, с другой, символизирует 
сам процесс битвы, что дает основания говорить о про-
явлении двойственности и негативной коннотации в по-
нимании концепта «огонь» в английской картине мира. 

В английской лингвокультуре подчеркивается стре-
мительность огня, что находит отражение в следующем 
поговорке: get on like a house on fire. Данная паремия ис-
пользуется для того, чтобы обозначить способность лю-
дей быстро заводить знакомства, быстро выстраивать 
дружеские отношения [3]. Концептуальное представле-
ние огня формируется за счет метафорического осмыс-
ления одного из основных свойств пламени – быстро 
распространятся при условии наличия легко воспламе-
няемых материалов. 

Негативная коннотация огня в английской лингво-
культуре проявляется в поговорке out of the frying pan 
into the fire. В данной паремии огонь является символом 
неприятностей, трудной ситуации. 

Таким образом, анализ выбранных примеров из па-
ремиологического фонда русского и английского языков 
показал, что в плане концептуального представления 
огня в двух сопоставляемых картинах мира наличеству-
ют существенные сходства, поскольку огонь расцени-
вается одинаково в качестве опасности, неприятности, 
трудности. 

Для изучения средств актуализации концепта «огонь» 
в речи обращаемся к Национальным корпусам русского 
и английского языков. Изучение отдельных примеров 
из русского языка показал, что огонь подвергается ме-
тонимическому осмыслению и может пониматься, как 
костер (Человек с яблоком в кармане редко расклады-
вал костёр –и то на опушке или у реки, а в глубине-то 
леса кому нужен огонь? (Юрий Коваль. Сиротская зима 
(1980-1993))); как боевые действия военного характера 
(Зимнего дворца, а тем более Бастилии поблизости не 
оказалось, поэтому хмельной инсургент открыл бес-
пощадный огонь по случайному автомобилю (Ночной 
ковбой с улицы Робеспьера // «Криминальная хроника», 
2003.06.24)); как символ начала перемен, ведущих к ка-
чественным улучшениям (Будем молиться, чтобы тот 
огонь, который прошёл сейчас по нашей земле, зажёг 
человеческие сердца, чтобы теперь было положено на-
чало новой жизни.). Последний пример демонстрирует 
наличие положительной коннотации в концептуальном 
понимании огня в русском национальном сознании.

В Британском национальном корпусе обнаружива-
ются примеры, которые создают концептуальное пред-
ставление огня, как средства оказания физического 
разрушительного воздействия (Leicestershire, he says 
that he has seen people tied to posts and set on fire (Cen-
tral Weekend Live – part 2)); как бедствие стихийного 
масштаба (One answer could be that, where the damage is 
caused by fire, the consequent danger to life may be similar to 
that created by an explosion (Principles of criminal law. Ash-
worth, Andrew. Oxford: OUP, 1991)); как локальное воз-
горание, которое требует скорейшей локализации (In 
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January he escaped a fire which engulfed the Cheshire Home 
where he was staying in Greatham, Hants (The Daily Mir-
ror. 9610 s-units)). Приведенные единичные примеры 
из Британского национального корпуса иллюстриру-
ют, что концепт «огонь» в английской лингвокультуре 
связан с опасностью и разрешительным воздействием. 
В этом плане отмечается схожесть с русским концепту-
альным представлением огня, где также прослежива-
ется отрицательная коннотация.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 

двойственность концепта «Огонь» на семантическом 
уровне реализуется в понимании огня, как явления фи-
зического мира, с одной стороны, и как символьного 
значения опасности, неприятности, сложности, с другой 
стороны. К сходим концептуальным признакам в англий-
ской и русской картинах мира было отнесено негативное 
коннотативное понимание огня, отличием является то, 
что в русской картине мира огонь – то первоначальное 
состояние физического явления (пламени), а в англий-
ской – последствия физического процесса горения.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы лингвистической сложности 
перевода англоязычных мемов. Автором приведено понятие мема и основ-
ные критерии классификации мемов. Отмечены культурные предпосылки 
возникновения мемов и специфика их распространения. На примере англоя-
зычных мемов раскрыты особенности их перевода на русский язык в контек-
сте культурного кода западного общества.

Ключевые слова: интернет-мем, межкультурная коммуникация, мем, сете-
вая культура, социальные сети.

ENGLISH-LANGUAGE INTERNET 
MEMES AND THE SPECIFICS OF THEIR 
TRANSLATION INTO RUSSIAN

Sh. Voskanyan

Summary: The article deals with the linguistic complexity of the 
translation of English-language memes. The author presents the concept 
of a meme and the main criteria for classifying memes. The cultural 
prerequisites for the emergence of memes and the specifics of their 
distribution are noted. Using the example of English-language memes, 
the features of their translation into Russian in the context of the cultural 
code of Western society are revealed.

Keywords: internet meme, intercultural communication, meme, network 
culture, social networks.

Мемы стали неотъемлемой частью современной 
сетевой культуры, являясь одним из ее основ-
ных признаков. Мемы, как правило, обладают 

юмористической направленностью и обыгрывают раз-
личные аспекты массовой культуры. Распространение 
мемом привлекает большой исследовательский интерес 
со стороны социологов, педагогов, психологов и пред-
ставителей многих других научных направлений. 

Понятие мема сложно поддается определению, по-
скольку является элементом современной культуры, име-
ет непростую культурологическую природу и включает 
в себя различные сущностные признаки. М.В. Ягодкина 
определяет мем как «креолизованный вирусный знак, 
распространяющийся от одного интернет-пользовате-
ля к другому» [5, с. 143]. Также исследователь отмечает, 
что мем есть «информационный комплекс, насыщенный 
экспрессией, формирующий социальную среду, переда-
ваемый, в основном, посредством социальных сетей» [5, 
с. 143]. Мемы распространяются в сетевых сообществах, 
ядром которых являются социальные сети. Возникшие 
в контексте культуры постмодерна социальные сети по-
строены на эклектичной основе, разрозненность комму-
никаций, независимость от авторитетов и потребность в 
ярких месседжах обусловили возникновение мемов, ко-
торые представляют собой объединение лаконичной ин-
формации. Юмор, гротеск и ирония вызывают комплекс 
эмоциональных реакций, и передача их в сжатом виде 
позволяет вызвать быстрое эмоциональное отношение к 
контенту. В таблице 1 представлены основные критерии 
классификации мемов – по авторству, источнику, харак-

теру употребления, а также по релевантности их лингви-
стических характеристик [1, с. 78].

Таблица 1. 
Классификация интернет-мемов

Критерии Виды

Авторство - авторские
- анонимные

Источник - блогосфера
- книги
- видео
- песни

Употребление - ширококонтекстуальные
- узкоконтекстуальные

Релевантность лингвистических 
характеристик

- идиоматические
- неидиоматические

Существенное значение для анализа мемов имеет 
критерий релевантности лингвистических характери-
стик, особенно в части рассмотрения идиоматических 
мемов. Данная категория мемов по своему содержанию 
становится ясна только при наличии знаний о культур-
ной среде, в которой они возникли. 

Источники происхождения мемов различны. Чаще 
всего ими становятся:

 — Культура региона;
 — Компьютерные игры;
 — Аудио и видеопродукция (музыка, фильмы, сери-
алы, аниме). 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.04.10
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Мемы могут выполнять функцию межкультурной 
коммуникации. Мемы обеспечивают связь различных 
культурных явлений и феноменом, присущих разным 
социальным группам. Чаще всего это происходит при 
наличии определенного объединяющего начала (к 
примеру, возникшие на основе популярных компью-
терных игр). Фактически, мемы стали новой, универ-
сальной единицей культурной информации, которая 
отражает различные аспекты жизни и сетевой актив-
ности пользователей. 

Несмотря на потенциальную универсальность ме-
мов, далеко не все мемы могут быть однозначно поня-
ты при вычленении из породившей их культурной сре-
ды. Как правило, межнациональный характер имеют те 
мемы, которые обладают неидиоматической природой. 
В отношении англоязычных неидиоматических мемов 
барьер восприятия российских пользователей невы-
сок ввиду наличия базовых знаний английского языка. 
Примером может служить большое количество мемов, 
связанных с американскими политиками, с героями 
англоязычных фильмов и сериалов (при отсутствии не-
идиоматических признаков). Отдельные мемы получают 
широкое распространение. Характерным примером яв-
ляется кот Grumpycat, который составил основу бренда 
еды для кошек. 

Идиоматические англоязычные мемы представляют 
определенные сложности для перевода и восприятия. 
Так, один из канадских мемов представляет сфотогра-
фированную таблицу на одном из доков со следующей 
надписью: «Yes trespassing. This is a private dock, but you 
are welcome to sit here and enjoy the view». Табличка со-
общает, что данный док является частным, однако на 
нем можно посидеть и получить удовольствие. Ниже 
автором мема сделана надпись «Canada 100», которая 
в сочетании с фоном создает отсылку к игре The Elder 
Scrolls V: Skyrim. Смысловая конструкция мема создает 
образ Канады как доброжелательной и прогрессивной 
страны. Данный мем является примером объединения 
культурологических особенностей конкретного места 
и специфики видеоигры. При литературном перево-
де мема необходимо подчеркивать частный характер 
дока и добровольное желание владельца открыть его 
для посещения. 

Наибольшие сложности перевода возникают, когда 
в мем построен на краткой лаконичной фразе, которую 
нельзя дословно перевести на русский язык в удобном 
для восприятия формате. Один из популярных амери-
канских мемов содержит два графических изображения 
– слева представлен Д. Трамп с развевающейся на ветру 
прической, справа – кукуруза в початке. Ниже содержит-
ся надпись «Who wore it better?», которая может быть пе-
реведена как «Кто носил лучше?». Дословный перевод на 
русский язык не представляется возможным по причине 

существенных морфологических различий в указанной 
конструкции. Для восприятия в России больше подходит 
следующий вариант перевода: «Кому идет больше?». Дан-
ный тип мемов с картинкой и комментариями является 
одним из наиболее популярных и востребованных среди 
интернет-аудитории. А.Н. Гребенев отмечает, что прототи-
пичной структурой макрос-мемов, как мультимодальных 
высказываний, является комбинация визуального образа 
(картинка, фотография, кадр фильма, гиф-изображение) с 
надписями-комментариями [2, с. 242].

Отдельная часть англоязычных мемов построена на 
игре слов. С.В. Канашиной были проанализированы 500 
мемов, в ходе чего определено, что 126 из них содержат 
игру слов. Языковая игра реализуется на фонетическом, 
морфологическом, графическом уровнях. Характерны-
ми аспектами языковой игры в англоязычных интернет-
мемах являются опора на экстралингвистический кон-
текст и демократизация языка [3, с. 81].

Известность в англоязычной среде приобрел мем с 
неправильно написанной на английском языке выве-
ской. На двери магазина висит вывеска со следующим 
текстом: «We is closed». В данном случае неверно употре-
блена форма глагола to be: вместоWe are closed с глаго-
лом to be множественного числа употребляется глагол 
to be третьего лица, единственного числа -We is closed. 
В меме искажены комментарии – вместо You are closed 
и When do you open? Указано You is closed и When does 
you open? Здесь автор мема показывает свою критич-
ную юмористичекую оценку. Рассматриваемый мем об-
ладает языковой сложностью, его перевод на русский 
язык не представляется возможным, поскольку в меме 
обыгрывается английская грамматика. Единственно до-
пустимый способ передачи смысла мема – лингвистиче-
ский комментарий. 

Характерным примером игры слов в англоязычных 
мема является словосложение, в результате которого 
сохраняются лексические значения обоих слов: Brexit to 
be followed by Grexit, Departugal, Italeave; Oustria, Finish, 
Slovakout [4, с. 141].

Некоторые англоязычные мемы содержат доста-
точно понятную для российских пользователей игру 
слов, и лишь иногда нуждаются в комментариях пере-
водчика. На одном из известных мемов двое мужчин, 
персонажей аниме-сериала «Цельнометаллический 
алхимик», поживают друг другу руки. На мужчине сле-
ва содержится надпись «Fat Americans», на мужчине 
справа – «Rich British». В центре содержится надпись 
«Too many pounds». Здесь под фунтами американца 
понимается вес, под фунтами англичанина – деньги. 
Мем является одним из тех примеров, когда перевод 
на русский язык практически не требуется – он интуи-
тивно понятен сетевой аудитории. 
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Отдельные англоязычные мемы носят кросскуль-
турный характер и предельно ясны с учетом того, что 
стереотипы о западной жизни имеют в мире широкое 
распространение. Так, на одном из мемов в верхней ча-
сти изображен атлетично сложенный мужчина в одежде 
цветов американского флага, ниже приведен скриншот 
новостного выпуска с надписью «Man Trades Baby For 15 
Big Macs», что можно перевести практически дословно 
как «Мужчина обменял ребенка на 15 биг-маков». Верх-
няя часть картинки снабжена подписью «How Americans 
see America», внизу мема содержится надпись «How the 
other 196 countries see America». Здесь снова применим 
дословный перевод с использованием точных формули-
ровок. Мем раскрывает самоиронию в качестве одной 
из составляющей культуры постмодерна. 

Таким образом, англоязычные мемы зачастую пред-
ставляют достаточно большую сложность для перевода в 
связи с необходимостью отражения смысловых конструк-
ций без трансформации заложенной идеи. Значительная 
часть мемом построена на языковой игре, производимой 
путем графической, фонетической, морфологической 
трансформации лексических единиц. Отдельные мемы 
и вовсе не поддаются переводу, поскольку отражают 
грамматические и лексические особенности английского 
языка – в этих случаях допустимым является только ком-
ментарий переводчика. Вместе с этим, часть мемом прак-
тически не нуждается в переводе по причине интуитив-
ной понятности. Особенности перевода англоязычных 
мемов зависят не только от их характера, но также и от 
известности контекста для российской аудитории.
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Аннотация: В рамках настоящей статьи дается небольшая характеристика 
категории модальности в английском языке. В древнегерманских языках су-
ществовала небольшая, но очень важная из-за частого использования груп-
па глаголов настоящего времени. Глаголы этой группы представляют особый 
интерес, так как именно к ним восходят модальные глаголы - основное сред-
ство выражения внутренней модальности. По сути, это группа сильных гла-
голов, которые в дописьменный период потеряли одни формы, но сохранили 
и приобрели другие, изменив свое лексическое и грамматическое значение.
Модальность – это грамматическая и семантическая категория, которая 
выражает различные связи между выражением и реальностью. Модаль-
ность – лингвистическая универсальность, относящаяся к основным катего-
риям естественного языка. Группа модальных глаголов включает небольшое 
количество глаголов, которые выделяются среди всех глаголов рядом ха-
рактерных особенностей значения, использования и грамматических форм. 
Эти глаголы не имеют правильной грамматической категории глаголов (тип, 
временная атрибуция, голос); они могут иметь только формы настроения и 
времени, которые являются индикаторами сказуемого. Из-за этого, а также 
из-за отсутствия непредикативных форм (инфинитив, герундий, причастия) 
модальные глаголы находятся на периферии глагольной системы английско-
го языка.

Ключевые слова: язык, лингвистика, модальность, глагол, объективный, 
субъективный, грамматический, лексический.

APPROACHES TO THE STUDY 
OF THE CATEGORY OF MODALITY 
IN MODERN ENGLISH

A. Isaeva

Summary: The article deals with a small description of the category of 
modality in English. In the ancient Germanic languages, there was a 
small, but very important due to its frequent use, a group of present verbs. 
The verbs of this group are of particular interest, since it is to them that 
modal verbs ascend - the main means of expressing internal modality. 
In fact, this is a group of strong verbs that in the preliterate period lost 
some forms, but retained and acquired others, changing their lexical and 
grammatical meaning.
Modality is a grammatical and semantic category that expresses the 
various connections between expression and reality. Modality is a 
linguistic universal that belongs to the main categories of natural 
language.
The group of modal verbs includes a small number of verbs that stand 
out among all verbs in a number of characteristic features in meaning, 
use and grammatical forms. These verbs do not have any proper verb 
grammatical category (type, temporal attribution, voice); they can only 
have forms of mood and time, which are indicators of the predicate. Due 
to this, and also due to their lack of non-predicative forms (infinitive, 
gerund, participles), modal verbs are on the periphery of the verbal 
system of the English language.

Keywords: language, linguistics, modality, verb, objective, subjective, 
grammatical, lexical.

По утверждению Хаффмана (1996) люди используют 
язык как средство общения друг с другом и выра-
жают свои желания, эмоции, мысли, отношения и 

потребности. Общение формируется людьми повсюду 
и в любое время. Однако, хотя люди постоянно практи-
куют общение, недопонимание по-прежнему случается 
постоянно, особенно когда у людей разные культуры. 
На общение людей всегда влияют различия в культуре, 
включая происхождение, привычки общения и языки, 
и все эти факторы вызывают недопонимание. К сожа-
лению, недопонимание является обычным явлением 
- слушатель или читатель иногда не понимает, что ска-
зано или написано. До появления письменности люди 
использовали изображения (наскальные рисунки), ко-
торые превратились в словесные символы. Когда люди 
собираются говорить или писать, они формируют свои 
мысли таким образом, чтобы они соответствовали кон-
тексту или ситуации. Но в действительности желания не 

совпадают с результатом. Смысл слов или предложений 
иногда отличается от формы слов.

Модальность является предметом исследования мно-
гих лингвистов, которая основывается на достижениях 
логики, семиотики и психологии. В силу своей специфики 
модальность до сих пор не получила полного объяснения. 

Модальные глаголы используются для обозначения 
различных значений или действий, таких как запрос, 
обязательство, приказ, разрешение и т.д. Со всеми раз-
личными оттенками значения, использование модаль-
ных глаголов представляет собой огромную проблему 
для студентов. Если учащиеся неправильно используют 
модальный язык, это изменит предполагаемое намере-
ние или тон их высказывания, заставив их казаться гру-
быми или неуверенными. Важно помнить, что многие 
варианты использования модальных глаголов зависит 
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так же и от культуры речи. Использование модальных 
глаголов - одна из самых проблемных областей в англий-
ской грамматике. Модальные глаголы имеют несколько 
значений, и существует множество способов их исполь-
зования. Кроме того, значения модальных глаголов мо-
гут быть выражены множеством различных способов с 
привлечением других грамматических и лексических 
элементов. Между носителями английского языка суще-
ствуют определенные различия в правильном использо-
вании модальных глаголов. 

В русском языкознании категорию модальности ис-
следовали А.Х. Востоков, В.А. Богородицкий, Шахматов 
А.А. Потебня, Е.М. Пешковский, И.И. Мешанинов и др. 
Особо следует отметить также заслуги В.В. Виноградова 
по изучению модальности. По мнению В. В. Виноградова, 
модальность отражается в первую очередь в предложе-
ниях и во всех косвенных формах глагола, выраженных 
в синтетических и аналитических формах. Следует отме-
тить, что, несмотря на многочисленные исследования, 
некоторые проблемы, связанные с модальностью, еще 
не решены. Одна из этих проблем - категория, к которой 
применима модальность.

В лингвистике различают два основных подхода к 
категории модальности – это широкая и узкая модаль-
ности. Модальность в широком виде трактуется как ка-
тегория предложения, которая выражает отношение 
говорящего к событиям. Такой подход к модальности 
свойственно в русистике и просматривается в трудах 
В.В. Виноградова и его сторонников. Эмоции могут быть 
выражены и описаны, а модальность невозможно пере-
дать описательно. (2)

Модальность выражается грамматическими и лек-
сическими средствами (формами наклонений, модаль-
ными словами и частицами, интонацией). Как известно, 
существуют разные принципы разделения модально-
сти, но традиционным является деление модальности 
на три типа: объективную, субъективную и произво-
дную модальность.

Объективная модальность - выражение отношения, 
сообщаемого к действительности. Грамматическими 
средствами выражения объективной модальности явля-
ются категория наклонения, категория времени, различ-
ные типы интонации. 

Кроме того, учёными-лингвистами выделяется мо-
дальность субъективная: выражение отношения лица, 
говорящего к сообщаемому (уверенность или неуверен-
ность, согласие или несогласие, экспрессивная оценка). 
Языковыми средствами выражения субъективной мо-
дальности являются порядок слов, интонация, лексиче-
ские повторы, модальные слова и частицы, междометия, 
вводные слова и словосочетания, вводные предложения.

Существуют следующие типы модальности:
1. Модальность, выражающая действительность 

- высказывание говорящего соответствует объ-
ективной реальности. Субъект воспринимает вы-
сказывание как истинный и реальный факт.

2. Модальность, выражающая нереальности - дан-
ная информация или указанное содержание про-
тивоположны объективной реальности. Субъект 
считает это нереальным, возможным или невоз-
можным, желательным, нереализованным или 
предполагаемым. 

В свою очередь М.В. Зайнуллин подразделяет мо-
дальность, отражающая нереальность, на следующие 
подгруппы:

1. модальность, обозначающая важность и необхо-
димость (Debitival);

2. модальность, обозначающая возможность и не-
возможность (Potensial); 

3. модальность предположений и сомнений (Hipotetik);
4. модальность обозначающий приказ (Imperativ);
5. модальность выражающая намерение (Intensional);
6. модальность выражающая пожелание (Optative) (3);

В своей исследовательской работе Ф.Ф. Джахангиров 
выделяет следующие виды модальности:

 — утвердительная или отрицательная модальность;
 — объективная или субъективная модальность;
 — истинная или ложная модальность;
 — реальная или нереальная модальность;
 — желательная или нежелательная модальность;
 — возможная или непредсказуемая модальность;
 — необходимая или ненужная модальность;
 — важная или неважная модальность;
 — временная модальность; (6,11)

А.А. Худяков дал следующую классификацию кате-
горий модальности: объективная модальность - алети-
ческая (аподиктическая, ассерторическая) и деонтиче-
ская; субъективная модальность – эпистемический и 
аксиологический.

По мнению А.А. Худякова человеку могут быть прису-
щи знак и качество предмета или могут и не быть. Напри-
мер, в предложениях: Alex is a talented pupil; The weather 
is good; The bus go away субъект и объект отмечены ка-
чествами и характеристиками, которыми они обладают. 
Модальность таких суждений называется ассерториче-
ской модальностью. (5)

Аподиктическая (греческое слово, означающее ло-
гическое значение, неопровержимый) и напористая 
(латинское слово для утверждения) могут быть объеди-
нены, если они отражают объективную реальность и не 
зависят от субъективных факторов. Аподиктическая и 
утверждающая модальность являются подтипами объ-
ективной модальности.
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Другой тип объективной модальности называется 
деонтической. Деонтическая модальность (греческое 
слово, производное от деонтологии, означающее на-
уку о долге) – состоит из норм, определенных обще-
ством, социальными группами. Такие нормы могут быть 
двух типов: правовые и этические. Хронологически они 
возникают после первого (юридического) и второго 
(этического), то есть после создания государства уста-
навливаются правовые нормы. В качестве примера де-
онтической модальности можно привести следующие 
предложения: 

Man must be honest. - Все должны быть честными. 
Children ought to respect their parents. - Детям нужно 

уважать своих родителей.

Анализ этих двух типов объективной модальности 
показывает, что алетическая модальность, основан-
ная на законах природы и объективной реальности, 
фундаментально отличается от деонтической модаль-
ности, которая состоит из норм, разработанных и со-
блюдаемых людьми и обществом. В деонтической мо-
дальности нормы и законы создаются и регулируются 
людьми и обществом, в то время как в алетической 
модальности воспринимается только объективная 
реальность (6).

Второй тип модальности - субъективная модаль-
ность. Субъективная модальность относится к отноше-
нию говорящего к выражаемой мысли или высказыва-
нию. Субъективная модальность имеет эпистемические 
и аксиологические подтипы.

В случае эпистемической модальности (греческое 
слово, означающее науку о восприятии) говорящий вы-
ражает свои мысли о речи. В этом случае используются, 
например, следующие выражения: I know that…, I believe 
that…, I am sure that…, и т.д. 

Следует отметить, что вторым подтипом субъектив-
ной модальности является аксиологическая модаль-
ность (аксиология - это греческое слово, означающее 
науку о ценностях). В этом случае говорящий использует 
предикаты good и bad.

Средства выражения субъективной модальности бо-
гаты. Субъективная модальность может быть выражена 
интонацией, порядком слов, синтаксическими повторе-
ниями, конструкциями, обозначающими интенсивность 
и непрерывность, привычками, модальными словами, 
междометиями и предложениями. (6, 11) 

Позиция лингвистов относительно средств выраже-
ния модальности различна. Некоторые лингвисты отме-
чают, что средства выражения модальности относится 
только к лексической категории, и поэтому выражается 
лексически. Другие считают модальность грамматиче-
ской категорией и выражают ее грамматически.

В предложениях модальные слова могут выполнять 
различные синтаксические функции:

 — выступать в качестве промежуточного слова в 
предложении;

 — работать в диалоговой речи как предложение;
 — служить для связывания независимых предложе-
ний в тексте. 

«Модальность, которая является параметром содер-
жания предложения, выражается через различные си-
стематические языковые уровни. Такие средства иногда 
называют модусами. К их числу относятся формы накло-
нения глагола, модальные и модализованные глаголы, 
модальные слова и даже интонация.» (5, 66).

Модусы делятся на две группы:
1. de re (с латинского «о вещи»);
2. de dicto (латинского «о том, что сказано»);

Объективная модальность реализуется с помощью 
первой, а субъективная эпистемическая модальность 
выражается с помощью второй.

Грамматическая структура режимов de re более про-
ста, поскольку они не требуют наличия режимов de dicto. 
Однако структуры de dicto модусов более сложны, пото-
му что они обязательно требуют наличия de re модусов. 
И это логично: эпистемическая модальность включает в 
себя не только объект и его знак, отношение между ними 
(объективную модальность), но и субъект, оценивающий 
это объективно-модальное отношение (5, 66).

I think that he is brave, где I think de dicto является ос-
новной частью сложноподчиненных предложений, ис-
пользуемых для вынесения суждений о типах, потому 
что он выражает отношение автора к идее (de re модус).

Из вышесказанного ясно, что одни и те же языковые 
единицы могут действовать как de dicto, так и de re. 
Таким образом, модальный глагол must обычно может 
действовать как аподиктический подтип алетической 
модальности (Alex must go), как деонтическая модаль-
ность (Еveryone must follow etiquette). 

В той же ситуации модальный глагол can может дей-
ствовать как деонтический подтип алетической модаль-
ности, например:

Alex can write. – Алекс может писать. (асерторический 
подтип алетической модальности).

Другими словами, модальный глагол can может дей-
ствовать как модус de re, выражая предметную модаль-
ность. Модальный глагол can также может действовать 
как модус de dicto, отражающий эпистемическую мо-
дальность, например:

Alex can be writing a letter now. – Может быть Алекс 
сейчас пишет письмо.
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Рассмотрев эти примеры, мы можем сделать вывод, 
что модальность выражается через модусы de dicto, 
потому что средства выражения модальности, в этих 
предложениях, показывают точку зрения говорящего. 
Например:

Alex looks excited = Alex is excited = I think that Alex is ex-
cited. – Алекс выглядит взволнованным. = Алекс взволно-
ван. = Я думаю, что Алекс взволнован. (5, 67).

Таким образом, в современном английском язы-
ке модальность имеет разные средства выражения на 
грамматическом, лексическом и интонационном уровне. 
Она может быть выражено глагольными формами, мо-
дальными глаголами (can, may, must и т.д.), модальными 
словами (perhaps, surely, certainly), фонетическими сред-
ствами (интонацией и ударением).

В современном английском языке модальные слова, 
выражающие субъективное отношение к действитель-
ности, в основном делятся на четыре группы:

1. Модальные слова, выражающие сомнение и подо-
зрение, например:
maybe, perhaps, probably, possibly, evidently, 
presumably, obviously, apparently;
Perhaps we will go to the movie. - Возможно, мы схо-
дим в кино.
We may possibly run into them at the concert. - Воз-
можно, мы встретимся с ними на концерте.

2. Модальные слова для обозначения симпатий или 
антипатий, например: fortunately, unfortunately, 
luckily, unluckily, happily, unhappily;
Unfortunately, the trip to dreamland was short. – К со-
жалению, поездка в страну грез была недолгой.

3. Модальные слова, которые служат для усиления 
смысла, например: really;
You know, the sheep is really biq.- Знаете, овца 
действительно большая.

4. Модальные слова, выражающие уверенность, на-
пример: of course, surely, to be sure, sure enough, ob-
viously, no doubt, naturally, really, certainly, undoubt-
edly, decidedly, in fact, indeed;
Reduction of inflation is of course a high policy priority. 
- Снижение инфляции, конечно, является одним из 
главных приоритетов политики. 
They are indeed key to ending conflicts and to sta-
bilizing war-torn countries. - Они действительно 
являются ключом к прекращению конфликтов и 
стабилизации раздираемых войной стран.

Хотя модальные слова близки по значению, каждое 
из них имеет определенный оттенок значения. В со-
временном английском языке суффиксы, означающие 
сокращение и уменьшение, могут принадлежать к мор-
фологическим средствам выражения модальности, на-
пример: -let, -ule, -ette, -kin, -ock, -ling, -y.

Некоторые суффиксы, которые добавляются к суще-
ствительным, являются стилистически нейтральными, 
также обозначают небольшой размер или вес. Например,

Let (islet - остров; booklet – буклет), -kin (lambkin – яг-
ненок; boykin – мальчик), -ule (spherule - маленькое сфери-
ческое тело, animacule – животное), -ette- (kitchenette – 
маленькая кухня, balconette - небольшой балкон), -ock 
(hillock – холм, paddock – загон, bullock - волчонок).

Суффиксы, придающие положительное или отрица-
тельное стилистическое значение. Например,

-ling добавляется к существительным, которое упо-
требляется в уменьшительно-ласкательном значении, 
(catling –котейка, firstling – первенец).

-ling может быть использован и в негативном смыс-
ле (неуважение, оскорбление), (weaking – слабый, 
snakeling – змея (злоязычный)).

Категория модальности включает объективную мо-
дальность, которая традиционно составляет ядро этой 
категории и выражает отношение доставленного к ре-
альности, и субъективную модальность, которая вы-
ражает отношение говорящего к сообщению и степень 
уверенности в нем. определяет вероятность действи-
тельности мнения, которое отражает факты или кон-
кретное мнение. Модальность описывает особенности 
использования языка, а не некоторые особенности, ка-
чества или характеристики мира, и относится к катего-
риям, которые имеют функцию связи между говорящим 
и его речью.

Как отмечают многие лингвисты, между субъектив-
ной и объективной модальностями нет резкой гра-
ницы. Многие работы посвящены категории модаль-
ности, но наиболее распространенное определение 
модальности связано с тем, что эта категория выража-
ет свое отношение к действительности с точки зрения 
сообщения.

Таким образом, модальность – это грамматико-се-
мантическая категория, которая выражает отношение 
говорящего к тому, что он говорит, его оценку отно-
шения доставленного человека к объективной реаль-
ности. Содержание заявления можно рассматривать 
как реальное или нереальное, возможное или невоз-
можное, необходимое или вероятное, желаемое или 
нежелательное. Модальность может быть выражена 
как грамматическими, так и лексическими средствами 
(формами настроения, модальными словами и части-
цами, интонацией и т.д.)

Суммируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, 
что модальность до сих пор не получила полного объясне-
ния в связи с ее многоплановостью, специфичностью язы-
кового выражения и функциональными особенностями.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию эксклюзивных лексических за-
мен, обнаруженных в отредактированном Нилом Сорским «Житии Святого 
Феодора Студита». В ней рассмотрены случаи лексической правки установ-
ленного текста-антиграфа, показано, что книжник осуществлял сличение 
славянских списков без сверки с греческим оригиналом. При этом искусство 
Нила-редактора проявилось в умении наиболее точно передать исходный 
смысл каждого фрагмента и адаптировать древний перевод XII в. для верно-
го восприятия источника книжниками эпохи XV в., когда происходили посту-
пательные изменения в норме церковнославянского языка русского извода.

Ключевые слова: лексическая норма, «Соборник житий греческих Святых», 
Нил Сорский, основной антиграф, автограф, греческий оригинал.

NEWLY DISCOVERED LEXICAL 
SUBSTITUTIONS IN THE "COLLECTION 
OF LIVES OF GREEK SAINTS" 
BY NILUS OF SORA

P. Karavaeva

Summary: The article is devoted to research of exclusive lexical 
substitutions that were found in the Life of St. Theodore the Studite, 
edited by Nilus of Sora. We have considered cases of lexical editing of 
the established antigraph text. It is shown that the scribe carried out 
a comparison of the Slavic lists without reconciliation with the Greek 
original. At the same time, the art of Nilus the editor manifested itself 
in the ability to most accurately convey the original meaning of each 
fragment and adapt the ancient translation of the 12th century for 
the correct perception of the text by scribes of the 15th century era, in 
which there were progressive changes in the norm of the Church Slavonic 
language of the Russian edition.

Keywords: lexical norm, "Collection of Lives of Greek Saints", Nilus of Sora, 
main antigraph, autograph, Greek prototype.

В истории книжно-славянской письменности русско-
го извода XV век ознаменован появлением ярких 
фигур авторов и редакторов, развитием нормали-

заторской деятельности в книжных центрах (Кирилло-
Белозерском, Иосифо-Волоцком монастырях, Троице-
Сергиевой Лавре) и поступательными изменениями в 
норме церковнославянского языка, обусловленными 
как привнесением в Московскую Русь корпуса новых 
южнославянских переводов XIII–XIV вв. и правленых 
редакций древних текстов [22, с. 147–175], так и суще-
ственными изменениями в старорусском языке. Имен-
но в эту эпоху Преподобный Нил Сорский создает «Со-
борник житий греческих Святых» (1488–1508 гг.) [7; 8]. 
Среди множества житийных сборников второй поло-
вины XV – начала XVI в. подобранный, упорядоченный 
по принципу минеи триптих Нила представляется уни-
кальным памятником письменности, поскольку вве-
дение каждого агиографического текста в «Соборник» 
заволжский старец предваряет кропотливым исследо-
ванием текстологической традиции жития и правкой 
антиграфа на языковом уровне. Осуществленное нами 
сопоставление вошедших в труд Нила редакций жи-
тий Св. Афанасия Афонского, Св. Онуфрия Пустынного, 
Св. Феодора Студита и Св. Николая Студита с установ-
ленными основными антиграфами [6; 9; 10; 11] позво-
лило обнаружить нам несколько типов исправлений, 

осуществленных книжником. Во-первых, великий ста-
рец последовательно заменял архаизмы, лексические 
(пьщевати→помыслити, ѡзимьствїє→заточєнїє) и 
семантические (износити→изрещи), на эквивален-
ты, понятные книжнику эпохи XV в. Во-вторых, в русле 
традиций Афонской книжной школы Нил исправлял 
лексические регионализмы на соответствующие по 
смыслу нейтрально-книжные слова (почѧти→начѧти, 
любострадьныи→троудолюбєзныи, дѣлѧ→ради). 
И при выборе слова учитывал, как эволюционировала 
его семантика, в каком значении слово употреблялось в 
житийных текстах, переводных и оригинальных, второй 
половины XV – первой трети XVI в. (вонѧ→благооханиѥ, 
добровониѥ→благооханиѥ). Впрочем, некоторые слу-
чаи лексической правки мы не можем интерпретировать 
столь однозначно. Рассмотрим подробно несколько та-
ких новонайденных в «Соборнике» Нила лексических за-
мен (по данным Жития Св. Феодора Студита).

Сътѣсьнитисѧ – съкланѧти (сѧ)

В Житии Св. Феодора Студита (далее – ЖФСт) по 
древнейшему списку XII в. [3] употребляется глагол 
състѣнιати ‘застенять, закрывать от света’ [21, т. 3, 
с. 833], соответствующий в греческом оригинале глаго-
лу συ-στοιχέω ‘принадлежать к тому же роду и разряду; 
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стоять на одной линии, в одном ряду (с кем-л.)’. Как из-
вестно, ЖФСт принадлежит к кругу переводов с грече-
ского, осуществленных южнославянскими книжниками 
под влиянием восточнославянского языкового узуса в 
Киевской Руси, поэтому в лексиконе переводного жития 
присутствуют как южнославянские, так и восточносла-
вянские элементы. Обратившись к списку КБ-30/1107 
[16], послужившему основным антиграфом для текста 
ЖФСт в составе «Соборника» Нила, обнаруживаем, что 
это слово передано переписчиком ошибочно. Вероятно, 
състѣнιати было неверно истолковано копиистом или 
вовсе не известно ему (приведен единственный пример 
употребления данного слова) [21, т. 3, с. 833]. В результа-
те создатель списка КБ-30/1107 использовал материаль-
но сходный глагол сътѣсьнитисѧ ̒столпиться̓ [21, т. 3, с. 
855]: Τούτῳ τοιγαροῦν ἄνωθεν μὲν καὶ κατὰ κορυφὴν δένδρα 
ποικίλα καὶ παντοδαπὰ ἵστανται, τὰ μὲν τέχνῃ εἰργασμένα, 
τὰ δ’ αὐτομάτως φύσαντα · ἃ καὶ κύκλῳ συνηρεφοῦντα, 
καὶ πανταχόθεν εἰς ἄλληλα συστοιχοῦντα [26, p. 121] — на 
высотѣ бо и на верхоу древа разлїчнаѧ и всѧчьскаѧ 
стоѧхоуть. ѡва хитростию оустроена. ѡва же 
сама растоуща. ιаже ѡкрс͠тъ ѡграждена и покрыта 
ѿвсюдоу. другъ къ дроугу стѣснѧема кругло мѣсто 
съвръшають путемь токмо единѣмь входѧщимъ 
ѡставивша вхѡд [16, л. 308] – на высотѣ горы древа 
различнаιа имѣιа стоιаща, и плоды доволны имоу-
ща. і ова ѿ древесъ ѡнѣхъ хитростїю устроена, ѡва 
же сама растуща. ιаже ѡкрестъ ѡгражена ѿвсюду, и 
друго ку дроугому съкланѧемо, благосѣнено мѣсто 
сътворѧют. распростерто же и равно и кругловид-
но бѣ мѣсто оно. и единѣмъ поутемъ точїю въсход 

имѣιа [15, л. 119]. Заменяя другъ къ дроугу стѣснѧема 
на и друго ку дроугому съкланѧемо, Нил исправляет 
явную ошибку переписчика и подбирает подходящий по 
контексту и регулярно употребляющийся в текстах XV–
XVI вв. глагол съкланѧти ̒нагибать, наклонять̓.

Непьщевати – помыслити

На некоторые из осуществленных заволжских стар-
цем лексических замен следует обратить особое внима-
ние, поскольку, с одной стороны, они подтверждают, что 
Нил Сорский не располагал греческим оригиналом, а с 
другой стороны, служат доказательством того, что при 
редактировании текста основного антиграфа книжник 
придерживался выработанной им определенной систе-
мы внесения исправлений. К ряду таких примеров при-
надлежит и замена непьщевати → помыслити: емоу же 
проповѣданоу бывшоу. по всѣмъ слышатель бывше-
моу и самъ бываеть ц͠рь. иже и ιаростїю оулютивсѧ. но 
ѡбаче кростїю [вм. кротостию] нѣчто зданїе въ себѣ 
непщеваеть. и покорити мнѣвъ на мало [16, л. 325 
об.] – сему же проповѣдану бывшу въ всѣх. слыша-
тель бывшему і самъ бывает царь. ιаростїю оулютисѧ 
многою. но ѡбаче кротостїю помысли, и ласканїемъ 
прпдбнаго покорити себѣ [15, л. 127 об.]. 

Обратившись для выявления причины, осущест-
вленной редактором замены к греческому оригиналу и 
списку ЖФСт в составе Выголексинского сборника обна-
руживаем, что в древнейшем списке исследуемого жи-
тия употреблен глагол пьщевати (въ себе пьщеваѥть 
[3, с. 200]) в соответствии с ὑποκρίνομαι оригинала (ἐν 
ἑαυτῷ ὑποκρίνεται [26, p. 137]). В абсолютном большин-
стве древнерусских памятников письменности [18, т. 9, с. 
401] глагол 1) пьщевати обозначает  ̒думать, полагать 
(обычно ошибочно)̕, например, в ЖФСт, в Изборнике XIII 
в., в Словах Григория Богослова с толкованиями Ники-
ты Ираклийского и 2) пьщевати обозначает  ̒думать, 
полагать̓, например, в Хронике Георгия Амартола, близ-
кой по лингвистическим характеристикам гимнографи-
ческим памятникам и произведениям учеников Свв. Ки-
рилла и Мефодия [12, с. 350–356; 13]. 

В анализируемой же нами части текста, слово пьще-
вати (2) засвидетельствовано в совершенно ином значе-
нии – ‘изображать, имитировать’ [18, т. 9, с. 401–402], что 
подтверждает и сопоставление с греческим оригиналом 
(ὑποκρίνομαι ‘играть на сцене’/ ‘разыгрывать, симулиро-
вать’). Поэтому фрагмент следует понимать: ἐπιεικείας 
τι πλάσμα [‘некое подобие’] ἐν ἑαυτῷ ὑποκρίνεται – 
«ιаростию оулютивъ сιа» нъ ѡбаче кротостию нѣчто 
зданиѥ. въ себе пьщеваѥть – ‘разыгрывает некую 
видимость кротости’. Другие примеры подобного упо-
требления пьщевати в древнерусской письменности 
не зафиксированы [18, т. 9, с. 401–402; 21, т. 2, с. 1781; 19, 
вып. 21, с. 80–81]. Таким образом, привлечение данных 
греческого оригинала и древнейшего славянского спи-
ска ЖФСт позволило обнаружить ошибку, допущенную 
переписчиком рукописи КБ-30/1107: пьщевати → непь-
щевати. Теперь рассмотрим, в каком значении в древ-
нерусских памятниках письменности встречается глагол 
непьщевати.

Непьщевати фиксируется в древнерусских текстах 
в значении 1) ̒думать, полагать̓ , измышлять, не при-
думывать причины греха [18, т. 5, с. 346], т.е. выступает 
в качестве синонима пьщевати (2) ̒думать, полагать̓. И 
примеров употребления непьщевати в значении ‘изо-
бражать, имитировать’, конечно, не отмечено. Наибо-
лее вероятно, что создателем списка КБ-30/1107 была 
неверно интерпретирована семантика глагола пьщева-
ти как ̒думать, полагать҆ и по какой-то причине подо-
бран синоним непьщевати, реализующий исключитель-
но это значение. 

Старец Нил при редактировании текста антиграфа 
исправляет непьщевати на более употребительный в 
агиографических источниках XV – начала XVI в. синоним 
помыслити [19, вып. 17, с. 40]. Во-первых, такой харак-
тер замены свидетельствует о стремлении книжника к 
устранению устаревших малоупотребительных слов 
и их замене соответствующими по смыслу эквивалента-
ми. Во-вторых, подтверждает, что в распоряжении у сор-



121Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

ского подвижника не было оригинала, т.к. обращение к 
греческому протографу позволило бы Нилу обнаружить 
ошибку переписчика рукописи КБ-30/1107.

Причътъ – избраниѥ

В списке ЖФСт, которым располагал Нил Сорский, 
и в Выголексинском сборнике в соответствии с ψῆφος 
греческого оригинала употреблено существительное 
причьтъ в значении ʻизбрание посредством голосова-
ния’ [18, т. 8, с. 644]. При редактировании Нил заменил 
причьтъ на избраниѥ: «δει γὰρ ὁ σοφώτατος πρὸς τίνα 
οὖτοι τὴν ψῆφον ἐνέγκοιεν. Ὡς δ᾿ ἅπαντες μιᾷ καὶ φωνῇ καὶ 
γνώμῃ τὸν Θεόδωρον ἔφασαν κρείττονα πρὸς ἐπιστασίαν 
τῶν πάντων τυγχάνειν [26, p. 133] – свѣдѧше бо моудрыи 
на кого си прїчетъ възложать. ιако же вси единѣмь и 
гласомъ и разоумомъ феѡдора нарекоша лоучьша къ 
наставленїю всѣмъ быти [16, л. 320 об.] – свѣдѧше бо 
м͠дрыи ιако не на иного кого, но на ѳеодра избранїе 
възложат. і ιако убѡ единѣмъ гласѡм вси рѣша, не 
быти лучше ѳеодра къ наставленїю [15, л. 125]. Обра-
щение к данным исторических словарей позволило нам 
установить, что в старославянских письменных памятни-
ках [20, т. 3, с. 324] причътъ засвидетельствовано только 
значениях 1) ʻпринадлежность, должность, званиеʼ и 2) 
причт церковный. 

В древнерусской письменности причътъ фиксирует-
ся достаточно регулярно (165 случаев) в пяти значениях 
[18, т. 8, с. 643–644]: 1) ʻклир, причт, состав лиц, постав-
ленных на служение в церкви, как священнослужителей 
(священник и дьякон), так и церковнослужителей (дьяч-
ки, чтецы, псаломщики, пономари)ʼ – в Ефремовской 
кормчей – переводе, выполненном южнославянскими 
книжниками на Руси в XI – начале XII в., в Сказании о Свв. 
князьях Борисе и Глебе по списку «Сильвестровского 
сборника» XIV в.; 2) ʻдуховенство, священнослужителиʼ 
– в ЖФСт по списку Выголексинского сборника, в Сту-
дийском уставе, примыкающем древнерусским перево-
дам с греческого и обнаруживающем сходство с языком 
Ефремовской кормчей (XII в.), в Ефремовской кормчей, 
Лобковском прологе 1262/1282 г., Рязанской кормчей 
1284 г., в основе которой лежит «Сербский номоканон», в 
Мериле праведном; 3) ʻчлен причта, клираʼ– в Рязанской 
кормчей 1284 г.; 4) ʻизбрание посредством голосованияʼ– 
в ЖФСт по Выголексинскому сборнику и Ефремов-
ской кормчей; 5) ʻмнение, решение, постановление, 
волеизъявлениеʼ – в Ефремовской кормчей, в Сказании о 
Свв. Борисе и Глебе по списку Успенского сборника XII в., 
в Прологе мартовской половины 1383 г. 

Однако следует обратить особое внимание, что 
причътъ встречается в весьма ограниченном круге тек-
стов. Например, причътъ не обнаруживается вовсе в пе-
реводах, выполненных древнерусскими книжниками на 
Руси (Александрии, Житии Св. Андрея Юродивого, Пчеле 
[14], Истории Иудейской войны Иосифа Флавия [5], Пове-

сти об Акире Премудром и цикле из шести Чудес Св. Ни-
колая Мирликийского), в оригинальных древнерусских 
житиях XII–XIII вв. (Житиях Св. Авраамия Смоленского, 
Св. Леонтия Ростовского), памятниках паломнической 
литературы и летописном материале. 

Обращение к источникам разного времени проис-
хождения и локализации позволило установить, что 
причътъ ʻизбрание посредством голосованияʼ в старо-
славянских источниках не фиксируется вовсе, в древ-
нерусских текстах в данном значении сущ. обнаружено 
лишь дважды – в исследуемом ЖФСт и в Ефремовской 
кормчей. Особенное важно, что оба источника принад-
лежат к особой группе переводов с греческого, выпол-
ненных южнославянскими книжниками в Древней Руси. 
Создателями Словаря русского языка XI–XVII вв. [19, вып. 
20, с. 77–78] употребление слова причьтъ в значении 
ʻвыбор, голос при выборахʼ засвидетельствовано в тех же 
переводных древнерусских текстах. В поздних текстах XV 
– XVII вв. причьтъ в данном значении не встречается во-
все [19, вып. 20, с. 77–78]. Очевидно, старец Нил устраняет 
архаизм, редко фиксирующийся исключительно в особой 
группе древних славянских переводов с греческого, и заме-
няет устаревшее и малознакомое книжникам XV–XVI вв. 
слово на широкоупотребительный в житийных текстах 
XV–XVI вв. синоним избраниѥ [19, вып. 6, с. 101].

Оуи – по м͠три дѧдѧ

При изучении осуществленных старцем Нилом лек-
сических замен становится очевидно, что книжник не 
просто стремится исправить архаизм на синоним, регу-
лярно фиксирующийся в житиях XV в., а подбирает наи-
более точный эквивалент заменяемого слова, чтобы ни в 
коей мере не исказить исходный смысл фрагмента. Так, в 
основном антиграфе ЖФСт используется существитель-
ное оуи  ̒дядя по матери̓, замененное Нилом на синоним, 
понятный книжнику эпохи второй половины XV – начала 
XVI в.: Ἐπεὶ δ᾿ εἶς τῶν συνεληλυθότων καὶ Πλάτων ἐτύγχα-
νεν ὁ ἱερώτατος, ὁ καἱ πρὸς μητρὸς θεῖος τῷ Θεοδώρῳ [26, 
p. 120–121] – в сѣх оубо бѣ с͠щнныи платонъ. иже и 
по м͠три сыи. оуи феѡдору [16, л. 307] – в сихъ оубо и 
с͠щенныи платон͛ бѧше, иже по м͠три дѧдѧ бл͠жнному 
ѳеодру [15, л. 118 об.]. Согласно данным исторических 
словарей [20, т. 4, с. 622; 21, т. 3, с. 1175], оуи редко фикси-
руется в памятниках книжно-славянской письменности: 
слово единожды засвидетельствовано в старославян-
ских текстах (Житии Св. Равноапостольного Кирилла), 
спорадически встречается в древнерусских памятниках 
(дважды встретилось в переводных ЖФСт и Житии Нико-
лая Студита; чаще фиксируется в летописях, например, в 
ПВЛ по Ипатьевскому списку (около 1425 г.) и в Волын-
ской летописи 1262–1292 гг., представляющей собой 
заключительную часть Ипатьевского свода первой чет-
верти XV в.). Совершенно очевидно, что в данном случае 
главной причиной замены послужило желание книжни-
ка устранить архаизм, который мог быть неверно истол-
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кован иноками, его учениками при изучении житийного 
текста. И при этом особо обращает на себя внимание тот 
факт, насколько скурпулезно Нил подобрал лексическую 
замену оуи → по м͠три дѧдѧ, полностью передав изна-
чально заложенный во фрагмент смысл.

Износити – изрещи

При редактировании текста ЖФСт Нил исправляет 
глагол износити ‘распространять, делать известным 
для многих’ [18, т. 4, c. 53] на синоним изрещи ‘сообщить, 
рассказать, довести до чьего-л. сведения’ [18, т. 4, с. 90]: и 
мнїхы толїкы оустроивыи. достоино всѧ и дѣѧнїа его 
помѧноути. и подвигї его и стрс͠ти износити. вкоупѣ 
же и елико х ͠а ради пострада изрещи. его же и раны на 
тѣлѣ понесъ по апостолу [16, л. 303] – і иноки толики на 
сїю възвед. того ради дѣанїа подвигъ его достоино всѣх 

помѧнути. и страданїа его изрещи, елико ѡ х͠сѣ тъи по-
страда, и ιазвы его на тѣлѣ своемъ по ап͠слу понесе [15, 
л. 115 об.]. Для выявления причин осуществленной стар-
цем замены обратимся к данным исторических словарей. 

В старославянских рукописях [20, т. 1, с. 755] – Зо-
графском, Мариинском, Ассеманиевом и Остромировом 
Евангелии – износити фиксируется только в значениях 
‘выносить’ (1) и ‘производить, плодить’ (2). Кроме того, 
износити ‘выносить’ зафиксировано в восточноболгар-
ской Супрасльской рукописи, в Апостоле Гршковича [17], 
одном из древнейших южнославянских глаголических 
списков Апостола (XII в.), в болгарском Македонском 
Апостоле XII в. [20, т. 1, c. 755]. В значении‘производить, 
плодить’ слово засвидетельствовано рукописях различ-
ного происхождения: в Христинопольском Апостоле, 
рукописи XII в., созданной в западной части Киевской 
Руси, в оригинальном древнеболгарском сочинении – 
Похвальном слове Свв. Кириллу и Мефодию, входящем 
в Успенский сборник XII–XIII вв., в среднеболгарском 
книжном памятнике – Слепченском Апостоле XII в. и в 
Шишатовацком Апостоле 1324 г., памятнике сербского 
извода церковнославянского языка. Как мы видим, ни 
в древнейших рукописях, ни в более поздних южносла-
вянских текстах XII–XIV вв. износити не фиксируется в 
интересующем нас значении ‘распространять, делать 
известным для многих’. 

В Сказании церковном, памятнике, отражающем ма-
кедонский узус конца IX в., т.е. традицию учеников Ки-
рилла и Мефодия, износити не отмечено [1, с. 289]. В 
переводном с греческого памятнике древнеболгарского 
происхождения X в. износити, по нашим наблюдениям, 
фиксируется только в значении ‘выносить’ [23, с. 127; 4, 
с. 49, 51, 57, 138, 261, 300, 318, 363]. В Изборнике 1073 
г., принадлежащем к восточноболгарским текстам, из-
носити встречается лишь дважды [17, с. 70] и в обоих 
случаях глагол обозначает ‘произносить, высказывать’: 
Син. 1043 (Изборник Святослава. 1073 г.) Яко же бо и 
на слово невидимоѥ д͠шьноѥ съмышлениѥ на свѣтъ 

износи (л. 221), а̓г̓геломъ оубо ιако же разоумѣвати и 
безъ износимааго слова (л. 224). Так, в рассмотренных 
текстах не обнаружено примеров использования глаго-
ла износити в значении ‘распространять, делать из-
вестным для многих’. В Ефремовской кормчей XII в. гла-
гол износити не засвидетельствован в интересующем 
нас значении [2; 25, с. 100].

В «Пчеле», принадлежащей группе переводных с 
греческого текстов, выполненных восточнославяскими 
книжниками, износити зафиксировано дважды исклю-
чительно в значении ‘извлекать’: Ѡтъ еуг͠алиιа. Благыи 
чл ͠вкъ ѿ бл͠гаго скровища износить бл͠гаιа, а лоука-
выи ѿ лоукаваго износить злаιа, л. 111 об. [14, т. 1, с. 
352; т. 2, с. 138; 18, т. 4, с. 52]. В Истории Иудейской войны 
обнаружен один пример употребления изнести – в зна-
чении ‘вынести’ [5, т. 1, с. 163; т. 2, с. 58]. Итак, приведен-
ные выше данные свидетельствуют о том, что износити 
(изнести) ‘распространять, делать известным для 
многих’ не встречается ни в древнейших старославян-
ских рукописях, ни в древнемакедонском Сказании цер-
ковном, ни в древнеболгарском Синайском патерике, ни 
в Изборнике Святослава 1073 г., ни в Ефремовской корм-
чей XII в., ни в древнерусских переводах с греческого, 
ни в среднеболгарских текстах, ни церковнославянских 
текстах XIV в. сербского извода. 

Согласно данным исторических словарей [18, т. 4, с. 
53; 19, вып. 6, с. 188–189], износити ‘распространять, 
делать известным для многих’ все же встречается и в 
других древнерусских текстах, хоть и сравнительно ред-
ко: единожды в исследуемом ЖФСт, в Хронике Георгия 
Амартола, а также в Пандектах Никона Черногорца конца 
XII в., принадлежащих к группе переводов с греческого, 
сочетающих яркие южнославянизмы и восточнославян-
ские регионализмы, созданном в одном из монастырей 
Святой Горы Афон [12, с. 350–356]. В памятниках XIII–XVII 
вв. износити и вовсе не встречается в этом значении 
[19, вып. 6, с. 188–189]. Таким образом, становится со-
вершенно очевидно, что старец Нил устраняет семанти-
ческий архаизм износити, заменяя его подходящим по 
смыслу и широкоупотребительным в текстах XV–XVI вв. 
синонимом изрещи ‘сообщить, рассказать, довести до 
чьего-л. сведения’ [18, т. 4, с. 90; 19, вып. 6, с. 204].

Таким образом, на фоне большинства лексических за-
мен в правленом старцем Нилом Житии ЖФСт и других 
агиографических текстах в составе Соборника, имеющих 
строгий системный характер и относительно свободно 
распределяющихся по группам, некоторые требуют осо-
бого рассмотрения. Во многом это обусловлено наличи-
ем в исследуемом тексте большого количества ошибок 
переводчика и переписчика (по КБ 30/1107) и редко 
употребительных лексем. Данные ошибки встречаются 
спорадически и обусловлены неполной передачей гре-
ческого слова, смешением схожих греческих слов, ита-
цизмом и т. д., поэтому к исправлению каждой старец 
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Нил подходил индивидуально.

В целом исследование особенностей правки житий 
на лексическом уровне позволило сделать вывод о том, 
что в отредактированных Нилом Сорским на лексико-
грамматическом и текстово-речевом уровнях текстах 
житий гармонично переплетены нормализаторские 
принципы, выработанные в афонских книжных центрах 
в XIII–XIV вв., и представление о лексической и граммати-
ческой норме агиографических источников, сложившее-

ся к середине XV – начале XVI в. в центрах старорусской 
книжности. Труд великого старца Нила Сорского оказал 
исключительное влияние на развитие нормы книжно-
славянского языка XV–XVI вв., явившись во многом зве-
ном общей нормализаторской деятельности, развивав-
шейся в афонских и константинопольских обителях, и на 
распространение переводных житий греческих Святых 
в русской книжности, поскольку правленые заволжским 
старцем агиографические тексты впоследствии распро-
странились во множестве списков. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию преференций в выборе язы-
ковых средств при создании образов в поэзии И.А. Бунина, что говорит о ее 
специфике, которая в первую очередь связана с заметной активностью при-
знаковых имен существительных, значительно повышающих степень при-
знаковости и предикативности лирического текста. Как правило, они функци-
онируют в переносном значении – в составе тропов и фигур. При этом часто 
актуализируют новые смыслы, что является отличительной чертой языка 
художественной литературы вообще. Степень признаковости и экспрессив-
ности данной группы существительных в поэтических текстах И.А. Бунина 
может варьироваться – в зависимости от участия в генитивных конструкци-
ях, в которых реализуется усилительное и/ли уточняющее значение, участия 
в перифразах и при создании окказионализмов различных уровней.

Ключевые слова: образ, имена существительные признаковость, предика-
тивность, поэтическая картина мира, экспрессивность, эмоциональная ат-
мосфера, виды восприятия.

PREFERENCES IN CREATING IMAGES 
IN THE POETRY OF I.A. BUNIN

N. Kuznetsova
V. Mezhebovskaya

Summary: The article is devoted to the study of preferences in the choice 
of language means when creating images in the poetry of I.A. Bunin, 
which indicates its specificity, which is primarily associated with the 
noticeable activity of indicative nouns, which significantly increase the 
degree of indicativeness and predicativity of the lyrical text. As a rule, 
they function in a figurative sense – as part of paths and figures. At 
the same time, new meanings are often updated, which is a distinctive 
feature of the language of fiction in general. The degree of indicativeness 
and expressiveness of this group of nouns in the poetic texts of I.A. 
Bunin may vary - depending on participation in genitive constructions in 
which amplifying and / or clarifying meaning is realized, participation in 
paraphrases and when creating occasionalisms of various levels.

Keywords: image, nouns, indicativeness, predicativity, poetic picture of 
the world, expressiveness, emotional atmosphere, types of perception.

Практика преподавания филологического анализа 
художественного текста в педагогическом вузе по-
требовала, во-первых, акцентирования внимания 

не только на теме и идее произведения, но и на рассмо-
трении вопросов картины мира автора; во-вторых, поис-
ка различных путей анализа (поскольку единой схемы не 
существует).

Учитывая эти аспекты, мы обратились к поэтическим 
текстам И.А. Бунина, при рассмотрении которых обраща-
ет на себя внимание тот факт, что при создании образов 
часто используются имена существительные со значени-
ем признака. 

Из этого истекает ряд моментов, понимание которых 
будет способствовать более глубокому пониманию по-
этических произведений И.А. Бунина и его мировидения 
в целом. Одни из них касаются лингвистических момен-
тов филологического анализа текста, другие –литерату-
роведческих.

Так, поскольку «дескриптивная лексика отвечает 
особой цели языка – точнее, речи – вызывать в вооб-
ражении адресата определенные картины, образы, 
а не обогащать его новой информацией» (1, с. 12), то, 
следовательно, данная особенность поэтического язы-
ка И.А. Бунина (2) создает ту наглядность, картинность, 

рельефность изображения, которая свидетельствует об 
обостренности восприятия автора и «подключает» весь 
спектр ощущений читателя, например: «Катится диском 
золотым Луна в провалы черной тучи  И тает в ней, и 
льет сквозь дым Свой блеск на каменные кручи (с. 41); 
Стал и простер ладони в муть зыбей: Как раб хранит 
заветный грош в заплате, Хранит душа одну мету – о 
плате За труд земной – и все скупей, скупей (с. 63); В окно, 
в прохладный сумрак дома, Глядел зеленый знойный сад, 
И сена душная истома Струила сладкий аромат (с. 40). 

Поэтический текст представляет собой сложную си-
стему. При этом информация, заложенная в нем, рас-
считана не только и не столько на интеллектуальное 
освоение, сколько на эмоциональное. Данное качество 
в корне отличает поэтический текст от любого другого: 
эмоциональное сопереживание при постижении лири-
ческого произведения, «правильные ассоциации», адек-
ватное восприятие эмоциональной атмосферы имеет 
едва ли не бóльшее значение, чем понимание на уровне 
интеллекта. Поэтому «исследование средств языкового 
означивания эмоций в поэтической речи представля-
ется актуальным, так как всё в лирике фиксирует не со-
бытие, а переживание этого события. Иными словами, в 
поэтическом тексте с помощью разно уровневых знаков 
языка осуществляется репрезентация психологическо-
го состояния лирического героя, описывается мир его 
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чувств и переживаний» (11).

В свою очередь, признаковость в поэтическом тексте 
является выражением предикативности. Предикация 
(противопоставляющаяся номинации) – это способ ска-
зать о предмете нечто совершенно новое, отражение со-
бытийного мира, модель синтагматических отношений, 
отражение внутренних качественных характеристик 
(3, с. 119). Предикация в поэзии - это процесс освоения 
мира, когда хорошо известный предмет помещается в 
совершенно новую ситуацию, которая выявляет его со-
вершенно новые свойства, отражая процесс познания 
мира. В лирике данный процесс особенно ярко обнару-
живает себя в отношении традиционных поэтических 
денотатов – таких, как вечер, закат, взгляд, время, даль и 
проч., репертуар которых ограничен, но которые в раз-
личных произведениях у разных авторов, каждый раз 
попадая в новое окружение, позволяют читателю уви-
деть их и оценить с совершенно новой точки зрения. По-
этому в поэтическом тексте предикативность не всегда 
связана с позицией сказуемого. Это скорее неотъемле-
мое свойство поэтического образа.

Способностью выражать предикативные значения 
в первую очередь обладают глаголы и прилагательные. 
Именно данные части речи могут сказать о предмете но-
вую информацию. И именно это способствует развитию 
их потенциала к возникновению переносных значений. 
Поэтическая предикация связана с одним из основных 
свойств языка художественной литературы – способ-
ностью к образованию новых смыслов (синонимичные 
термины: «расширение значения», «возникновение до-
полнительных смыслов/созначений»), которая обуслов-
лена законом асимметрии языкового знака. Данный за-
кон, порождающий полисемию и синонимию в языке, 
в художественной речи, как известно, принимает мас-
штабный и тотальный характер: в составе тропов и фи-
гур, развивая переносное значение, слово оказывается 
способным расширять свою семантическую структуру 
бесконечно. 

Приоритет глаголов и прилагательных в выражении 
предикативных и переносных значений в свою очередь 
предопределен их «семантической диффузностью, рас-
члененностью семантического объема, не сводимой к 
«номерным» значениям, выделяемым в словарях» (9, 
с. 42). Отсутствие четкой привязанности к какому-либо 
предмету, размытость значения активно влияет на их 
способность к вариативности. Именно диффузность зна-
чения данных частей речи приводит, с одной стороны 
к расширению значения, с другой – к его абстракции, а 
это тесно связывает их с метафорой. Как писал В.Г. Гак, 
«метафора делает абстрактное легче воспринимаемым, 
не случайно поэтому один из магистральных путей ме-
тафорического переноса — от конкретного к абстракт-
ному, от материального — к духовному», благодаря чему 

происходит «перенос признаков (действий, состояний) 
физического мира на мир внутренней, эмоциональной, 
интеллектуальной деятельности человека» (9, с.47). Дан-
ный перенос особенно характерен для поэтической 
речи, в которой физическая жизнь окружающего мира, 
как правило, важна не сама по себе, а как отражение 
психического, эмоционального состояния лирического 
героя. 

Однако глагольную семантику и семантику имени 
прилагательного могут выражать не только эти части 
речи, но и связанные с ними существительные путем 
«сложного переплетения словообразовательных и лек-
сико-семантических отношений» (10), развивая сино-
нимические отношения, когда одно и то же или близ-
кое значение может выражаться различными частями 
речи. Синонимичность же, множественность наиме-
нований также является характерным свойством пре-
дикации. Кроме того, существительные, образованные 
от имен прилагательных и глаголов, как правило, носят 
абстрактный характер, которым отличается и метафо-
рическое значение. Следовательно, подобные имена 
существительные, активно «поддерживая» значение 
признаковости и процессуальности, расширяют круг 
метафорических предикатов. Именно подобные имена 
существительные в лирике И.А. Бунина составляют осно-
ву многих образов, что становится одной из специфиче-
ских черт его поэтического языка.

Приоритет глаголов в целом не характерен для поэ-
тической речи, его сфера - речь прозаическая (6, с. 33). В 
поэзии ведущую роль играют местоимения. В образной 
системе лирических произведений И.А. Бунина значи-
тельное место занимают признаковые имена существи-
тельные. Цель данной статьи – выяснить, как это влияет 
на поэтическую картину мира поэта.

Можно выделить три группы признаковых имен су-
ществительных – образованных от глаголов, прилага-
тельных, а также собственно существительные.

I. Признаковые имена существительные, образован-
ные от глаголов: «На гумнах и в саду по-зимнему покой 
Царит в затишье дедовских строений» (с.15); «На гум-
нах и в саду по-зимнему покой Царит в затишье дедов-
ских строений» (с. 15); «Там шум реки, базар под сводом, 
Сон переулков, тень садов» (с. 82). 

Особой активностью в лирике И.А. Бунина отличаются 
существительные зыбь (зыби) (слово зыбь происходит от 
общеславянского глагол zybati - «качать») и блеск: Сиянье 
люстр и зыбь зеркал Слились в один мираж хрустальный 
(с. 49); Над чернотой твоих пучин Горели дивные свети-
ла, И тяжко зыбь твоя ходила, Взрывая огнь беззвучных 
мин (с. 98); Градом сек по стеклу – и опять были ярки и 
сини Средиземные зыби, глядевшие в дом, А за тонким 
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блестящим стеклом То на мгле дождевой, то на водной 
синевшей пустыне, В золотой пустоте голубой высоты, 
Все качались, качались дышавшие морем цветы (с. 121); 
Гул бури за горой и грохот отдаленных Полуночных зы-
бей, бушующих в бреду. Звон, непрерывный звон кузнечи-
ков бессонных И мутный лунный свет в оливковом саду 
(95); В лилово-синем море чернозема Затерян я. И далеко 
за мной, Где тусклый блеск лежит на кровле дома, Стру-
ится первый зной (с. 47); Чернеет зыбкий горизонт, Над 
белым блеском острых волн Змеится молний быстрый 
блеск И бьет прибой мой узкий челн (с. 84); И зоркая со-
рока под крестом Качает длинным траурным хвостом, 
Вдоль по песку на блеске моря скачет – И что-то прячет, 
прячет…(с. 109). Частотность данных существительных 
создает определенную атмосферу - неопределенности, 
изменчивости, динамичности, окружающего мира.

II. Признаковые имена существительные, образован-
ные от прилагательных: «Над чернотой твоих пучин 
Горели дивные светила, И тяжко зыбь твоя ходила, Взры-
вая огнь беззвучных мин (с. 98); И адскими картинами 
блистала Вся задняя стена, - на страх душе земной, И 
сушью раскаленного металла Вихара полутемная ды-
шала И вышел я на вольный свет и зной (с. 106); Полноч-
ный звон степной пустыни, Покой небес, тепло земли, И 
горький мед сухой полыни, И бледность звездная вдали 
(с. 111); Сидит она, спокойна и бледна, Взор устремив на 
тусклый сумрак зала, На одного из штатских игроков, И 
чувствует он тьму ее зрачков, Ее очей, недвижных и пе-
чальных, Под топот пар и гром мазурок бальных (с. 113).

III. Собственно существительные: И замер аромат 
садов. Узорный блеск под и ветвями Стал угасать среди 
цветов, Сплетаясь с длинными тенями (с. 43); Еще бле-
стит оконное стекло, Но волчьей мглой поля заволокло, 
На севере огни полночных звезд Горят из мглы, как из пу-
шистых гнезд (с. 67); … Она во все глаза глядит в стек-
ло – там, в синей тьме морозной, Кудрявится деревьев 
серых мгла И мелкие блистают купола… (с. 114); Высока 
моя постель… Убаюкивает, тая Убегающая трель, Ко-
стяная и пустая (101).

Обладая повышенной признаковостью, существи-
тельные рассматриваемых групп обладают ярко выра-
женной способностью к созданию синкретичных обра-
зов, которые задействуют все виды ощущений читателя: 
Гранитный крест меж сосен, на песчаном Крутом курга-
не. Дальше – золотой Горячий блеск: там море, там, в 
стеклянном Просторе вод – мир дивный и пустой…(с. 
109) (визуальное и тактильное (температурное) воспри-
ятие); И льется трепет серебристый На лица радост-
ные их - Благословенный и пречистый! Взойди в приют 
рабынь твоих! (с. 145) (визуальное и тактильное воспри-
ятие); От зноя бледен небосклон, Ни облачка в лазури 
жаркой; Весь мир как будто заключен В песчаный круг 
в пустыне яркой (с. 29) (визуальное и тактильное (тем-

пературное) восприятие); ... Уж солнца низкий свет Не 
греет их. Уж ни листочка нет На этих сучьях буро-крас-
новатых, Ствол резко-бел в зеленой пустоте... (с. 67) 
(визуальное и тактильное восприятие); Мглистая све-
жесть кругом Смешана с золотом жарким Раннего 
солнца, с теплом, С морем цветистым и ярким (с. 105) 
(визуальное и тактильное (температурное) восприятие); 
Сядь на эту скользкую Золотую сушь С песенкою поль-
скою Про лесную глушь (с. 108) (визуальное и тактильное 
восприятие); В окно, в прохладный сумрак дома, Глядел 
зеленый знойный сад, И сена душная истома Стру-
ила сладкий аромат (с. 40) (визуальные, тактильные 
(температурные) и обонятельные ощущения).

Синкретизм человеческого восприятия – это есте-
ственное качество человеческой психики, однако в по-
эзии далеко не каждый образ создается с опорой на раз-
ные виды ощущений. Тем не менее подобное построение 
способно обогатить образ множеством красок, сделать 
картину максимально наглядной, практически физиче-
ски ощущаемой. Опора на эмпирический опыт читателя 
не только обеспечивает достоверность изображения, но 
и сближает автора и читателя, актуализируя общий фонд 
знаний, создает прочную основу их диалога.

Прилагательные всех трех групп за счет окружения 
способны выражать усилительное и/или уточняющее 
значение, что способствует картинности изображения 
и значительно повышает экспрессивный потенциал 
текста: Чернеет зыбкий горизонт, Над белым блеском 
острых волн Змеится молний быстрый блеск И бьет 
прибой мой узкий челн (с. 84) (уточняющее значение: цвет 
и скорость); А девица нитку сучит, Сердце сонной грезой 
мучит Да глядит вперед (с. 92) (усиливается значение 
бездействия, отсутствия активности); В могильной тем-
ноте одна моя сигара Краснеет огоньком как дивный са-
моцвет: Погаснет и она, развеется и след Ее душистого 
и тонкого угара (с. 94) (уточняющее значение: запах и от-
сутствие резкости); В дачном кресле, ночь, на балконе… 
Океана колыбельный шум… Будь доверчив, кроток и 
спокоен, отдохни от дум (с. 143) (уточняющее значение: 
какого именно рода шум, хотя в данном случае можно 
говорить об оксюмороне – колыбельная обычно бывает 
тихой); И голубей пугливых стаи Сверкают снежной бе-
лизной (с. 17) (значение усиливается за счет соединения 
почти тавтологического сочетания и добавления семан-
тики сверкания, блеска); В лазури неба, ясной и пустой 
(есть и элементы уточнения – чистота и отсутствие обла-
ков, и усиления – насыщенности цвета), Та грань чернеет 
синью вороненой (усилительное значение – насыщен-
ность черного цвета) Из-за косы песчано-золотой. И вот 
я слышу ропот отдаленный: Навстречу крепкой све-
жести воды (усилительное значение – очень холодная 
температура), Вдыхая ветер, вольный и соленый Вдруг за-
шумели белые ряды И, стоя, машут длинными крылами...
(с. 93) (здесь имеет место индивидуально-авторский пе-
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рифраз – ‘пенистые волны’); Я с острова глядел на море 
и на тучи, Остановясь в пути, - и горный путь, виясь В 
обрыве сизых скал, белел по дикой круче, Где шли и шли 
они, под ношею клонясь (с. 94) (усилительное значение 
– очень резкий спуск); … Вот гаснет полоса Чуть гре-
ющих лучей, вот заквохтала жаба В дымящейся воде… 
Колтунный край древлян Русь киевских князей, медведей, 
лосей, туров, Полесье бортников и черных смолокуров 
– И теплых сумерек краснеющий шафран (с. 110) (уточ-
няющее значение – оттенок цвета, соединение цветов); 
Синяя зарница освещает Дождевые длинные иглы, Воро-
неную черноту ночи, Мокрые соломенные крыши (с. 126) 
(усилительное значение – насыщенность темноты); Но 
уж сияет яркий зной, Давно топор стучит в сарае, И го-
лубей пугливых стаи Сверкают снежной белизной (с. 17) 
(уточняюще-усилительное значение – указание на время 
и на достижение высокой температуры); В лилово-синем 
море чернозема Затерян я. И далеко за мной, Где тусклый 
блеск лежит на кровле дома, Струится первый зной (с. 
47) (уточняющее значение – жарко в первый раз в дан-
ном сезоне); Иду – и вспоминается мерцанье Мне звезд 
иных… глубокий мрак ресниц (усилительное значение – 
глубина цвета и выразительность глаз) (с. 32); Луна над 
шумною Курою И над огнями за Курой Тифлис под лунною 
чадрою, Но дышит знойною жарой (усилительное значе-
ние – очень высокая температура) (с. 132). 

Как видно по примерам, очень часто усилительное и 
уточняющее значения возникают у признаковых суще-
ствительных за счет «участия» в генитивных конструк-
циях. Это неслучайно. Данный тип конструкций крайне 
употребителен в языке поэзии и XIX-го, и XX-XXI-го веков, 
во-первых, поскольку по такой модели может выстраи-
ваться практически любой троп (сравнение, метафора, 
метонимия, гипербола, ирония и т.д.), во-вторых, за счет 
многообразия семантики, которую они способны пере-
давать (4). Как указывал А.П. Леонтьев, «язык предлагает 
богатый арсенал средств для выражения когнитивной 
сопряженности. Важнейшее место среди них занимают 
генитивные конструкции». Они имеют «континуальную 
природу» и могут актуализировать «три гиперотноше-
ния: «объект – объект», «ситуация – участник ситуации» 
и «объект - характеристика объекта» («ситуативное, 
объектное и характеризующее» (7). Другими словами, 
данные конструкции, с одной стороны, тесно связаны с 
процессами мышления и познания, с другой - обладают 
огромным экспрессивным потенциалом, который может 
многократно увеличиваться за счет распространения 
генитивных конструкций (прежде всего прилагательны-
ми). В последнем случае они приобретают способность 
выражать широкий спектр эмоций, а также варьировать 
и наращивать степень интенсивности признаков.

Использование генитивных конструкций при созда-
нии образов не является специфической чертой поэти-
ческого языка И.А. Бунина, однако в его произведениях 

мы, несомненно, можем найти одни из лучших образцов 
данного приема.

Признаковые существительные в лирических тек-
стах И.А. Бунина активно участвую в создании индиви-
дуально-авторских перифраз (описательных оборотов, 
не называющих объект речи, но по которому его легко 
можно узнать): У нубийских черных хижин Мы в пути ко-
ней поили. Вечер теплый, тихий, темный Чуть светил 
шафраном в Ниле– ‘желтая луна отражалась в Ниле’(с. 
78); Проходит зелень бледная, на отмелях кусты, А ей 
навстречу – желтые сосновые плоты – ‘воды реки’ (с. 
110); Сырел песок, взошла луна над морем, И по волнам у 
берега ломался, Сверкал зеленый глянец… - ‘воды моря’ 
(с. 75); И скрылось солнце жаркое в лесах, И звездная по-
роша забелела, И понял он: достигнувший предела, Ис-
численный, он взвешен на весах ‘множество сверкающих 
звезд’ (с. 108); Морской простор – в доспехе золотом 
– ‘в морской воде отражается солнечный свет’ (с. 109); 
Градом сек по стеклу – и опять были ярки и сини Среди-
земные зыби, глядевшие в дом, А за тонким блестящим 
стеклом То на мгле дождевой, то на водной синевшей 
пустыне, В золотой пустоте голубой высоты, Все кача-
лись, качались дышавшие морем цветы – ‘Средиземное 
бушующее море’(с. 121).

Перифразы обладают значительным экспрессивным 
потенциалом, поскольку активизируют читательское 
восприятие, стимулируют мыслительную деятельность, 
развивают воображение. Кроме того, они являются 
принадлежностью именно поэтического языка, так как 
в основном имеют высокую, книжную стилистическую 
окраску, которая уместна только в данной разновидно-
сти речи. В результате образ, создаваемый при помо-
щи перифразы, отличает приподнятость, подчеркнутая 
эстетичность.

В ряде случаев при употреблении признаковых су-
ществительных в поэтических текстах И.А. Бунина имеют 
индивидуально-авторские слова место. Чаще это лекси-
ческие окказионализмы, выступающие как зависимые к 
рассматриваемым существительным. Хотя они достаточ-
но традиционны для поэтического языка, тем не менее 
также обладают способностью к усилению признаково-
сти и экспрессивности текста, например: Ты, светлая 
ночь, полнолунная высь! ... ; Ты, звонка ночь, сребролун-
ная даль! (с. 88); Шорох жестококрылый – И дремот-
ный жук Потянул унылый, но спокойный звук (с. 107). 

Более яркими, выразительными новообразованиями 
могут стать сами признаковые слова: Над стремью скал 
летели вниз кусты; Но дерзость их безумца не страши-
ла: Ему хотелось большей высоты – И бездна смерти 
бездну довершила (с. 57). Подобные слова расширяют 
синонимические связи частей речи с предикативной се-
мантикой. Данный окказионализм призван подчеркнуть 
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в образе одновременно и остроту очертаний, и ощуще-
ние движения, динамики изображения, и интенсивность 
картины в целом.

В качестве синтаксического окказионализма, по сути, 
выступает любое выражение в переносном значении, 
поскольку в этом случае всегда нарушается сочетае-
мость слова, например: Что слушает моя собака? Вне 
жизни мы и вне времен. Звенящий сон степного мра-
ка Самим собой заворожен (с. 111). Данный троп, также 
построенный на базе генитивной конструкции, рас-
пространенной прилагательными, представляет собой 
метонимию по модели «место – обстановка, состояние 
места». При этом наиболее заметное нарушение соче-
таемости носит практически оксюморонный характер 
(звенящий сон). Имеется в виду дремотное состояние 
ночной степи, в которой тем не менее всегда происхо-
дит какая-то жизнь растений, насекомых, проявляюща-
яся в негромких, монотонных, повторяющихся звуках, 
поддерживающих состояние покоя, умиротворения и в 
целом не нарушающих тишины.

Итак, преференции при создании образов в ли-
рических произведениях И.А. Бунина связаны с ак-

тивностью признаковых имен существительных и 
обусловлены и языковым причинами, и спецификой 
поэтического текста вообще, и особенностями миро-
видения поэта. По нашему мнению, данная специфи-
ка состоит в определенной двойственности. С одной 
стороны, значительно повышается признаковость и 
процессуальность текста, что способствует активно-
му подключению эмпирического опыта читателя. Соз-
дается очень ощутимая иллюзия, что он присутствует 
«внутри» лирической ситуации вместе с автором, что 
делает текст очень убедительным. С другой стороны, 
наоборот – поэт опредмечивает признак и действие, 
оживляет их. Всегда ощущается либо невидимый субъ-
ект действия, либо – что чаще – непосредственный (но 
также физически не присутствующий) наблюдатель, 
очевидец. Отсюда магичность бунинского стиха. Его 
мир наполнен неведомыми силами. Возможно, это свя-
зано с тем, что в поэтической картине мира И.А. Бунина 
значительное место занимает русская сказка - иссле-
дователи отмечают, что в его творчестве был период 
заметного увлечения ею (5, с. 309). Очевидно, что оно 
возникло неслучайно – поэту созвучна ее атмосфера 
первозданности, тесной связи с истоками истории на-
рода и в то же время таинственности, волшебства.
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Аннотация: В статье, написанной в русле лингвистической поэтики, рас-
сматривается языковая структура микроконцепта ГОРЫ, играющего важную 
роль в формировании в художественной картины мира цикла И.А. Бунина 
«Тень птицы». Структура микроконцепта ГОРЫ включает в себя понятийный 
пласт, семантика которого шире комплекса словарных дефиниций за счет 
включения символической составляющей. Наряду с ним в структуру микро-
концепта ГОРЫ входят эмоциональный и экспрессивный пласты, которые 
коррелирует с элементами двух периферий: первая периферия рассматри-
ваемого концепта создается посредством синтагматики, то есть элементов 
ближнего контекста; вторая периферия формируется системой тропов и 
стилистических приемов. Анализ двух периферий позволил выявить «сквоз-
ные», циклообразующие семы, наиболее важными среди которых являются 
‘граница’, ‘вершина (святой, Бог)’, ‘динамика’, ‘живописность’.

Ключевые слова: И.А. Бунин, лингвопоэтический анализ, художественная 
картина мира, «Тень птицы», микроконцепт ГОРЫ.

LINGUISTIC STRUCTURE OF THE 
MICROCONCEPT MOUNTAINS IN 
I.A. BUNIN’S CYCLE SHADOW OF THE BIRD 
(LINGUOPOETICAL ASPECT)

Luo Sichen

Summary: The article, written in the course of linguistic poetics, 
observes the linguistic structure of the microconcept MOUNTAINS, which 
plays an important role in the formation of the artistic worldimage of  
I.A. Bunin’s Shadow of the bird. The structure of the microconcept 
MOUNTAINS includes a conceptual layer, the semantics of which are 
wider than the complex of dictionary definitions due to the inclusion of 
a symbolic component. Along with it, the structure of the microconcept 
MOUNTAINS includes emotional and expressive layers, which correlate 
with the elements of two peripheries. The first periphery of the concept 
under consideration is created through syntagmatics, in other words, 
elements of the near context. The second periphery is formed by a 
system of tropes and stylistic devices. The analysis of the two peripheries 
made it possible to identify «penetrating», cyclic-forming semes, the 
most important of which are 'border', 'peak (holy, God)', 'dynamics', 
'picturesqueness'.

Keywords: Ivan Alekseyevich Bunin, linguopoetic analysis, artistic 
worldimage, Shadow of the bird, microconcept MOUNTAINS.

ВВЕДЕНИЕ

Цикл путевых очерков «Тень Птицы» (1923 г.) И.А. 
Бунина, насыщенный яркими художественны-
ми образами и полый «интересных философских 

размышлений» [5, 154], демонстрирует особенности 
организации художественной картины мира, которая 
реконструируется при линовопоэтическом анализе по-
средством исследования художественных концептов1.

Концепт «Природа», являющийся одним из ключе-
вых в творчестве И.А. Бунина, в этом цикле обнаружи-
вает структурно-семантическое своеобразие за счет 

связи с концептами «Религия», «История» и «Жизнь». 
В понимании Бунина он гораздо шире и глубже, чем 
толкование его имени в лингвистических словарях. 
Важную роль в языковой организации макроконцепта 
«Природа» играет микроконцепт ГОРЫ, который в рус-
ской поэтической картине мира занимает особое ме-
сто за счет символической составляющей. Горы, зани-
мая положение между небом и землей, олицетворяют 
в языке русской литературы связь человека с Богом. 
Место гор в художественной картине мира И.А. Буни-
на – между небом и морем, и это определяет специфи-
ку отбора языковых средств, используемых писателем 
для их изображения. 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.04.18

1 Примечание: Художественный концепт – компонент концептуальной сферы художественных произведений, включающий 
ментальные признаки и явления, которые сохранены национально-исторической памятью, являются в сознании автора когнитивно 
значимыми для оформления текста и соответственно соединяют создание автора художественной картины мира (См. Е.А. Огнева «Ког-
нитивное моделирование концептосферы художественного текста»). Концептуальное поле не просто совокупность понятийно тесно 
связанных собою концептов, а «сложное ментальное образование, объединяющее несколько компонентов, позволяющих представить 
комплексное актуализированное содержание и структуру коммуникативной части концепта как отражение сознания носителей кон-
кретного языка». Концептуальное поле «рассматривается как модель, позволяющая описать всё семантическое богатство конкретного 
концепта, представленного ключевым словом» (См. С.В. Шустова «Концептуальное поле в современной лингвистической парадигме»).
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Материалом для наших наблюдений послужили су-
ществительные «гора», которая в 11 рассказах цикла 
«Тень Птицы» встречается 72 раза преимущественно в 
форме множественного числа, «холм(ы)» — 30 раз; при-
лагательное «горный» — 8 раз, «холмистый» — 3 раза. 
Все вместе, будучи употребленными в прямых значени-
ях, они формируют понятийный пласт концептуального 
поля, возглавляемого именем горы.

Понятийная составляющая в цикле Бунина обогаща-
ется дополнительными смыслами, которые в словарных 
дефинициях лексем представлены факультативными (фо-
новыми) семами: ‘цвет’, ‘пространство’, ‘жизнь’, ‘религия’. 
Средства создания понятийного пласта микроконцепта 
ГОРЫ многочисленны и разнообразны, что достигается 
с помощью художественных приемов, которые мы оха-
рактеризуем с учетом места в структуре микроконцеп-
та ГОРЫ посредством семного, лингвостилистического, 
лингвоконцептуального, синтагматического, полевого, 
когнитивного, статистического видов анализа и описа-
тельного, лексико-семантического, лексикографическо-
го методов. Лингвопоэтический подход в изучении языка 
художественных произведений дает возможность выя-
вить особенности построения индивидуально-авторской 
художественной картины мира, а также и интерпретиро-
вать актуальные для нее концепты в смысловом, оценоч-
но-эмоциональном и экспрессионном аспектах, так как 
«путь к бунинской философии лежит через бунинскую 
филологию — и только через нее» [9, 3].

Понятийный (ядерный) пласт 
микроконцепта горы

В составе словарных дефиниций имени поля и компо-
нентов его ядра толковыми словарями не фиксируется 
ни цветовая семантика, ни динамика, ни символические 
значения: в «Словаре русского языка в 4-х томах» А.П. Ев-
геньевой лексема «гора» определяется как «значитель-
ная возвышенность, поднимающаяся над окружающей 
местностью или выделяющаяся среди других возвы-
шенностей» [4]. Сходные объяснения обнаруживаются в 
других словарях, например, в «Толковом словаре живо-
го великорусского языка» В.И. Даля — «общее название 
всякой земной возвышенности» [3]. В переносном значе-
нии лексема толкуется как «множество, большое количе-
ство чего-л. сложенного в кучу, нагроможденного, сва-
ленного кучей» [4]. В свою очередь, холм — «Округлая 
возвышенность с пологими склонами» [7], «Небольшая 
отлогая гора, горка, возвышение, бугор» [8]. 

Изображение гор в цикле Бунина богаче, чем стан-
дартные объяснения в словарях, поскольку они актуа-
лизируют фоновую семантику слова, раскрывающуюся 
в широком контексте: «ярко и нежно зеленеют на горе 
Стамбула сады, с горячим шумом отходят от моста па-
кеботы, обдавая бегущую толпу теплым белым дымом...» 

(«Тень Птицы») [2, 16], «на востоке, за Кедроном и горой 
Елеонской, — Иудейская пустыня, долина Иордана 
и стеной нежно-фиолетового дыма заступивший пол-
неба, ровный и высокий хребет от века таинственных 
Моавитских гор» («Иудея») [2, 51]. Как можно заметить, 
лексема «горы» функционирует в едином контексте с су-
ществительными «сады», «пакетботы», «дым», «восток», 
«пустыня», «долина», «дым». Последняя из единиц по-
вторяется в приведенных примерах дважды. Кроме них 
в этом контексте фигурируют наречия «ярко», «нежно» 
и цветообозначения: зеленеть, белый, нежно-фиолето-
вый. Лексемы «сады», «зеленеть», «мост», «высокий», «та-
инственный» свидетельствует о том, что концепт ГОРЫ в 
понимании Бунина взаимодействует с концептом «Рас-
тения», лексемы «пакетбот», «дым», «белый» — с концеп-
том «Море», «устойчивые выражения «Иудейская пусты-
ня», «долина Иордана» — с концептом «Религия».

В других отрывках изображение гор также сопрово-
ждается цветообозначениями: «Золотиста лазурь над 
Кедроном и горой, золотисто-песочного цвета ястре-
ба, реющие над нами, трепещущие своими острыми, в 
черных ободках крыльями» («Пустыня дьявола») [2, 69]. 
Золото и лазурь — нетипичные цветовые характери-
стики для гор, так обычно изображаются православные 
храмы или древнеегипетские изображения. В комплексе 
же с изображением ястреба, они актуализируют древне-
египетскую символику, первая фоновая семантика про-
ступает вторым планом. В Древнем Египте золотой цвет 
символизировал бессмертие, лазурь и камень лазурит 
(ляпис-лазурь) – небо (небесный цвет), ястреб – священ-
ное царство. Черный цвет также частотен при изображе-
нии гор: «…дальние огоньки Тивериады, рассыпанные 
под черной горою» («Геннисарет») [2, 91]. В иудейском 
учении Каббала черный цвет обозначает первоначаль-
ную мудрость. Таким образом, семантика прилагатель-
ного черный включает символическую составляющую.

В отличие от неба, которое изображается единым, 
горы множественны, что подчеркивается с помощью 
топонимических обозначений: «Скутарийская гора», 
«Малоазийские горы», «Иудейские горы», «Горы Иску-
шения». Каждая из них является той точкой в простран-
стве, которая служит надежным ориентиром, поэтому в 
едином контексте с ними используются наречия «вда-
ли», «вблизи», «слева», «справа», «восток»: «едва успели 
мы вскочить в холодный и пустой отель на каменистом 
холме вблизи их, как все смешалось в лютом ливне с 
градом» («Храм Солнца») [2, 85], «налево открылась до-
лина Хамана, за ней — горы в сплошных темно-зеленых 
борах...» («Храм Солнца») [2, 81], «на востоке, за Кедро-
ном и горой Елеонской» («Храм Солнца») [2, 81]. Лексема 
«восток», в прямом своем значении используемая для 
пространственной характеристики, в производном, на-
писанном с прописной буквы, называет часть света и 
формирует в сознании читателя одноименный концепт, 
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важным элементом которого служат цветообозначения.

В пространственной организации мира горы занимают 
особое место еще и потому, что, являются осью, которая 
соединяет небо с землей и морем: «Солнце склонялось; 
в мокрых зеленых садах, казавшихся еще свежее от шума 
горной мутно-зеленой речки, в садовой глуши вокруг 
акрополя, была тень» («Храм Солнца») [2, 86] и с морем: 
«солнце было за горами. Свет его гаснет здесь быстро, а 
как только он гаснет, с гор срывается недолгий, но силь-
ный ветер. И темнеющее озеро уже шумело от крупной 
зыби. … Ветер ударил в парус, крепко накренил его, — и 
мы понеслись в сумрак, на дальние огоньки Тивериады, 
рассыпанные под черной горою» («Геннисарет») [2, 91]. 

На горах, описываемых Буниным, часто располагают-
ся погребения, которые подчеркивают связь природы 
с человеческой жизнью: «за могилами халифов, среди 
песков, уходящих до Красного моря, на самой окраине 
холмов Иудейских, есть оаз, где, по слову Осии, «тер-
нии и волчцы выросли на жертвенниках Израиля», где 
с землею сровнялись следы города, более славного и 
древнего, чем самый Мемфис, — следы Она-Гелиополя, 
Бет-Шемеса, по-еврейски, — «Дома Солнца»» («Свет Зо-
диака) [2, 39]. Могилы — это и память, и следы города. 
Изображение могилы на фоне гор встречается в цикле 
6 раз, следовательно, это изображение значимо для ав-
тора, который придает ему символический смысл. «Кру-
гом зеленые холмистые побережья в цветущих садах и 
могильных кипарисовых рощах» («Тень Птицы») [2, 9], 
«волнами идут к горе, — на могилах Иерихона, кое-где 
покрытых колючей травкой, до черноты сожженной» 
(«Пустыня дьявола») [2, 74], могилы на горах, где цветут 
зеленые (символ жизни) сады и рощи, а земля покрыта 
сожженной (символ смерти) травой, где волны плещут и 
идут к горе. Человеческая жизнь на земле заканчивается 
и хоронится в горе, в горе растения зелены и оживлен-
ны. Итак, в конце концов смерть человека становилась 
частью природы. Положение могилы «на самой окраи-
не холмов» («Свет Зодиака») [2, 39] подчеркивает огра-
ниченность человеческой жизни, в сравнении с вечной 
природой и незыблемыми горами.

Смерть в изображении И.А. Бунина всегда символич-
на. Образ могилы в горах связан с концептами «история» 
и «религия». «Иудея – это горючее Мертвое море, Еги-
пет – могила в пустыне: он тоже свершил свой путь – от 
поклонения вечно возрождающемуся «сыну Солнца», 
Гору, до своего Алтаря Возврата — до Великой пирами-
ды» («Море богов») [2, 29], «горы, — край таинственной 
могилы Моисея, — были предо мною, а запад заступали 
черные обрывы гор Иудеи, возносивших в бледно-про-
зрачное небо заката свой высший гребень, место Иску-
шения» («Пустыня дьявола») [2, 74]. Мифологические и 
исторические имена и названия, как река, текут в бунин-
ском тексте, для автора они элемент жизни, на что ука-

зывает выражение «были предо мною». Горы, символи-
зирующие границу, смерть, служат писателю символом 
вечности, поскольку незыблемость гор, как и религиоз-
ная концепция мироустройства, убеждают автора в не-
скончаемости жизни. 

Горы в понимании Бунина обладают мистикой: здесь 
ищут уединения и обретения истины монахи и отшель-
ники: «В молчании, вдали от жизни всего мира, множат-
ся, как соты ос, крипты в каменистых обрывах Иудей-
ских и Аравийских гор» («Страна содомская») [2, 80]. 
Крипта – «1) Подземный покой в церкви. 2) подземная 
галерея; в первые века христианства служили убежищем 
для гонимых христиан, а также для погребения мертвых» 
[10]. Слово «крипта» связано не только связано с концеп-
том СМЕРТЬ, но и с концептом ЖИЗНЬ — духовная жизнь 
«всего мира».

В горах особенное пространство, отличное от зем-
ного, близкое к небесному и в природном, и в духовном 
смысле. Бунин подчеркивает это с помощью окказио-
нальных эпитетов, образованных путем сложения, на-
пример «изумительно-яркий». «Летний ветер, белые ака-
ции в цвету... Но по горе налево все еще был снег — на 
изумительно-ярком поле неба» («Храм Солнца») [2, 83]. 
В их состав входят и семантические окказионализмы, 
называющие цвет, его интенсивность, оттенки и произ-
водимое ими впечатление. «В открытое окно слева дует 
свежий степной ветер, за долиной видны холмы пред-
горий и без конца тянется горбатый вал Ливана — ди-
ких тонов, весь в продольных белых лентах» («Храм 
Cолнца») [2, 81]. 

В тексте цикла слово «гора» часто заменяется лек-
семой «вершина», которое встречается в цикле 5 раз. 
«Больно смотреть из-под шлема на дорогу, но тянет 
взглянуть в блеск Моава, тянет найти ту вершину, с ко-
торой показал Господь Моисею всю радость земли обе-
тованной» («Страна содомская») [2, 78—79]. Лексема 
«вершина» служит как гипонимом лексемы «гора», так 
и ее синонимом, своей внутренней формой актуализи-
руя представления о высоте не только в физическом, но 
и религиозном понимании. «Вершина» (от «верх») выше 
поверхности земли, она сопоставима с небом, где по ре-
лигиозным представлениям обитает Бог.

Все приведённые примеры свидетельствую о рас-
ширении понятийного компонента художественного 
концепта ГОРЫ за счет символической составляющей, 
которая коррелирует с элементами первой и второй пе-
риферий.

Периферии микроконцепта горы

Первая периферия рассматриваемого концепта соз-
дается посредством синтагматики, то есть элементов 



132 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

ближнего контекста. В цикле И.А. Бунина лексема «гора 
(-ы)» образует грамматические конструкции с прилага-
тельными и глаголами, используемыми в прямых и про-
изводных номинативных значениях. Лексемы, которые 
входят в состав таких конструкций, повторяются. 

1) Горы характеризуются не только рельефом, но и 
твердостью породы, с трудом подвергающейся внешнему 
воздействию, что передается с помощью относительных 
прилагательных. Эпитет «каменистый» использован в ци-
кле 6 раз (ср. «каменистые горы»). Суффикс -ист- означа-
ет «содержащий то, что обозначено основой, в большом 
количестве». Эпитет с тем же суффиксом использован и 
в словосочетании «глинистые ковриги гор» («Иудея») [2, 
53], где использована иная производящая основа – глин-
. Лексемы, называющие виды пород, обладают фоновой 
семантикой «материал для создания первочеловека». 
Таким образом, автор создает в сознании читателя образ 
глубокой древности, эпоху сотворения мира.

2) Цветовая характеристика, как уже говорилось ра-
нее, может создаваться прилагательными: «впереди и 
влево по его равнине таяли в светлой дымке фиолето-
вые силуэты Архипелага. А направо тянулись зелено-
сиреневые горы» («Море богов») [2, 26]. «В небе таяло 
и легкое мутно-фиолетовое облако» («Пустыня дьяво-
ла») [2, 74]. Цвет гор — это цвет природы. В их описании 
преобладают желтые, золотистые, коричневые, черные, 
зеленые тона. Но наиболее часто писатель использует 
прилагательное «фиолетовый», обладающее фоновой 
семантикой ‘тайна, мистика, загадка’. «Древние египтяне 
ассоциировали этот цвет с частицей души, которая оста-
валась живой после смерти» [1].

Наряду с прилагательными для цветообозначения 
используются глаголы, придающие описанию динамизм: 
«Я ехал утром, и в жарком блеске утреннего солнца и 
золотисто-синего воздуха тонули горы и долины на вос-
токе, горячо и ярко белело шоссе передо мною, весело 
зеленели посевы по красноватым перевалам вокруг, в 
садах миссий ворковали дикие голуби» («Иудея») [2, 52]. 
Цвет и свет в изображении Бунина приобретают дина-
мику, которая передается с помощью глаголов белеть, 
зеленеть, таять, что оживляет создаваемую писателем 
пейзажную зарисовку.

3) Топонимы, которые имеют вид устойчивых соче-
таний, образуются посредством добавления опреде-
лений к лексеме «гора». Обычно такие наименования 
ассоциируются с какими-либо религиозными события-
ми, ср. «Иудейские горы»: «За могилами халифов, среди 
песков, уходящих до Красного моря, на самой окраине 
холмов Иудейских, есть оаз, где, по слову Осии, «тер-
нии и волчцы выросли на жертвенниках Израиля», где 
с землею сровнялись следы города, более славного и 
древнего, чем самый Мемфис, — следы Она-Гелиополя, 

Бет-Шемеса, по-еврейски, — «Дома Солнца»» («Свет Зо-
диака») [2, 39]. Суть исторических событий передается 
посредством библеизмов: антропонимов (Осия), топо-
нимов (Мемфис, Гелиополь, Бет-Шемес), цитат («Тернин и 
волчцы…», «Дом Солнца»), что формирует связь концеп-
та ГОРЫ с концептом РЕЛИГИЯ. 

Обычно эти названия имеют фоновую семантику, 
связанную с христианством или иудаизмом: «невступно 
через два часа от Иерусалима мы поднимались на гору, 
на вершине которой видны остатки хана или гостиницы 
Благого Самаритянина. Это место называлось издрев-
ле Адомим, или Кровавое, по причине частых разбоев, 
здесь происходивших… И глубокая тоска охватывает 
душу на этой горе, возле пустого хана, при гаснущем 
солнце» («Пустыня дьявола») [2, 72]. Как показывает при-
мер, фоновая семантика содержит информацию не толь-
ко о светлых, эпических, но и трагических событиях.

Таким образом, лексема «гора» фоновыми семами и 
переносными значениями указывает не только на при-
родные, но и на социальные границы.

Вторая периферия микроконцепта ГОРЫ в цикле 
«Тень Птицы» оформляется с помощью разнообразных 
тропов и стилистических приемов. 

1) Горы в изображении Бунина олицетворяются, при-
обретают голос: «Ваал из-за облачной высоты величаво 
кидал в мрачно откликавшиеся горы гул и грохот, от ко-
торых в страхе метались фиолетовые молнии...» («Храм 
Солнца») [2, 85]. Горам приписываются человеческие 
чувства и состояния: «и того же тона были и горы за пе-
пельно-туманной долиной, за ее меланхолическим 
простором» («Пустыня дьявола») [2, 74]; «И вот нашел, 
наконец, я нечто смутно-желтевшее на каменистом хол-
ме, одиноко стоящем за морем крыш в долине, — не-
что вроде небольшой дикой крепости» («Море богов») 
[2, 27]. Одиночество человека проецируется на картину 
гор, персонифицируя изображение

Основа гор- используется для создания окказио-
нализмов, семантика которых опирается на метафо-
рическую внутреннюю форму: «Паровик звонко, по-
горному крикнул» («Храм Солнца») [2, 81]. По- горному, 
то есть гулко, так, как раздаются звуки в горах. Искус-
ственный механизм издает звуки, подобные природ-
ным, и таким образом изображается как часть окружа-
ющей его природы. 

2) Детализация. Горы рисуются тщательно до дета-
лей, как в примере «жесткие аспидные холмы», зрение 
писателя отмечает твердость их породы, узор и оттенки. 
Горный пейзаж нарисован с учетом перспективы: «ули-
ца, ведущая в гору, к Пере, полита, но политая и уже 
согревшаяся пыль только увеличивает духоту» («Тень 
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Птицы») [2, 22], «каждый вечер на закате солнца выле-
тай из расселин горы, где отныне будет твое жилище, 
дабы знал я час молитвы…» («Страна содомская») [2, 77], 
в комплексе с изображением улицы, залитой солнцем, 
горы видятся то ближе, то дальше. Так создается пано-
рама: «медленно тянут лошади по мелу, хрустит щебень 
шоссе, кольцом охватившего холм и поднимающегося 
все в гору, — со всех сторон оглядываю я загорелый ка-
мень стен Акрополя и его желобчатых колонн» («Море 
богов») [2, 27]. 

3) Метафора. Метафора «горы — ковриги» описывает 
округлую форму и сглаженный рельеф, привнося в изо-
бражение, кроме этого, еще и цветовой эффект. Тактиль-
ные ощущения передает метафорический эпитет «жест-
кие»: «жесткие аспидные холмы» («Пустыня дьявола») [2, 
74], который в комплексе с определением «аспидные», 
то есть черные, создает до мелочей продуманный визу-
альный эффект.

Бунин подчеркивает, что почва в горах лишена расти-
тельности, поэтому метафорический эпитет «голый» он 
использует 4 раза: «вот нашел, наконец, я нечто смутно-
желтевшее на каменистом холме, одиноко стоящем за 
морем крыш в долине, — нечто вроде небольшой дикой 
крепости. И, взглянув на этот голый холм пелазгов, впер-
вые в жизни всем существом своим ощутил я древность» 
(«Море богов») [2, 27]. Как свидетельствует контекст, ча-
сто все перечисленные ранее эпитеты используются ав-
тором комплексно, усиливая образность друг друга.

Нетипичным средством создания экспрессивной со-
ставляющей концепта ГОРЫ является то, что в их изо-
бражении активно участвуют глаголы. Несмотря на не-
подвижность, их детали изображены в динамике: «запад 
заступали черные обрывы гор Иудеи» («Пустыня дья-
вола») [2, 74]; «Босфор вьется, холмы впереди смыка-
ются — кажется, что плывешь по зеркально-опаловым 
озерам» («Тень Птицы») [2, 9]. Метафоры и олицетворе-
ния развертываются посредством интертекстуального 
вкрапления, а именно аллюзии: они напоминают леген-
ду об аргонавтах — древнегреческих героях, которые во 
время мореплавания на корабле «Арго», встретили Сим-
плегадские скалы, уничтожающие корабли. Герои испы-
тали трудности, но избегли опасности, а «толкучие горы» 
стали символом опасности. 

Характеристика высоты гор осуществляется с помо-

щью лексем с корнем «верх-/ш-». Слово «вершина» встре-
чается в цикле 5 раз, «высокий» — 4 раза, «высший» — 1 
раз. Используется также перифраза «темя гор». Произво-
дное номинативное значение, образованное с помощью 
метонимического переноса и обозначающее самую вы-
сокую точку возвышенности, приобретает экспрессию 
вследствие сочетаемости: «опять развертывается предо 
мною зыбкая синева Мраморного моря, блеск солнца, 
лилово-пепельные силуэты горных вершин и мертвен-
но-белое облако Малоазийского Олимпа...» («Тень Пти-
цы») [2, 20], «бледным дымом спустилось и легло облако 
у подножия горы Сорокадневной, чернеющей среди 
звезд своей вершиной...» («Пустыня дьявола») [2, 75]. 
Вершины гор изображаются писателем с антропоцен-
трических позиций, они персонифицируются: как люди, 
обладают силуэтами; внутренняя форма слова «подно-
жие», выступающего окказиональным антонимом лексе-
мы «вершина» указывает на то, что возвышенность срав-
нивается с человеком.

Метафора и олицетворение используются в качестве 
средства связи между концептуальными полями ГОРЫ и 
РЕЛИГИЯ: «Море заглушало голоса поющих и орган, — 
говорит один паломник. — Над горою стоял непреры-
вающийся гул — глас Божий, потрясающий пустыню 
и приводящий в содрогание горы...» («Шеол») [2, 65] 
Заметим, что здесь и море, и горы персонифицированы, 
и природный катаклизм описывается как «голос Божий». 
Метафора, построенная по модели «гул над горой—глас 
Божий» вызывает в сознании читателя ассоциацию с ми-
фологическими представлениями о том, что природные 
катаклизмы происходят по воле Бога, рассерженного 
на людей. Горы, возвышаются над земной и морской 
поверхностью, и с их вершин тайное откровение доно-
сится до людей. Именно по этой причине в горах мож-
но почувствовать восторг предельного бытия, который 
передается с помощью синестезии: «на горе сей пьют 
радость, пьют вино!»2.

Выводы

Структура микроконцепта ГОРЫ включает ядро и 
две периферии. Ядро представлено языковыми сред-
ствами, которые ассоциируются с словарными дефи-
нициями концепта, но шире их, поскольку включают 
фоновую семантику, обладающую культурологиче-
ским и религиозным содержанием. Концентрация 
таких элементов реконструирует авторскую художе-

2 Примечание: В китайском языке «горы» обозначают не только природную реалию, но и имеют фоновое значение «несветское». 
Выражение «в горах», «подняться в горах», символизируют жизнь в монастыре, в отшельничестве, вне общества, а «спускаться от гор» 
подразумевает вступление в светскую жизнь. Так и в бунинском творчестве. «Поэзией зовет. Она в моем наследстве./Чем я богаче им, тем 
больше — я поэт», «Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:/ — Нет в мире разных душ и времени в нем нет!» («В горах») «В 
горах, от снега побелевших,...Вот сплю в лачуге закопченной,/А он сравнит меня с мадонной,/ С лучом небесного огня,/ Он назовет меня 
Миньоной/ И влюбит целый мир в меня». («Миньона») «Гул бури за горой и грохот отдаленных...Ныряет гробом челн... Господь смешался 
с нами/И мчит куда-то мир в восторге бредовом» («Сирокко»). Так же в поэзии и в прозе, в горах наследство человечества, целый мир, и 
божий голос.
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ственную картину мира, придавая ей черты филосо-
физма, мистики и духовности.

Первая периферия рассматриваемого концепта соз-
дается посредством синтагматики, т.е. элементов ближ-
него контекста, в том числе эпитетов и топонимов, кото-
рые детализируют образную составляющую концепта и 
обогащают его религиозным значением. Вторая пери-
ферия формируется системой тропов и стилистических 

приемов, передающих эмоции и создающих экспрессию. 
Важная роль при этом отводится глаголам, придающим 
изображению динамику. Выбор используемых Буниным 
приемов определяет своеобразие его авторской мане-
ры. В процессе анализа мы заметили «сквозные» семы, 
наиболее важными среди которых являются ‘граница’, 
‘вершина (святость, Бог)’, ‘динамика’, ‘живописность’, ко-
торые на языковом уровне объединяют очерки, репре-
зентирующие концепт ГОРЫ в цикл.
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые факторы, влияющие на поря-
док слов при переводе с русского языка на китайский. Выявлено три фактора: 
грамматический (учёт различий в грамматическом строе двух языков, один 
из которых является синтетическим флективного типа, а второй – аналитиче-
ским); семантический (учёт культурных, исторических, мировоззренческих 
отличий, разного восприятия русскими и китайцами пространства и време-
ни, причинно-следственных связей); стилистический (влияние неудачного 
порядка слов на художественный и эстетический уровень перевода).

Ключевые слова: перевод, порядок слов, грамматика, семантика, стилисти-
ка, русский язык, китайский язык.

FACTORS OF VIOLATION OF WORD 
ORDER DURING TRANSLATION 
FROM RUSSIAN INTO CHINESE

Lu Chi

Summary: The article considers the key factors influencing the word order 
when translating from Russian into Chinese. Three factors were identified: 
grammatical (accounting for differences in the grammatical structure of 
two languages, one of which is a synthetic inflectional type, and the 
second is analytical); semantic (taking into account cultural differences, 
different perceptions of space and time by Russians and Chinese, causal 
relationships); stylistic (the influence of an unsuccessful word order on 
the artistic and aesthetic level of translation).

Keywords: translation, word order, grammar, semantics, stylistics, Russian 
language, Chinese language.

Правильный порядок слов – один из ключевых фак-
торов, определяющих успешность перевода. Тем 
не менее, ошибки в порядке слов всё же допуска-

ются, особенно в том случае, когда исходный язык и язык 
перевода имеют значительные структурные отличия. 
Согласно типологической классификации языков, рус-
ский язык является синтетическим флективного типа, а 
китайский – аналитическим [5, с. 201-202], в связи с чем 
в них значительно отличается порядок расположения 
языковых единиц. Синтетические языки допускают сво-
бодный порядок слов, а в аналитических он упорядочен, 
причём в каждом из языков эта свобода и упорядочен-
ность имеют свою специфику. Л. Ян отмечает, что «и для 
русского, и для китайского языков порядок слов являет-
ся одной из наиболее сложных категорий при переводе» 
[8, с. 285]. С. Чжао среди главных критериев правильного 
порядка слов в переводе с русского языка на китайский 
называет «семантическую и стилистическую мотиви-
рованность, коммуникативную целесообразность» [7, 
с. 121]. Различия в порядке слов русского и китайского 
языков рассматривают также И.Р. Ахмадуллина [1], Ц. Ван 
[2], Гао Синь [3] и другие лингвисты.

Объектом нашего исследования стал русско-китай-
ский перевод, который осуществляют носители русского 
языка при изучении китайского языка. Объект исследо-
вания – ошибки в порядке слов, которые при этом допу-
скаются, и способы их устранения. Цель статьи – рассмо-
треть трансформации порядка слов в русско-китайском 
переводе, совершаемом носителями русского языка, вы-
явить их причины и сформулировать советы, способные 
оказать помощь при переводе.

Выделяются грамматические, семантически и стили-
стические факторы, определяющие неправильный по-
рядок языковых единиц при переводе с русского языка 
на китайский.

Во-первых, неправильное расположение языковых 
единиц в тексте перевода может обусловливаться грам-
матическими причинами. Грамматические значения в 
китайском языке в значительной степени передаются 
при помощи порядка слов, поскольку форма китайских 
слов не может изменяться. В результате порядок слов 
в китайском предложении более устойчивый и стан-
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дартный, чем в русском. Если носитель русского языка 
не учтёт этот фактор при переводе и будет стремиться 
к свободному порядку слов, характерному для русского 
языка, это приведёт к ошибкам. Рассмотрим грамматиче-
ские функции порядка слов на примере перевода с рус-
ского языка на китайский определений и обстоятельств. 

Проанализируем примеры определений: стол из де-
рева – правильно 木制的桌子, а не 桌子木制的, любовь 
матери – 母亲的关心, а не 关心母亲的, способность 
двигаться – 活动的能力, а не 能力活动的.

В русском языке существуют разные типы выражения 
определений, которые в китайском языке отсутствуют. 
Например, в китайском языке определения не могут 
быть выражены существительным с предлогом, глаго-
лом и существительным в форме родительного падежа, 
как русские несогласованные определения. В переводе 
данные формы определения требуют постановки в пре-
позицию, как согласованные определения. 

Порядок расположения обстоятельств тоже может 
быть нарушен при переводе. Рассмотрим пример. При 
переводе предложения «Он медленно начал есть, гля-
дя пристально на Лену» правильно: 他慢慢地开始吃起
来，全神贯注地看着列娜, неправильно: 他慢慢地开始
吃起来，看着全神贯注地列娜. В русском языке, обстоя-
тельство может стоять перед глаголом или после него, 
а в китайском нормативно находится перед глаголом. 
Конечно, есть особые случаи, когда говорящему необхо-
димо передать сильные эмоции, например: 我在学习，
非常认真地, но такое расположение языковых единиц 
имеет авторский характер и встречается редко.

Во-вторых, неправильный порядок слов в тексте 
перевода может объясняться семантическими при-
чинами. Семантика играет очень важную роль в про-
цессе перевода; по сути, перевод представляет собой 
передачу семантики одного языка средствами друго-
го языка. Семантика может иметь культурологический 
характер, поскольку «разная национально-культур-
ная, социальная и историческая информация, стоя-
щая за языком, <…> находит своё отражение в языке 
и речи» [6, с. 495]. Порядок слов может нарушаться, 
если говорящие не до конца учли семантический фак-
тор, в том числе различия в представлениях русских 
и китайцев о времени и пространстве, о причинно-
следственных связях, о логическом выделении того 
или иного явления и т.д. 

Семантическую точность перевода обеспечивает 
правильный порядок слов. Рассмотрим пример: «Скажу 
тебе сразу, я, верно, свалял дурака, приехав» (Павленко). 
Правильный перевод данного предложения: 我会即刻对
你说，我赶来了，或许是做了件蠢事. Неправильный пе-
ревод: 我会即刻对你说，或许是做了件蠢事，我赶来了.

В русском предложении деепричастие приехав нахо-
дится в конце, но оно обозначает действие, произошедшее 
перед действием глагола-сказуемого свалял дурака. Поэто-
му порядок слов требует изменения для того, чтобы выра-
жение не нарушало «PTS» – «принципа временной последо-
вательности», требующего согласованности расположения 
членов предложения с порядком времени [4, c. 10]. 

Рассмотрим ещё один пример. Сочетание север-вос-
точный ветер должно переводиться как 东北风 (вос-
точно-северный), а не 北东风 (северо-восточный). Стра-
ны света играют важную роль в китайской культуре. Так, 
китайцы считаются восток самой важной стороной света, 
символизирующей славу и жизнь, а север – намного ме-
нее значимой, символизирующей поражение. Восприя-
тие времени и пространства, причинно-следственные 
связи и логические закономерности являются базисом 
для создания семантических связей при переводе. 

В-третьих, неправильное расположение языковых 
единиц в тексте перевода может обусловливаться сти-
листическими причинами. Рассмотрим пример:

Муж тебе выпал недобрый на долю: 
С бешеным нравом, с тяжелой рукой; 
Не покорилась – ушла ты на волю, 
Да не на радость сошлась и со мной… 
(Н.А. Некрасов. Еду ли ночью по улице темной…).

Предлагаемый вариант перевода:
你碰到一个心肠不好的丈夫： 
脾气暴躁，拳头很重； 
你不甘屈服 – 终于逃到外边， 
而你与我相遇，也不是为了寻欢作乐…

В тексте перевода положение сочетания 也不是为了寻
欢作乐 (‘не на радость, не для забавы’) изменяется. Такой 
порядок языковых единиц выполняет стилистическую 
роль и делает перевод более эстетичным. Неправильное 
расположение в данном случае могло бы быть следующим: 
不是为了寻欢作乐，而你与我相遇… Такое предложение 
не соответствует требованиям художественности и эсте-
тичности. Перевод становится более громоздким, а эмоци-
ональный посыл автора – менее ясным для читателя.

Итак, между русским и китайским языками есть мно-
жество отличий в грамматике, семантике и стилистике, 
что обусловливает различия в порядке языковых еди-
ниц. Людям, изучающим китайский язык, необходимо 
при выборе порядка слов учитывать грамматический, 
семантический и стилистический факторы; в противном 
случае перевод становится малопонятным, не соответ-
ствующим культурным реалиям, нехудожественным, 
неэстетичным. Перспективы данного исследования со-
стоят в более глубоком изучении каждого из факторов, 
влияющих на порядок слов при переводе с русского 
языка на китайский.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются номинативная и реклам-
ная функция заголовков телевизионных передач. Тенденция использова-
ния нoвых слов в заголовках телевизионных передач, кoтoрoе oтражает 
oбнoвления не тoлькo сoстoяния oбщества, нo и сoстoяния сoзнания и мыш-
ления челoвека. 
Номинативная функция - общая и основная функция для всех заголовков 
телевизионных передач, так как первичным исходным назначением за-
головка является номинация, идентификация произведения, позволяющая 
отделить одну телепередачу от другой. Заголовки, являющиеся типичными 
именами существительными, относятся к именам собственным (при этом 
имена нарицательные в роли заголовков по своей функции переходят в раз-
ряд имен собственных).
Применительно к телевизионному заголовку суть рекламы (рекламной 
функции) заключается в привлечении внимания телезрителей к телепере-
даче. Однако каждый автор, при создании заголовка, преследует цель не 
просто заинтересовать, но и, определенным образом воздействуя, заставить 
телезрителей посмотреть данную передачу. Рекламной функцией заголовка 
является oднин из важных факторов в развитии телевизиoннoй речи.

Ключевые слова: номинативная функция, рекламная функция заголовок, 
телевизионная передача, новые слова, изменение лексики, привлечение 
внимания телезрителей к телепередаче.

FUNCTIONS OF TELEVISION HEADLINES
Nguyen Ba Duy

Duong Hong Ngoc

Summary: This article discusses the nominative and advertising functions 
of television headlines. The trend of using new words in the headlines 
of television programs, which reflects updates not only in the state of 
society, but also in the state of consciousness and thinking of a person.
The nominative function is a common and basic function for all television 
broadcast titles, since the primary initial purpose of the title is the 
nomination, the identification of the work, which makes it possible to 
separate one television broadcast from another. Headings, which are 
typical nouns, belong to proper names (at the same time, common nouns 
in the role of headings pass into the category of proper names in their 
function).
In relation to the television headline, the essence of advertising 
(advertising function) is to attract the attention of viewers to the 
television program. However, each author, when creating a headline, 
aims not only to interest, but also, by influencing in a certain way, to force 
viewers to watch this program. The advertising function of the title is one 
of the important factors in the development of television speech.

Keywords: nominative function, advertising function, headline, TV 
program, new words, change of vocabulary, attracting the attention of 
viewers to the TV program.

Общая, основная функция для всех заголовков - но-
минативная функция, так как первичным исход-
ным назначением заголовка является номинация, 

идентификация произведения, позволяющая отделить 
одну телепередачу от другой.

Д.И. Руденко в книге "Имя в парадигмах философии 
языка" отмечает, что "традиционным для работ по оно-
мастике стало указание на нерешенность большего 
числа проблем собственных имен. При этом немалые 
затруднения вызывает само определение данных языко-
вых единиц, в некоторых случаях и выявление состава 
соответствующих категорий" [1, c. 217].

Телевизионные заголовки представлены различны-
ми структурами - от однословных до многословных.

Среди однословных структур выделяются:
1. Собственные имена существительные: Бо-

рис Александров (30.07.2019г.), Алена Апи-
на (8.11.2019г.), Фристайл (7.02.2018г.), Лувр 
(27.09.2019г.), Абрамцево (2.08.2018г.) и др.,

2. Нарицательные имена существительные: Карье-
ра (4.01.2018г.), Экзотика (16. 01.2018г.), Контакт 
(8.02.2018г.), Лабиринт (6.02.2018г.) и др.,

3. Предложно-падежные сочетания: У Ксюши 
(8.01.2018г.), Без паузы (10.04.2019г.), За кулисами 
(10.05.2018г.) и др.,

4. В роли заголовков местоимения, наречия, сло-
ва категории состояния: Мы (7.11.2019г.), Намед-
ни (21.09.2018г.), Сегодня (19.09.2018г.), Хорошо! 
(7.11.2019г.) и др.

Среди многословных структур выделяются:
1. Сочетания слов и словосочетания: Шире круг 

(3.01.2018г.), В мире животных (5.01.2018г.), Чело-
век и закон (10.02.2018г.) и др.,

2. Предложения: Помоги себе сам (6.01.2018г.), К-2 
представляет: “Абзац” (10.02.2018г.), Вспомним 
те годы (8.02.2018г.), Хорошо петь с друзьями 
(3.02.2018.г.) и др.

Л.Л.Буланин считает, что “…для того чтобы признать 
существительными собственными все типы названий, не 
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являющиеся по форме существительными, необходимо 
прежде установить факт субстантивации” [2, c. 32].

Без сомнения, заглавия, являющиеся типичными 
именами существительными, относятся к именам соб-
ственным (при этом имена нарицательные в роли заго-
ловков по своей функции переходят в разряд имен соб-
ственных).

Что же касается местоимений, наречий, слов катего-
рии состояния и числительных, то эти части речи в функ-
ции заголовка подвергаются процессу субстантивации 
и, следовательно, переходят в разряд существительных-
имен собственных. Например, наречие “сегодня” в функ-
ции телевизионного заголовка Сегодня (24.03.2018г.) ме-
няет свое категориальное значение: вместо того, чтобы 
обозначить признак действия, оно называет предмет-
передачу. Местоимение “мы” в функции телевизионно-
го заголовка Мы (14.03.2018г.) утрачивает указательное 
(дейктическое) местоименное значение и сохраняет 
значение предметности, так как основная функция ме-
стоимения в этом случае не указать, а назвать передачу. 
Числительное “19.59” в заголовке 19.59 (6.5.2018г.) теряет 
свое прежнее прямое значение - название времени су-
ток и приобретает новое - называет телепередачу.

Сочетания слов в роли заголовков не субстантивиру-
ются, так как входящие в их состав слова не приобретают 
признаков имен существительных. Поэтому мы, вслед за 
Л.Л. Буланиным, многословные заголовочные структуры 
обозначаем термином “собственные наименования”.

Среди собственных имен существительных по харак-
теру номинации некоторые ученые выделяют два вида - 
общие имена собственные и индивидуальные собствен-
ные имена [3, c. 154].

Общие имена собственные обозначают в системе 
языка лишь некоторые весьма общие признаки очень 
широких классов вещей, то есть выражают недостаточ-
ные по содержанию “понятия”, сочетающиеся с идеей 
необходимости их конкретизации (Иван, Анна). Общие 
имена собственные в речи закрепляются за конкретным 
предметом (лицом) с его индивидуальными свойствами 
и получают индивидуальное содержание. Индивиду-
альные имена собственные называют индивидуальные 
предметы, являясь их знаками. Такие собственные име-
на выражают уникальные, как отмечает Рассел, никогда 
и нигде больше неповторимые совокупности собствен-
ных признаков предметов и их внешних, прежде всего 
пространственно-временных отношений [4, c. 336].

По способу номинации среди заголовков ТВ-передач 
также можно выделить два типа собственных имен и соб-
ственных наименований: 1) общие имена собственные и 
собственные наименования: Новости (8.10.2018г.), Вести 

(11.11.2018г.), Предприниматель (4.03.2018г.), Медицина 
для тебя (8.10.2018г.) и др.; 2) индивидуальные имена 
собственные и собственные наименования: Торжествен-
ная церемония закрытия и концерт лауреатов X Между-
народного конкурса им. П.И. Чайковского (1.07.2019г.), 
Монтсеррат Кабалье в Москве (8.03.2018г.), Художник 
Павел Щербаум в Москве (29.11.2018г.) и др.

Общие имена собственные и собственные наимено-
вания называют группу передач и указывают на общ-
ность темы, объединяющей эти передачи.

Индивидуальные имена собственные, собственные 
наименования озаглавливают одну передачу и ука-
зывают на конкретную тему данной передачи. По ха-
рактеру номинации общие ТВ-заголовки совпадают с 
названиями газетных рубрик, например, Проекты (“Из-
вестия” (19.08.2019г.), (2.09.2019г.), Портрет передачи 
(“Известия” (19.08.2019г.), (2.09.2019г.), Публицистика 
(“Известия”(19.08.2019г.), (2.09.2019г.) и др.

Общие телевизионные заголовки - результат дей-
ствия цикличности в организации потока информации, 
зафиксированной в телепрограммах.

Частотность заголовков телевизионных передач

На сегодняшний день основную массу заголов-
ков телевизионных передач составляют неединичные 
(многоразовые) заголовки. Так, среди 1650 заголовков, 
помещенных в программы каналов “ОРТ” и “Россия” (с 
18.07.2018г. по 18.08.2018г.), 1290 многоразовых заголов-
ка и 360 единичных.

В виде диаграммы это выглядит следующим образом:

По частоте повторения в программах ТВ неединич-
ные заголовки делятся на следующие группы:

1. Ежедневные, повторяющиеся несколько раз в те-
чение дня: 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 00.00 - Новости 
(1.07.2019г.), 7.00, 11.00, 16.00, 20.00, 23.20 - Вести 
(1.07.2019г.) и др.;

2. Повторяющиеся несколько раз в неделю, но 
не каждый день: 8.25 – Требуются... Требуются... 
(27.11.2018г., 28.11.2018г., 29.11.2018г., 30.11.2018г.), 
19.10 – Час пик (27.06.2018г., 28.06.2018г., 
29.06.2018г.), 14.00 – Иванов, Петров, Сидоров...
(28.06.2018г., 29.06.2018г., 30.06.2018г.) и др.;

3. Еженедельные (один раз в неделю): 22.00 - Воскре-
сенье (3.07.2019г., 10.07.2019г., 17.07.2019г.), 12.00 – 
Без паузы (29.10.2019г., 6.11.2019г., 13.11.2019г.), 
13.30 – Новый старт (6.08.2019г., 13.08.2019г., 
20.08.2019г.) и др.;

4. Повторяющиеся несколько раз в месяц: 17.25 – 
Помоги себе сам. (15.06.2018г., 29.06.2018г.), 
11.00 – Утренняя почта. (22.10.2019г., 29.10.2019г., 



140 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

6.11.2019г.), 17.30 – Америка с М. Таратутой. 
(11.12.2019г., 22.12.2019г.) и др.;

5. Ежемесячные (один раз в месяц): 17.50 – Брейн-
ринг. (29.10.2019г., 28.11.2019г., 28.11.2019г.), 
16.10 – Первый дубль (14.10.2019г., 13.10.2019г.) и 
др.

Б.А. Зильберт пишет: “Каждую новую неделю повторя-
ется во всех основных чертах как соотношение темати-
ческих блоков (содержательная структура), так и соотно-
шение жанровых форм и видов (формальная структура) 
в радиовещательных и телевизионных всесоюзных про-
граммах” [5, c. 62].

Повторяемость или неповторяемость заголовков, 
выраженных сочетаниями слов, словосочетаниями и 
предложениями, позволяет поставить вопрос о таком 
свойстве, как воспроизводимость (свойство слова и 
фразеологизма) и невоспроизводимость (свойство сво-
бодных словосочетаний и предложений).

Анализ языкового материала показал, что заголовки, 
представленные словосочетаниями и предложениями, 
можно разделить на три группы:

1. Заголовки невоспроизводимые (конструируе-
мые); такие заголовки характеризуются неповто-
ряемостью, они единичны: Поет Алла Баянова 
(4.04.2018г.), Играет Рудольф Керер (16.03.2018г.), 
Средняя школа сегодня (26.10.2018г.), Пять минут 
до счастья (27.10.2019г.), В. Мейерхольд: неразга-
данная загадка (1.03.2018г.), Пейзаж после битвы 
(1.03.2018г.), Затерянный мир Майя (26.03.2018г) - 
говорить о лексикализации или фразеологизации 
нет оснований;

2. Заголовки воспроизводимые, такие заголовки 
подвергаются фразеологизации (у них развивает-
ся свойство цельности, связанности), что свиде-
тельствует о тенденции к лексикализации: Поле 
чудес (26.05.2019г.), Звездный час (26.05.2019г.), 
Парламентский вестник (26.05.2019г.), Там -там 
новости (27.05.2019г.), Очевидное-невероятное 
(31.05.2019г.), Что? Где? Когда? (31.05.2019г.), На 
ночь глядя (27.05.2019г.) и др.;

3. Заголовки, частично воспроизводимые, частич-
но невоспроизводимые: Кто есть кто. век. Ж. 
Кусто (6.12.2019г.), Театр + ТВ. Лия Ахеджакова 
(28.05.2019г.), Человек и закон. Репортаж о рейде 
ОМОНа (30.05.2019г.) В поисках утраченного. Лю-
бовь Орлова (16.10. 2018г.), Забытые имена. Зина-
ида Гипиус (18.10.2018г.) и др.

Применительно к телевизионному заголовку суть ре-
кламы (рекламной функции) заключается в привлечении 
внимания телезрителей к телепередаче. Однако каждый 
автор, при создании заголовка, преследует цель не про-
сто заинтересовать, но и, определенным образом воз-

действуя, заставить телезрителей посмотреть данную 
передачу. Как справедливо замечает А.А. Леонтьев: “ре-
чевое воздействие является частью более сложной дея-
тельности, средством достижения какой-то внеречевой 
задачи”, из чего следует, что оно имеет статус психологи-
ческого действия [6, c. 512].

Заголовок является единицей целенаправленного 
языкового общения - речевым актом. Структура рече-
вого акта представляется в виде трех компонентов: ил-
локуции - цели высказывания, локуции – произнесения 
высказывания и перлокуции – результата речевого воз-
действия на слушающего [7, c. 8].

Существуют различные способы организации праг-
матической функции телевизионных заголовков.

1. Содержание заголовка дает представление о со-
держании самой телепередачи, тем самым вы-
зывает у определенной группы телезрителей 
желание посмотреть данную передачу: В мире 
животных (17.01.2018г.), Окурок - причина пожара 
(27.10.2018г.), Концерт хора Вестминстерского аб-
батства (26.12.2018г.) и др. 

2. В структуру заголовка входит текстовая реминис-
ценция: ...Под сенью дружных муз (23.05.2018г.), Я 
помню, любимая, помню... (15.12.2018г.), Майски-
ми короткими ночами... (1.05.2018г.) и др.;

3. Заголовок имеет побудительную семантику: По-
ехали! (2.12.2019г.), Не спи и смотри (3.10.2018г.), 
Проснись и пой (21.05.2018г.) и др.;

4. В заголовке выражена авторская оценка содер-
жания передачи: Проще простого. (3.11.2018г.), 
Вкусно, очень вкусно! (1.12.2018г.), Хорошо! 
(28.12.2019г.), Оба-на! (13.05.2018г.) и др.;

5. Заголовок имеет необычную форму: Формула-730. 
(9.12.2019г.), Марафон-15. (29.10.2019г.), Магик-
шоу (7.06.2018г.), Программа “А” (8.04.2018г.), Теле-
шоу “50 Х 50” (29.03.2018г.) и др.

Рекламность заголовков первой группы создается 
за счет передаваемой в них информации о содержа-
нии телепередачи. Следует отметить, что выполнение 
прагматической функции этими заголовками зависит 
от заинтересованности в той или иной информации 
телезрителей. Так, заголовок Клуб путешественников. 
(12.02.2018г.) несет прагматическую направленность для 
людей, интересующихся историей географических от-
крытий, путешествиями, культурой народов. Заголовок 
В мире животных (5.01.2018г.) прагматичен для людей, 
которым интересна жизнь животных. Для человека, ин-
тересующегося правовыми нормами поведения в обще-
стве, побуждающим посмотреть передачу будет заголо-
вок Человек и закон. (10.02.2018г.).

Прагматичность заголовков второй группы (тексто-
вые реминисценции) - результат: а) представления теле-
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зрителей о содержании передачи, возникающего за счет 
ассоциативной связи с тем или иным фактом действи-
тельности; б) использования авторами заголовков в кон-
це высказывания многоточия, являющегося формаль-
ным показателем недосказанности мысли, тем самым 
как бы указывающим на то, что ее продолжение следует 
искать в самой передаче.

Следует отметить, что возможность использования в 
заголовках ТВ-передач текстовых реминисценций осно-
вана на предположении авторов заголовков о том, что 
телезритель владеет знаниями о мире (энциклопедиче-
скими знаниями) и знаниями о правилах общения (инте-
рактивными знаниями).

Суть общения на языке точно определил русский 
лингвист Е.Д. Поливанов: “В сущности, все, что мы гово-
рим, нуждается в слушателе, понимающем “в чем дело”. 
Если бы все, что мы желаем высказать, заключалось бы 
в формальных значениях употребленных нами слов, нам 
нужно было бы употребить для высказывания каждой 
отдельной мысли гораздо более слов, чем это делается 
в действительности. Мы говорим только необходимыми 
намеками” [8, c. 305].

Таким образом, заголовки-текстовые реминисцен-

ции несут прагматическую направленность для телезри-
телей, владеющих энциклопедическими и интерактив-
ными знаниями.

Прагматическая функция заголовков третьей группы 
создается семантикой побуждения телезрителей к про-
смотру передачи, создающейся формой повелительно-
го наклонения глагола, входящего в заголовок Не спи и 
смотри! (3.10.2019г.).

Заголовки четвертой группы имеют прагматическую 
направленность за счет входящей в структуру семанти-
ки заголовка авторской оценки содержания телепере-
дачи, создающей у телезрителя эмоциональный настрой 
на ее просмотр Хорошо! (28.12.2019г.).

Зашифрованностью в необычной форме значения 
заголовка, объяснение к которому телезритель может 
получить в процессе просмотра передачи, создается 
прагматичность заголовков пятой группы Под знаком 
“Пи” (11.12.2019г.).

Таким образом, анализ функций телевизионных за-
головков позволил нам выявить два классификации за-
головков: 

1. по способу наименования, 
2. по способу организации прагматической функции.
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Аннотация: Цель данной статьи – обратиться к олицетворению, как спец-
ифическому маркёру творчества В.Ю. Янковской. Исследованию подвергают-
ся грамматические, морфологические особенности олицетворений в поэзии 
В.Ю. Янковской, их участие в синтаксисе. Автор приходит к выводу о том, что 
олицетворения в исследуемом материале встречаются в большей мере в 
повествовательных конструкциях, наиболее часто выражаются глаголами 
интеллектуального действия и качественного состояния. Среди остальных 
встречаемых языковых воплощений: причастия, причастные обороты, эмо-
ционально-оценочная лексика.

Ключевые слова: олицетворение, Янковская, глаголы, синтаксис, граммати-
ческий род.

LINGUISTIC FEATURES OF 
PERSONIFICATION IN THE VICTORIA 
YANKOVSKAYA’S POETRY

O. Nikiforova

Summary: The purpose of this article is to look at personification 
as a specific marker of V.Y. Yankovskaya’s art. The grammatical and 
morphological features of personifications in the poetry of V.Y. 
Yankovskaya are studied, as well as their participation in syntax. The 
author comes to the conclusion that personifications in the studied 
material are found to a greater extent in narrative constructions, most 
often expressed by verbs of intellectual action and qualitative state. 
Participles, participial phrases, and emotional-evaluative vocabulary are 
also presented.

Keywords: personification, Yankovskaya, verbs, syntax, grammatical 
gender.

В последнее время существует тенденция считать 
олицетворение, в том числе, и лингвистическим 
средством выразительности. Об этом свидетель-

ствует ряд новаторских работ, появившихся в последнее 
время: Я.И. Гина [1, 2], К.С. Константиновой [3], Фам Нгок 
Лама [4], Н.В. Чесноковй [5] и др. Вопросы функциониро-
вания олицетворения в русском языке ранее затраги-
вали такие учёные, как В.В. Виноградов [6], Г.О. Винокур 
[8], И.Р. Гальперин [9], И.И. Ковтунова [10], Е.А. Некрасова 
[11], А.А. Потебня [12]. 

Подобный подход к творчеству В.Ю. Янковской 
представляется нам очень перспективным и актуаль-
ным – и ввиду современных тенденций, и по причине 
малой изученности поэтики избранного автора в дан-
ном аспекте. Ещё Г.О. Винокур отмечал, что лингвисти-
ка, её сфера распространяется и на художественный 
язык, следовательно, у этой науки «существуют свои 
интересы и обязанности по отношению к явлениям 
поэтического языка» [7, c. 61].

Обращение к исследуемой проблеме показало, что 
понятие олицетворения ещё не получило однозначно-
го толкования в современной науке. В нашей статье под 
олицетворением понимается стилистический приём, за-
ключающийся перенесении каких-либо характеристик, 
относящихся к человеку или антропоморфных качеств, 
на явления, растения, животных, предметы. В основе 
приёма лежит ассоциация [3].

Однако почти все исследователи солидарны в том, 
что олицетворение, ведя своё происхождение из древ-
ности, как «наследие мифа», самым тесным образом ока-
зывается связанным с эволюцией мышления человека в 
сфере образов. Природа этого лингвистического явле-
ния – гносеологическая [3, с. 28].

Опираясь на научную литературу, можно восприни-
мать данный троп как:

1. предмет природы, который описывается через 
олицетворение;

2. аспекты человеческого поведения, которыми на-
деляется этот предмет природы;

3. ситуация (ситуации), в которых это олицетворе-
ние чаще всего наблюдается.

В творчестве В.Ю. Янковской приём олицетворения 
создаётся при помощи различных лингвистических 
средств и встречается довольно часто на протяжении 
всего творчества. Так, в стихотворении «Я жду» (1928) 
данный приём употреблён дважды:

В старой заброшенной хижине
Я развела огонёк.
Стелется пламя униженно
Возле смуглеющих ног [12].

Фраза «стелется пламя униженно» представляет со-
бой повествовательную конструкцию, в которой при-
сутствует сравнение с лицом. Глагол «стелется» (от-
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носится к группе глаголов движения), по определению 
С.И. Ожегова, означает горизонтальный рост, низко «по 
какой-либо поверхности или по земле» [13 с. 436]. Одна-
ко здесь возникает и переносное значение, благодаря 
наречию «униженно». Именно оно позволяет расцени-
вать данное сочетание как олицетворение, поскольку 
возникает ассоциация с человеком, который раболеп-
ствует. Таким образом, можно зафиксировать несовпа-
дение по грамматическому признаку: пламя среднего 
рода, в семантике же глагола и наречия заложен при-
знак мужчины, так как мы знаем, что рассказ ведётся от 
лица лирической героини.

В следующей строфе встречается не менее своео-
бразный пример олицетворения:

Ты же тропою окольною
На огонёк мой придешь.
Сумерки дрожко-стекольные
Лезут в отверстья рогож. 

В этой повествовательной конструкции автор пер-
сонифицировал временной промежуток («сумерки») 
посредством глагола «лезут». В «Толковом словаре гла-
голов» Л.Г. Бабенко глагол «лезть», имеющий семантику 
«Двигаться вверх, взбираясь вверх на что-либо или спу-
скаться вниз с чего-либо. Синоним к слову “карабкать-
ся”» [14, с. 29]. Автор классифицирует «лезть» как глагол 
движения, глагол поступательного движения субъекта 
[14, с. 25]. То есть, уже можно отметить тенденцию автора 
создавать олицетворение при помощи глаголов движе-
ния (или, пользуясь терминологией Г.А. Золотовой, акци-
ональными глаголами» [9, с. 61].

Олицетворяемые объекты принадлежат к тематиче-
ской группе «стихия» («пламя») и пространственно-вре-
менной категории («сумерки»). Помимо приведённых 
примеров в обозначенную группу «пространственно-
временные категории»» вошли и другие олицетворения: 
«вечер моросистый / Распустил печальное крыло» («Ма-
линке», 1928); «Как будто их ноябрь прижал своей рукой» 
(«Парк-Форесталь», 1954); «И чудит по-чилийски апрель» 
(«Собираю опавшие листья…», 1956); «Эпоха – остригла 
мне крылья, / Подбила меня, как птицу…» («Необычай-
ная поездка на юг Чили», 1957); «И дни идут, затягивая 
сети» («Летопись», 1959); «Ту боль мою и время не изле-
чит. / Оно пройдёт околицей и мимо» («Летопись», 1959); 
«Наитягчайшее – врачует время» («Летопись», 1959); 
«Ужасны вы, ненужные часы! / Обычно, август, ты мне их 
бросаешь» («Побег», 1932).

Рассмотрим их. В примере «Над Кореей вечер мороси-
стый / Распустил печальное крыло» персонифицируется 
вечер, которому придаются свойства птицы или ангела 
(антропоморфизм). Сказать более определённо нельзя, 
так как олицетворение всегда оставляет свободу для 
переосмысления.

Олицетворение образовано через глагол покрытия 
объекта «распустил» и дополнения «печальное крыло», 
в котором заключена оценка происходящего. В данном 
трудно сказать о совпадении или несовпадении грам-
матического рода, так как может подразумеваться суще-
ство как женского, так и мужского рода. Зато в примере 
«Ту боль мою и время не излечит. / Оно пройдёт околи-
цей и мимо» очевидно несовпадение грамматического 
рода: время – среднего рода, лекарь (лицо, с которым 
оно коррелируется) – мужского.

Далее можно заметить, что большинство олицетво-
рений образовано посредством глаголов физического 
действия: «прижал», «остригла», «идут», «пройдёт», 
«подбила». В контексте поэзии В.Ю. Янковской, с её по-
стоянной темой ностальгии, они связываются между со-
бой общей семантикой, восходящей к смысловому ядру 
«утрата», «потеря», «деформация». Исключение состав-
ляет пример «И чудит по-чилийски апрель», в котором 
пространственно-временная категория олицетворяется 
при помощи глагола эмоционального действия с экс-
прессивным оттенком «чудит».

В строке «Ужасны вы, ненужные часы! / Обычно, ав-
густ, ты мне их бросаешь» два примера олицетворения: 
часы «оживляются» благодаря оценочной лексике, вы-
ражающей отрицательную коннотацию. В первом случае 
конструкция восклицательная, усиливающая эмоцио-
нальное звучание; во втором случае повествовательная, 
с обращением. Лирическая героиня адресует свою речь 
к августу, персонификация которого происходит за счёт 
глагола восприятия «бросать» [8, с. 303].

Далее удалось определить следующие группы: «при-
рода неживая», «растения», «животные», «природа, судь-
ба, жизнь как масштабные антропоморфные образы», 
«душа».

Количество олицетворений, входящих в группу «при-
рода неживая» значительно: «Нити тонких аметистов 
/ В небе судорогой замело» («Весною», 1928); «Горы эхом 
отвечали: / “Кто ты? Кто ты?” – без конца» («Весною», 
1928); «Аметист сменён агатом чёрным, / А его про-
гонят янтари…» («Весною», 1928); «Солнце сегодня 
взглянуло в леток: / Ветер, хребты целовавший, нашеп-
тывал в улей» («Я же – пчела!», 1930); «И бежит, бежит 
куда-то вдаль вода…»; («Шелестит тальник. Журчит, зве-
нит река…», 1943); «Предо мной разметались туманы, / 
Как гравюры Мильтонова Рая» (Перевал в Вальпарайзо, 
1956); «Какие вокруг пейзажи! / И ветер, поющий в лицо 
мне!» («Необычайная поездка на юг Чили», 1956); «По 
уступам каскады несутся. / Но покой первобытно-та-
ёжный» («Необычайная поездка на юг Чили», 1956); «В 
окно моё смотрятся пики хребтов…» («Гуси»); «И вспле-
ски судорожно будят воду…/ Луна за горизонтом жжёт 
костер. / Осенняя вечерняя природа / Роняет оперенье 
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вглубь озёр» («Осенний перелёт»).

Эта обширная группа представляет не только ориги-
нальные примеры олицетворений, но и разнообразие 
синтаксиса. Помимо повествовательных конструкций, 
которых, по-прежнему, большинство, здесь наблюдают-
ся восклицательные «Какие вокруг пейзажи! / И ветер, 
поющий в лицо мне!»; вопросительные, с прямой речью: 
«Горы эхом отвечали: / “Кто ты? Кто ты?” – без конца»».

Восклицательное предложение вызывает интерес 
ещё и тем, что в нём олицетворение делается путём 
причастного оборота: «И ветер, поющий в лицо мне!». 
Одушевление стихии возникает за счёт причастия «пою-
щий», образованного, в свою очередь, от глагола звуча-
ния «петь» [8, с. 449]. Аналогичный случай и в следующем 
примере: Ветер, хребты целовавший, нашёптывал в 
улей». Только на этот раз причастие образовано от глаго-
ла физического воздействия «целовать» [8, с. 196]. Образ 
одухотворённого ветра усиливается и благодаря глаголу 
«нашёптывать», который входит в группу глаголов ре-
чевой деятельности [1, с. 355].

Далее мы встречаем случаи образования олице-
творения с помощью глаголов интеллектуального дей-
ствия: «Горы эхом отвечали»; «Солнце сегодня взгляну-
ло в леток»; «В окно моё смотрятся пики хребтов…»; 
глаголы физического действия и движения: «Аметист 
сменён агатом чёрным, / А его прогонят янтари…»; «И 
бежит, бежит куда-то вдаль вода…»; «Предо мной раз-
метались туманы, / Как гравюры Мильтонова Рая»; «По 
уступам каскады несутся»; И всплески судорожно будят 
воду…/ Луна за горизонтом жжёт костёр. / Осенняя ве-
черняя природа / Роняет оперенье вглубь озёр».

Тематическая группа «растения» представлена следу-
ющим образом: «И листики тихонько зеленеют, / Глядя 
кругом весенними глазами» («Багульник», 1930); «Вам ка-
жется – судьба цветочная ошиблась?»; «Лишь кедры хму-
ро шепчутся со мной» («Багульник», 1930); «Как зябнут 
хризантемы посреди газонов» («Печально оттого, что 
осень здесь в апреле», 1954); «И петуния ей отдаётся, / 
Замирая в порыве любви…» («Колибри», 1957); «Стелют 
ландыши коврик ажурный» («Спасибо, Господи, что юмор 
мне отпущен…», 1947); «В окно моё смотрятся горные 
вишни…» («Японский вечер», 1932).

Большинство конструкций здесь повествовательные, 
кроме одного, вопросительного, котором присутству-
ет и обращение к читателю: «Вам кажется – судьба цве-
точная ошиблась?». Обобщённый олицетворённый об-
раз, построенный на антропоморфном сопоставлении 
(«судьба цветочная»), представлен одушевлённым бла-
годаря глаголу социальной деятельности (подгруппа 
«глаголы поступка и поведения») «ошибиться». Обычно 
он применяется только к людям, поскольку его семан-

тика («поступать неверно») предполагает осознанные 
действия.

В целом, можно заметить, что флора в мире поэзии 
Янковской наделена рядом свойств и качеств, присущих 
человеку. Как и в ранее рассмотренных случаях, оду-
шевление растительности осуществляется посредством 
глаголов интеллектуального действия: «И листики 
тихонько зеленеют, / Глядя кругом весенними глазами»; 
«Лишь кедры хмуро шепчутся со мной»; «В окно моё смо-
трятся горные вишни…». Встречаются примеры с глаго-
лами физического действия: «Стелют ландыши коврик 
ажурный»; «И петуния ей отдаётся, / Замирая в порыве 
любви…». В последнем примере в образовании олице-
творения принимает участие и деепричастие «замирая», 
происходящего от глагола качественного состояния «за-
мереть» [14, с. 545]. К этой же группе глаголов относится 
и «зябнут»: ««Как зябнут хризантемы посреди газонов». 

В образовании олицетворения немаловажна роль и 
оценочной лексики: ««И листики тихонько зеленеют». 
Наречие «тихонько» не только конкретизирует процесс, 
но и придаёт одушевлённый характер процессу. Это же 
замечание относится и к следующей фразе: ««Лишь ке-
дры хмуро шепчутся со мной», только наречие «хмуро» 
характеризует не процесс, а непосредственно героев 
стихотворения – кедры, которые персонифицируются.

Таким образом, растительный мир в стихотворениях 
Янковской не только способен действовать подобно че-
ловеку, но и испытывать его ощущения и чувства. То есть, 
в основе олицетворений лежит антропоморфизм.

Обратимся к семантической группе «животные», 
которая характеризуется следующими примерами: 
«Стервятник над сосновым лесом / Парит, высматри-
вая жертву» («Необычайная поездка на юг Чили», 1957); 
«Этот звук всегда одно и то же: / Беспокойная тоска, 
стремленье вдаль… / Весь инстинкт бродяжий растре-
вожит, / Сдёрнет память драпирующий вуаль» («Гуси»).

В повествовательной конструкции «Стервятник над 
сосновым лесом / Парит, высматривая жертву» олице-
творение привычно выражено деепричастием, образо-
ванном от глагола интеллектуального действия «вы-
сматривать»

Более сложным в данном отношении оказывается 
фрагмент стихотворения «Гуси», в котором олицетворя-
ются не столько сами птицы, сколько тот звук, который 
они издают, пролетая стаей над городом:

Этот звук всегда одно и то же:
Весь инстинкт бродяжий растревожит,
Сдёрнет память драпирующий вуаль.

Процесс придания ему качеств живого существа по-
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началу происходит посредством ассоциативного ряда, 
связанного с эмоциями и переживаниями: «беспокой-
ная тоска, стремленье вдаль…». Далее звук начинает 
воздействовать на героиню не только психологически – 
«растревожит», но и физически – «сдёрнет». Нельзя не 
отметить, что в данном примере олицетворение строит-
ся по принципу градации, наивысшей точкой в котором 
оказывается глагол физического действия «сдёрнет», 
включённый Л.Г. Бабенко в группу глаголов перемеще-
ния объектов [14, с. 94]. Семантика же его предполагает 
некое агрессивное воздействие, неприятное тому, по от-
ношению к кому оно совершается.

Особое значение приобретает в поэзии Янковской 
группа олицетворений «природа, судьба, жизнь как мас-
штабные антропоморфные образы», так как наиболее 
ярко отражает мышление автора, воспринимавшего 
природу как одухотворённую часть своей жизни.

Приведём соответствующие примеры: «Это там, где 
Природа колдует – / От печали и зла вдалеке…»; «Так 
Океан Тайги расставил сети / И принял нас во царствие 
своё» («Встреча с моим Робинзоном Крузо», 1949); «Жизнь 
брызгами своими щедро мечет» («Скрижаль», 1953); «Ли-
шилась жизнь своей простой красы» («Печально оттого, 
что осень здесь в апреле», 1954); «Всё это жизнь, а не сце-
на – / На миг распахнула вежды…» («Необычайная поезд-
ка на юг Чили», 1957).

В представленных повествовательных конструкциях 
образование олицетворения происходит большей ча-
стью за счёт глаголов: физического действия: «Так Океан 
Тайги расставил сети / И принял нас во царствие своё»; 
«Жизнь брызгами своими щедро мечет»; «Всё эт жизнь, 
а не сцена» – / На миг распахнула вежды…» ; интеллекту-
ального воздействия: «Это там, где Природа колдует – / 
От печали и зла вдалеке…»» Концептуальными для ав-
тора оказываются глаголы утраты объекта [14, с. 581]: 
«Лишилась жизнь своей простой красы». Вновь отметим 
наличие эмотивно-оценочной лексики: «щедро», допол-
няющей эффект оживления.

Отдельно представим группу «душа», так как обраще-
ние к этой субстанции имеет не менее существенное зна-
чение для автора и лирической героини, рефлексирую-
щих по поводу расставания с родиной. Эти переживания 

выражены следующим способом: «Душа моя утратила 
покой» («Печально оттого, что осень здесь в апреле», 
1954); «И тоскует душа, как недужный… апрель» («Соби-
раю опавшие листья», 1956).

Здесь, как это можно заметить, вновь возникает гла-
гол утраты объекта: «Душа моя утратила покой». Ли-
рическая героиня оживляет свою душу (в русском язы-
ке эта категория является неодушевлённой), делает её 
участницей происходящего.

Далее возникает глагол качественного состояния 
«тоскует», обозначающий «гнетущее чувство, душевную 
тревогу, уныние» [14, с. 525]. Последующее олицетворе-
ние возникает в качестве сравнения и создаётся при по-
мощи просторечного прилагательного «недужный», то 
есть «больной»: «как недужный… апрель». Оба объекта 
олицетворения предстают в качестве отображения вну-
треннего состояния героини, рефлексия которой проис-
ходит через восприятие природы.

Таким образом, можно сказать следующее. Множе-
ственные выявленные олицетворения в поэзии В.Ю. Ян-
ковского разделяются в следующие тематические груп-
пы: «стихии», «пространственно-временные категории», 
«неживая природа», «растения», «животные», «природа, 
судьба, жизнь как масштабные антропоморфные обра-
зы», «душа».

Это, в большей мере, повествовательные конструк-
ции, в которых олицетворение создаётся при помощи 
глаголов физического действия, глаголов движения, 
глаголов интеллектуального действия и качественного 
состояния. При этом особую роль играют глаголы, при-
надлежащие к подгруппе «утраты объекта», как выра-
жающие концептуальную идею отрыва от Родины в по-
эзии В.Ю. Янковской. Среди других часто встречаемых 
средств: причастия, причастные обороты, эмоциональ-
но-оценочная лексика.

В результате возникает специфическая картина мира, 
в которой, наравне с героиней и вместе с ней, в тесном 
эмоциональном и физическом соприкосновении, дей-
ствуют одухотворённые объекты неживой природы; на-
полненная интенсивным движением и различными про-
цессами.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее известные оронимы 
Шаньдунского полуострова, их происхождение, смысловое значение, спо-
собы словообразования. В исследовании приводятсятипы топонимических 
номинаций и семантические группы оронимов Шаньдунского полуострова, 
изучаются праформы оронимов и исходные значения. Китайская циви-
лизация является одной из самых древних в мире, на территории которой 
провинция Шаньдун считается колыбелью зарождения культуры и центром 
основного этико-философского учения Китая – конфуцианства. Поскольку из-
учаемые нами объекты с различными формами земной поверхности явля-
ются самыми древними, поэтому употребление оронимов данной местности 
отражено в многочисленных памятниках древнекитайской истории, которые 
будут рассмотрены в данном исследовании. Для того чтобы понять идейное 
наполнение оронимов, рассматриваемых в данной работе, мы обратились 
к древнекитайским преданиям и легендам, что помогло глубже изучить не 
только происхождение названий местности, но и сделать вывод о процессе 
становления китайской культуры.

Ключевые слова: топонимия, оронимы китайского языка, Тайшань, Цяньфо-
шань, Лаошань, Яньтай, Ишань, Шаньхайцзин.

ETYMOLOGICAL AND WORD-FORMATION 
ANALYSIS OF THE ORONYMS 
OF THE SHANDONG PENINSULA

Ning Ke

Summary: This article discusses the most famous oronyms of the 
Shandong Peninsula, their origin, semantic meaning, ways of word 
formation. The types of toponymic nominations and semantic groups of 
oronyms of the Shandong Peninsula are given in the study, the proto-
forms of oronyms and initial meanings are studied. Chinese civilization is 
one of the most ancient in the world, on the territory of which Shandong 
province is considered the cradle of the origin of culture and the center 
of the main ethical and philosophical teaching of China - Confucianism. 
Since the objects studied by us with various forms of the earth’s surface 
are the most ancient, therefore, the use of oronyms of this area is 
reflected in numerous monuments of ancient Chinese history, which will 
be considered in this study.

Keywords: toponymy, oronyms of the Chinese language, Taishan, 
Qianfoshan, Laoshan, Yantai, Yishan, Shanhaijing.

На протяжении всей истории Китая проводятся ис-
следования, посвященные вопросам одного из 
раздела ономастики – топонимики. В отечествен-

ной науке топонимика китайского языка изучена мало 
и практически недоступна российским читателям. Инте-
рес изучения топонимики китайского языка проявляет-
ся в том, что данная наука, соприкасаясь с лингвистикой, 
позволяет выявлять закономерности словообразования 
в китайском языке и проводить этимологические иссле-
дования топонимов Китая. Этимологический анализ то-
понимов представляется весьма значимым, поскольку, 
как указывает в своей работе Трубачов О.Н.: «никакая 
другая лингвистическая дисциплина не собирает такую 
полноту информации о значении слова, как этимология, 
объединяющая в целях своего исследования современ-
ные данные, письменную историю, дописьменную ре-
конструкцию и семантическую типологию» [3, с. 65]. 

Сама по себе междисциплинарная наука топонимика 
в Китае не стоит на месте и привлекает широкое внима-
ние научных кругов. С момента формирования совре-
менной топонимики применяется всё больше научных 
и разнообразных методов исследования. Китайские уче-
ные считают, что «исследование географических назва-
ний является ключом к раскрытию истории китайской 
цивилизации, потому что универсальность, номинатив-

ность, эволюция и стабильность географического на-
звания являются всеобъемлющими отражениями есте-
ственной, социальной истории и антропологии» [5]. 

В данной статье мы бы хотели рассмотреть вопросы, 
относящиеся к полю исследования китайской топони-
мии – некоторым оронимам Шаньдунского полуостро-
ва. Китайская цивилизация является одной из самых 
древних в мире и насчитывает около 5 тыс. лет суще-
ствования, на территории которой провинция Шаньдун, 
бывшее царство Лу, появилось приблизительно 3 тыс. 
лет назад и по праву считается колыбелью зарождения 
культуры и центром основного этико-философского уче-
ния Китая – конфуцианства. Поскольку изучаемые нами 
объекты с различными формами земной поверхности 
являются самыми древними, поэтому употребление 
оронимов данной местности отражено в многочислен-
ных памятниках древнекитайской истории, которые бу-
дут рассмотрены в данном исследовании. 

К самому первому топонимическому письменному 
источнику с перечислением оронимов можно отнести 
древнекитайский трактат «Каталог гор и морей», появив-
шийся примерно в III сер. I тыс. до н.э. В нем описываются 
названия гор, их расположения, соседние земли и обита-
ющие там создания, трактат содержит сведения о неко-
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торых горах Шаньдунского полуострова. В «Каталоге гор 
и морей» приводится реальная и мифическая география 
Китая. Описание некоторых оронимов Шаньдунского 
полуострова встречается и в других письменных источ-
никах, например, в таких как «Чжоу ли» или «Чжоуские 
ритуалы», один из ранних памятников конфуцианского 
«Тринадцатикнижия», в династийных хрониках «История 
ранней Ханьской династии» и «Истории поздней дина-
стии Тан», в трактате Ли Даоюаня по древней китайской 
географии – «Комментарий к канону водных путей», со-
держатся описания соседних территорий, поселений, 
информация о климате и истории, включая местные ле-
генды, а также описываются оронимы.

В словообразовательной системе китайского языка 
номинативные единицы образуются из существующих в 
языке слов, корней и аффиксов, но самым распростра-
ненным способом словообразования является словос-
ложение. Также и для ономастики китайского языка с его 
слабо развитой морфологией характерен лексико-син-
таксический способ словообразования или словосложе-
ние, который осуществляется путем примыкания одного 
компонента к другому [1, с. 26]. Топонимы китайского 
языка образованы посредством определительного типа 
связи или атрибутивного, где вторая часть сложного 
слова обозначает предмет, а первая — качественный, 
количественный или относительный признак предмета, 
как правило, такая разновидность определительного 
типа связи образует лексическую единицу, относящую-
ся к категории существительного. Например, название 
провинции или полуострова 山东shāndōng гора – вос-
ток > Горный Восток носит определительный тип связи 
с относительным признаком предмета. 

Морфологическая структура топонимов китайского 
языка представляет в основном сложные образования, 
состоящие из двух морфем, которые выступают в каче-
стве основы слова. Первая часть названия, как прави-
ло, описательная, вторая называет отличительные при-
знаки (характер местности, положения, тип поселения). 
При общей характеристике словообразовательной 
структуры топонимов китайского языка, часто приво-
дится высказывание Ф.В. Соловьёва о том, что «сочета-
ние компонентов в китайском географическом названии 
происходит в строгом соответствии с основным законом 
китайского языка, по которому начальный компонент 
определяет последующий» [2]. 

В составе китайских топонимов всегда присутству-
ют компоненты, которые раскрывают природу предме-
та, показывают его принадлежность к географическим 
объектам. Эти компоненты по своему значению можно 
отнести к топоформантам. В качестве топоформантов 
в категории оронимов можно выделить три основные 
лексемы 丘 «холм», 山 «гора», 洞 «пещера». Такие топо-
форманты сначала записывались на гадательных костях, 

а затем стали появляться в поэтических канонах [4]. Из-
вестный американский лингвист Университета Пенсиль-
вании Джеймс М. Харгетт определяет компоненты в со-
ставе китайских топонимов как «описательный префикс 
и универсальный-суффикс» [там же.].

Целью нашего исследования является изучение оро-
нимов Шаньдунской местности как одной из самых древ-
них заселенных территорий Китая и важного культурного 
центра китайской цивилизации. В данной статье с помо-
щью этимологического и словообразовательного анали-
за некоторых оронимов ставятся следующие задачи: 

1. Сбор информации об оронимах в первых топони-
мических письменных источниках Китая и в сло-
варях китайского языка, определение древних и 
современных названий гор Шаньдунского полу-
острова и характеристика их образа в слове.

2. Установление способов словообразования слова 
и выявление типов топонимических номинаций 
для оронимов Шаньдунского полуострова. 

3. Реконструкция праформы оронимов и исходно-
го значения. Этимологический анализ оронимов 
Шаньдунского полуострова представляет собой 
изучение происхождения названия гор и возвы-
шенностей Шаньдунской горной цепи и установ-
ления на основании фонетического и словообра-
зовательного анализа с учетом исторических и 
географических данных.

Рассмотрим оронимы, которые относятся к Шань-
дунскому полустрову. Шаньдунская горная цепь пред-
ставляет собой множество горных вершин, самой высо-
кой из которых является гора Тайшань 泰山 tàishān. Это 
современное название, образованное атрибутивным 
типом связи 泰山 tàishān мирный, спокойный – гора > 
мирная, спокойная гора. 

В отличие от современного обозначения иероглифа-
ми горы Тайшань, Тайшань обозначалась иероглифами «
大» tài или «太» tài, которые в древности употреблялись 
одинаково и были созвучны. Термин об общеупотреби-
тельных иероглифах 通用字тунюнцзы, которые могли 
взаимозаменяться в древнем языке, впервые был введен 
лингвистом Цю Сигуем, профессором исследователь-
ского центра по литературным памятникам и древним 
письменам Фуданьского университета, в труде «Общие 
сведения об истории письма» [17]. По одной из версий 
гора Тайшань в провинции Шаньдун сильно выделялась, 
считалась самой главной, поэтому в глубокой древности 
гору Тайшань обозначали 大山 tàishān с описательным 
префиксом 大 tài большой.

По другой версии название оронима было связано с 
проживавшей вблизи горы народностью дунъи «восточ-
ные варвары». Дунъи совершали обряды жертвоприно-
шений и поднимались на гору Тайшань для поклонения 
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Солнцу (солнце - 太阳 tàiyáng), поэтому ороним указы-
вался с описательным префиксом 太 tài, благодаря чему 
у оронима 太山 tàishān появлялось другое семантиче-
ское значение, то есть для народности дунъи это была 
священная гора для совершения обрядов жертвоприно-
шений Солнцу. Дунъи «восточные варвары» в то время 
считались самыми высокоразвитыми, они стали первы-
ми почитать Небо и Солнце и подносить жертвоприно-
шения [14]. Но, как известно, что дунъи находились в 
подчинении правителя Китая и стояли на пути аккуль-
турации, утрачивали свой язык, поэтому у оронимаТай-
шань исконный характер.

Другое несколько отличительное название горы Тай-
шань встречается в одном из классических памятников 
конфуцианского «Пятикнижия» - в «Шу-цзине». В исто-
рическом источнике гора Тайшань обозначается как 岱
山, согласно «Большому словарю китайского языка» чи-
тается как dàishān Дайшань. Китайский историк и куль-
туролог ЧжуНайчэн в своем труде «Китайский дракон: 
происхождение и формы» считает, что описательный 
префикс 岱 dài означает темно-синий цвет или иссиня-
черный [11]. Круглый год гора Тайшань богата пышной 
растительностью, и из-за сосен и кипарисов создается 
заметный иссиня-черный цвет, поэтому местные жители 
стали называть гору 岱山 dàishān> темно-синий - гора 
>Темно-синяя гора.

Запись современного оронима с описательным пре-
фиксом 泰 tài впервые встречается в Ши-цзине XI—VI вв. 
до н.э., очевидно, что с появлением гексограммы гуа 泰 
в «Книге перемен», оронимТайшань стали обозначать 
именно этим иероглифом. Согласно «Большому словарю 
китайского языка» иероглиф 泰 был образован от иеро-
глифов 大，太、汰，первоначальный смысл которых 
означал степень величины – большой или чрезмерный. 
Но с появлением «Книги перемен», у иероглифа 泰 в ка-
честве гексограммы гуа появились такие значения, как 
спокойный, стабильный, великий, благоприятный, зажи-
точный, или связь между небом и землей [7], поэтому в 
наименовании горы произошла замена иероглифов 大，
太 на 泰, чтобы добавить новый семантический смысл 
орониму. Смена иероглифов добавила новую окраску 
горы, на которой приносили жертвы потомки дунъи.

В древнекитайском трактате «Каталог гор и морей» 
ороним Тайшань уже записывается с иероглифом 泰, 
ниже приведена выдержка описания горы на китайском 
языке и ее перевод:

又南三百里曰泰山。其上多玉，其下多金。有兽焉，
其状如豚而有珠，名曰狪狪，其鸣自訆。环水出焉，东
流注于江，其中多水玉[10].

«В ста ли к югу находится гора Тайшань. На ней есть 
много нефрита, а у подножия много золота. Есть жи-
вотные, напоминают свиней с жемчужинами, называ-
ются тунтун, издают шумные крики. Кругом воды окру-

жают гору, они текут на восток и вливаются в реку, в 
тех водах есть много горного хрусталя».

При анализе оронимов Шаньдунского полуострова 
нельзя не упомянуть другую известную гору Лаошань. 
На протяжении тысячелетий в процессе развития ки-
тайской культуры в разные исторические периоды гора 
Лаошань 崂山 láoshān была известна под разными на-
званиями, одновременно ороним мог иметь одно и то 
же произношение, но разное написание, включая в себя 
разные семантические значения.

Например, в одной из легенд о Цзян тай-гуне, мудром 
советнике Вэнь-вана, говорится, что когда Цзян тай-гун 
со своими войсками обходил гору Лаошань, то он от-
метил, что эта гора еще крепче, чем Тайшань, и поэтому 
древние люди стали называть ее Лаошань с описатель-
ным префиксом 牢 láo , согласно «Словарю китайских 
слов иероглифов» [18] означает твердый, прочный. Бла-
годаря легенде о Цзян тай-гуне, у оронима Лаошань су-
ществовало такое название, как 牢山 láoshān> крепкий, 
прочный – гора > Крепкая гора.

Так, в «Истории поздней династии Тан» в преданиях о 
Пан Мэне впервые появляется название горы Лаошань, 
в те времена название записывалось как 劳山 láoshān, в 
отличие от современного названия, описательный пре-
фикс записывался без детерминатива 山 shān> гора. В 
период династии Мин ученый Гу Яньу испытывал глу-
бокие чувства к горе Лаошань, он исследовал большую 
массу исторических источников и пришел к выводу, что 
в период Цинь – Хань люди повсеместно верили, что в 
восточных районах, окруженных морями, существует 
гора бессмертных, где живет небожитель, у которого 
есть эликсир бессмертия [12, с. 43]. Известно, что Цинь 
Шихуанди находился в поисках своего бессмертия и по-
стоянно прибывал в княжествах Ци и Лу, чтобы найти 
этот эликсир, поэтому простые люди постоянно спуска-
лись и поднимались на эту обрывистую и крутую гору, 
что занимало много усилий, по этой причине гору стали 
назвать 劳山 láoshān> трудиться, уставать – гора > Гора, 
где трудятся. В номинации горы глагол используется в 
функции имени, поэтому возможен такой перевод, как 
«Гора трудящихся».

Среди оронимов Шаньдунского полуострова мож-
но выделить еще одну известную гору Ишань, которая 
расположена на юге провинции Шаньдун. По одной из 
версий ороним Ишань 沂山 yí shān заимствовал свое на-
звание от гидронима Ихэ 沂河 yíhé извилистая, длинная 
река и был образован посредством определительного 
типа связи 沂山 yí shān извилистая река, гора > Гора изви-
листой реки. Американский лингвист Джеймс М. Харгетт 
отмечает, что часто оронимы китайского языка происхо-
дят от наименований гидронимов, особенно на террито-
рии Чжоу – современная провинция Шаньдун. [C.28.] 



150 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Сам иероглиф 沂 yí состоит из детерминатива 氵shu ǐ 
«вода» и графемы 斤 jīn «топор, секира», которая раньше 
являлась фонетиком и читалась как «in» или реже «i». В 
иероглифе 沂 yí в качестве детерминатива выступает氵 
shu ǐ «вода», поэтому слово семантически сочетается со 
словами 水 shu ǐ > вода, 河 hé > река, но со словом 山 
shān> гора семантическое согласование наоборот отсут-
ствует, потому что лексические единицы принадлежат к 
разным смысловым сферам, соответственно, можно сде-
лать вывод о том, что ороним произошел от гидронима.

Первое упоминание оронима встречается в пись-
менном источнике «Чжоу ли», где написано, что «на вос-
токе находится Цинчжоу, рядом есть горный поселок, 
который называется Ишань, где берет свое начало река 
Ихэ»[8]. Таким образом, у происхождения оронимаИ-
шань 沂山 yíshān есть логическое объяснение, раньше 
местное население считало, что река Ихэ берет свое на-
чало на вершине данной горы, поэтому появилось на-
звание 沂山 yí shān.

В названии оронима Ишань существовал и другой 
описательный префикс с иероглифом 夷 yí, ороним 
читался одинаково, но включал в себя другое семан-
тическое значение. До объединения Китая в правле-
ние ЦиньШихуанди к III в. до н.э. в царствах Ци и Лу, 
территория современной провинции Шаньдун, гора 
Ишань изначально называлась как 夷山 yíshān варва-
ры, гора >гора варваров, потому что на территории, 
где она находилась, проживал народ дунъи «восточ-
ные варвары». Данное написание оронима можно 
встретить в уже ранее упомянутом «Каталоге гор и 
морей» [10]. Во время правления ЦиньШихуанди вво-
дится упорядоченная письменная система, диалекты 
перестают быть официальными языками, и из-за фо-
нетической симметрии слово 夷 yí заменяется на 沂 
yí, вследствие чего появляется новое написание на-
звания Ишань 沂山 yí shān. 

На территории провинции Шаньдун еще одной 
знаменитой горой является гора Цяньфошань, 千佛山
qiānfóshān> тысяча будд – гора > Гора тысячи Будд. Горы 
Цяньфошань имеют вековую историю, еще во времена 
Северной Вэй в «Комментарий к канону водных путей» 
сохранились записи о том, что в древности горы Цянь-
фошань назывались 历山 lìshānЛишань[18]. В глубокой 
древности правитель Шунь занимался земледелием у 
подножия гор, поэтому их также называют «Горы земле-
делия Шуня». 

Горы Цяньфошань являлись местом, где приносили 
жертвы в честь императора Шуня. Раньше люди из года в 
год поднимались сюда, чтобы изгонять злых духов, этот 
ритуал получил название 迁祓 qiānfú>цяньфу. Посколь-
ку 迁祓 qiān fú и 千佛 qiānfó - это омофоны[15], поэто-
му впоследствии люди стали называть гору 千佛 qiān fó 

>цяньфо. По другой версии в период династий Сун и Тан, 
в Китае был расцвет буддийской религии, который осо-
бенно проявился в провинции Шаньдун. Последователи 
Будды высекли множество фигурок Будды в скале, со-
орудили тысячу буддистских монастырей, поэтому горы 
стали называться Цяньфошань. В орониме семантиче-
ское значение тысячи - это неопределенное количество. 
Таким образом, ороним Цяньфошань содержит религи-
озную лексику.

При описании оронимов Шаньдунского полуострова, 
нельзя не упомянуть о горе Яньтайшань, расположенной 
в первом торговом порте Яньтай в провинции Шань-
дун. Существует две версии происхождения данного 
оронима. По первой версии во времена династии Мин 
1368—1644 гг. для государства огромной проблемой 
являлись японские пираты «вако», которые вторгались 
на территорию Китая. В записях «Об описании уезда 
Фушань» сохранились сведения о том, что люди на это 
холме создали дозорную вышку для сигнального огня, 
чтобы обороняться и предупреждать нападения «вако». 
Дым служил сигналом военной тревоги, благодаря ему 
город был готов к внезапному нападению врага [6]. От-
сюда название горы Яньтайшань 烟台山 yāntái> дымная 
башня – гора > Гора Дымной Башни.

Помимо первой версии существует еще легенда о про-
исхождении оронимаЯньтай. В эпоху древности Яньтай 
являлся небольшим рыбацким поселком, в котором жил 
отважный юноша с удивительными глазами. Он обладал 
способностью смотреть в глубину моря, поэтому рыбаки 
любили ловить рыбу вместе с ним. Из-за этого Лун-Ван 
возненавидел его и желал его смерти. В один день они 
устроили драку, и девушка по имени 燕儿 yànr Яньэр при-
несла себя в жертву, чтобы спасти юношу, поэтому Лун-
Ван превратил ее в камень [16]. До настоящего времени в 
горах до сих пор сохранился камень с выгравированными 
иероглифами 燕台 yàntái> Башня Янь, но уже в позднее 
время ороним стали именовать 烟台 yāntái, одновремен-
но оба названия являются омофонами.

Таким образом, словообразовательный анализ оро-
нимов Шаньдунского полустрова показал, что орони-
мы образованы атрибутивным типом связи, компонен-
тами состава которых является описательный префикс 
и универсальный суффикс. Среди изученныхорони-
мов родовым неизменным суффиксом является 山 
shānшань> гора. Описательный префикс может быть 
выражен именем прилагательным, именем существи-
тельным, глаголом в функции имени существительного, 
именем прилагательным + именем существительным, 
именем числительным + именем существительным. 
В содержании мотивировочных признаков тематиче-
ской группы оронимов Шаньдунского полуострова вы-
деляются следующие типы: 
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1. Названия, характеризующие внешний вид гор.
2. Местных жителей. 
3. Названия, образованные от гидронимов.
4. Названия, связанные с культурными и историче-

скими признаками. Данные разряды номинаций 
указывают на содержание мотивировочных при-
знаков.

Оронимы китайского языка демонстрируют внутрен-
ние как культурные, так и географические воздействия, 
но китайский язык не испытывал влияние других языков, 
поэтому оронимы Шаньдунского полуострова исконные. 

В топонимике Шаньдунского полуострова отразились 
культурные и исторические аспекты, связанные с народ-
ностью дунъи и с варварами вако, с правителями Китая и 
с простыми людьми, о которых сложены легенды, также 
в оронимах присутствует религиозная лексика буддиз-
ма, некоторые названия гор образованы от гидронимов. 
Этимологический анализ показал, что устаревшие и со-
временные названия гор Шаньдунского полуострова 
являются словами-омонимами, источниками которых 
считается семантическое развитие слов и фонетические 
процессы.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу темы театра в первом сбор-
нике Чехова «Сказки Мельпомены». Затрагивается проблемы «людей искус-
ства» в культурно-художественном сообществе 80-х гг 19 века. Актуальность 
данной работы заключается в том, что до сих пор было проведено множе-
ство исследований о взаимосвязи Чехова и театра, но никогда не было ис-
следовательской работы, посвященной изучению театра как конкретной 
темы. Научная новизна отличается тем, что предшествующие исследования 
данного аспекта имеют биографический характер, то есть, обсуждая тему 
театра, авторы связывают ее с жизнью писателя. Однако все внимание этой 
работы исключительно обращено на обсуждение театральной темы только в 
литературных произведениях Чехова. Цель данной статьи — сформировать 
ясное и полное представление о театральной теме в пяти произведениях, а 
также выявить взгляды Чехова на эту тему. Для достижения этой цели, ав-
тор делал акцент на анализе различных образов в тексте, охарактеризовал 
их особенности в проявленнии темы, и делает вывод о том, что юный пи-
сатель довольно критично относится к театру в раннем периоде творчества, 
поэтому воплощение тема театра в первой сборнике писателя носит некий 
трагико-комический характер.

Ключевые слова: русская литература XIX века, творчество Чехова, сборник 
«Сказки Мельпомены», тема театра.

THE THEME OF THEATER IN CHEKHOV’S 
COLLECTION "TALES OF MELPOMENE"

Piao Huimin

Summary: This article is devoted to the analysis of the theme of theater 
in the first collection of Chekhov’s "Tales of Melpomene". The problems 
of "people of art" in the cultural and artistic community of the 1880s 
are touched upon. The relevance of this work lies in the fact that so far 
there have been many studies on the relationship between Chekhov and 
theater, but there has never been any research work devoted to the study 
of theater as a specific topic. Scientific novelty is distinguished by the fact 
that previous studies of this aspect are of a biographical nature, that is, 
when discussing the theme of theater, the authors associate it with the 
life of the writer. However, all the attention of this work is exclusively 
drawn to the discussion of the theatrical theme only in the literary works 
of Chekhov. The purpose of this article is to form a clear and complete 
understanding of the theatrical theme in five works, as well as to reveal 
Chekhov’s views on this topic. To achieve this goal, the author focused on 
the analysis of various images in the text, characterized their features in 
the manifestation of the theme, and concludes that the young writer is 
rather critical of the theater in the early period of creativity, therefore, 
the embodiment of the theme of the theater in the first collection of the 
writer is a kind of tragic-comic character.

Keywords: Russian literature of the XIX century, the work of Chekhov, the 
collection "Tales of Melpomene", the theme of theater.

После того, как народовольцы убили Александра II, 
правительство стало вмешиваться во все области 
общественной жизни и искусства, в том числе и в 

театральную жизнь. Жестокая цензура подавляла сво-
бодное творчество драматургов, государство и пра-
вительство имели полную монополию на театральную 
жизнь. Однако эта монополия продолжалась лишь до 
1882 года, театральная реформа воспринималась со-
временниками как «крепостная реформа» в области теа-
трального искусства. 

Чехов начал интересоваться театром, еще будучи 
гимназистом, и посещал таганрогский театр, участвовал 
в любительских постановках. В 1884 г. писатель опубли-
ковал свой сборник «Сказки Мельпомены», шесть рас-
сказов в нем объединены одной общей темой – театр: 
его разнообразные аспекты. 

В этой статье мы проанализируем эти произведения 
и постараемся выявить особенности темы театра в них и 

сделать обобщающие выводы. 

Начнем с рассказа «Он и она» 1882г. Рассказ раскры-
вает нам малоизвестную сторону театральной жизни, 
жизнь вне сцены, его действующие лица – актриса Она 
и муж ее Он.

Героиня гастролирует по всей Европе и в столицах 
бывала не один раз, значит, она европейская знамени-
тость, она очень талантлива и могла бы соперничать с 
самой Патти. О ней сказано: «европейская дива». Она 
зарабатывает до восьмидесяти тысяч рублей в год, это 
большие деньги. При этом нам необходимо понять, что 
Чехов на вершине своей карьеры зарабатывал уж точно 
не больше ее. На обедах, которые она дает, можно уви-
деть самых разных людей, связанных с театром. 

Наверняка, тема рассказа навеяна стихотворением 
Пушкина «Поэт». В нем говорится о двух ипостасях чело-
века искусства. Первая – когда он в повседневной жизни 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.04.30
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человек как все и, более того, может быть «ничтожней 
всех». И вторая – когда он творит, когда он художник-
творец.

И в рассказе Чехова речь идет о том, какова Она, 
оперная певица, на сцене и какова в жизни.

В повседневной жизни она «урод». Говоря о ее внеш-
ности, Он так ее описал: «У нее нет лба; вместо бровей 
над глазами лежат две едва заметные полоски; вместо 
глаз у нее две неглубокие щели <...> Нос — картофелью. 
Рот мал, красив, зато зубы ужасны <...> Она коротка и 
полна. Полнота ее обрюзглая» [1, с. 242]. Она не только 
«урод» на лицо, но и «урод» в своем поведении. Она си-
дит не элегантно, ходит не красиво, ужасно много пьет... 

Но, когда она выходит на сцену, она преображается, 
она прекрасна. Она «урод», но ей доступны в моменты 
творчества все тончайшие и высокие чувства, она все 
понимает и может передать это зрителям. Она, насто-
ящая королева, которая умеет демонстрировать свое 
обаяние, ее взгляды и улыбки поражают глаза и сердца 
публики.

Преображается она также и на торжественных обе-
дах, когда она должна играть, изображать из себя «евро-
пейскую диву» и радушную хозяйку дома. 

Как и в стихотворении Пушкина, лики человека ис-
кусства в жизни и в моменты творчества в рассказе ока-
зываются резко контрастными.

Он тоже в жизни «урод». Чехов так его описывает: 
«Лицо как бы вымоченное в квасу», «Ноги дугой, руки 
землистого цвета, шея волосистая», «мокрая галка с су-
хим хвостом» [1, с. 244]. 

У них есть и общие недостатки: пристрастие к алко-
голю, тщеславие, дурные привычки, капризы и невос-
питанность. Эти недостатки присущи не только им, но и 
многим в театральной среде. 

Искусство для него свято. Он в него влюблен. Он лю-
бит в ней художника-творца. Он преданный фанат теа-
трального искусства. 

За что же она его любит? Сама она говорит: «Неправ-
да! Это его любимое слово» [1, с. 246]. «Неправда» руко-
водит его жизнью как его девиз. Он не терпит лжи, он 
защищает правду, как и искусство, и это одна из причин, 
почему она его любит.

Но в целом она не может объяснить, почему она его 
любит. Можно вспомнить поздний рассказ Чехова «О 
любви», в котором Алехин рассматривает любовь как не-
разрешенный вопрос. И мы можем предположить, что и 

ее любовь в рассказе предстает как любовь-тайна.

Та «благороднейшая связь», которая связывает эту 
«европейскую диву» с этим «лягушонком» — искусство. 
Они любят друг друга как любящие искусство. Ничто, 
кроме искусства, не может связать их так крепко. Он и 
она по-настоящему люди театра.

Перейдем к рассказу «Два скандала». 

Центральные герои произведения – дирижер, эгои-
стичный тиран от искусства, и влюбленная в него певи-
ца. В рассказе опять присутствуют искусство и любовь и 
опять у персонажей нет имен.

Он страстный поборник гармонии. Чтобы достичь 
идеальной гармонии, он не жалеет ничего. Но появля-
ется разрушитель гармонии, это 18-летняя девушка, ко-
торая периодически делает ошибки. А мы не можем со-
мневаться и отрицать ее талант, ведь о ней автор пишет, 
что она была «мастером своего дела». В чем проблема? 
Дело в том, что девушка «без памяти» любит его. Она так 
полюбила дирижера, что не могла сосредоточиться на 
пении, на сцене она видела лишь его одного, а потому 
фальшивила. 

В конце концов дирижер ответил взаимностью на ее 
любовь. То, что дирижер вдруг внезапно полюбил ее, вы-
глядит психологически малоправдоподобным.

Первый скандал случился неожиданно, героиня во 
время спектакля как обычно, смотрела на дирижера че-
рез отверстие в занавеси и была так очарована им, что 
не заметила, что занавес поднялся, и она оказалась на 
сцене. Публика хохотала. Дирижер был в ярости, до сих 
пор он не знал такого позора. Он выгнал «рыжую» из 
дома, вскоре он пожалел об этом, но было уже поздно.

Выбирая между любовью и искусством, героиня вы-
брала искусство. Ей, чтобы продолжать карьеру певицы, 
пришлось уехать в другой город, так как быть с дириже-
ром в одном театре не получилось бы, она, видя его, фаль-
шивила бы. Любовь была принесена в жертву искусства.

Второй скандал произошел через пять лет. Дирижер 
снова встретил девушку, когда был дирижером «Фауста» 
в театре другого города. 

Этот маньяк искусства рад не тому, что снова встре-
тился со своей старой любовью, а тому, что она достиг-
ла успехов в исполнении, стала настоящей певицей. 
«Удивление, восторг и беспредельная радость овладели 
его душой. Его рыжая, которую он выгнал, не пропала, а 
стала великаном» [1, с. 447]. И теперь он стал человеком, 
который не смог контролировать свои эмоции, впервые 
в жизни он совершил ошибку. 
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Теперь он тяжело страдает от того, что впервые в 
жизни разрушил гармонию спектакля: «Я оскорбил ее! – 
плачет он теперь, когда бывает пьян.  – Я испортил ее 
партию! Я – не дирижер!» [1, с. 448]

И для него искусство дороже любви. В этом произве-
дении Чехов подходит к теме «Калхаса»: жизнь, отданная 
искусству.

В предыдущих произведениях «Сказок Мельпомены» 
рассказывались истории о молодых художниках. В рас-
сказе «Барон» героем стал пожилой человек. 

Это произведение было написано в том же 1882 году, 
а окончательно отделано в 1884 г. Это ироничная и дра-
матичная история о старике, который посвятил свою 
жизнь театру, но, обладая актерским талантом, он так и 
не вышел на сцену из-за своего робкого характера. 

Герой проработал в театре 20 лет, но не получил за-
служенного уважения и кажется людям человеком без 
достоинств. Высота души барона – а он объект насме-
шек, бесцеремонного поведения, люди его не уважают, 
смеются над ним.

Но это не мешает ему любить искусство. Он относится 
к театру серьезнее всех. Он несколько раз читает пьесу 
перед каждым спектаклем. Театр – это вся его жизнь, вне 
которой он просто не существует.

«Замечаний его никто не слушает, потому что они 
всем надоели и попахивают рутиной» [1, с. 453], – пи-
шет автор, и можно предполагать, что барон сторонник 
устаревшей манеры актерской игры. Например, он вос-
хищен игрой Росси, актера «школы представления», для 
которой характерен показ на сцене преувеличенных 
страстей.

Причина его драматичной судьбы – недостаток сме-
лости, страх, что его осмеют, для того чтобы дебютиро-
вать на сцене. Это драма талантливого человека.

В конце рассказа во время представления «Гамлета» 
барон, возмущенный, на его взгляд, бездарной игрой ак-
тера, не выдержал и стал произносить текст Гамлета из 
суфлерской будки. В итоге – смех публики. Он дебютиро-
вал на сцене тогда, когда играть шекспировского героя 
ему было уже не по годам.

«Из будки <…> понесся голос, полный желчи, пре-
зрения, ненависти, но, увы! уже разбитый временем и 
бессильный <…> Многое портит и многому мешает ста-
рость» [1, с. 458] – пишет Чехов.

В финале рассказа заключена трагическая ирония: 
барон все-таки дебютировал на сцене, и получилось так, 

как он и боялся: публика смеялась.

Такова история пожилого человека, всю свою жизнь 
отдавшего театру.

Персонажи следующего рассказа «Месть» – артисты 
бедного провинциального театра. «Ужасная бедность и 
ужасная скука!» [1, с. 466] – пишет об этом театре автор. И 
мы могли бы предположить, что это будет произведение 
о тяжелой доле бедных служителей искусства. 

Но Чехов не идет по этому пути: служитель искусства 
оказывается низкой личностью, и его поступок тем бо-
лее подл, что он лишил заработка бедную артистку, ко-
торая более выглядит служителем искусства, чем он, так 
как она рыдает не от того, что потеряла деньги, а от того, 
что публика, по ее неверному мнению, ее не любит.

Стремясь выпросить у героини халат для вечернего 
спектакля, он спекулирует на высоких словах: «Если вы 
дадите мне на один вечер халат, то вы принесете жертву... 
Но, подумайте, как приятно жертвовать для искусства!» 
[1, с. 463] – восклицает комик. Он и старается выглядеть 
поборником передового для того времени реалистиче-
ского театра: ««На сцене же, как и везде, прежде всего 
– истина!» [1, с. 462] – утверждает персонаж рассказа. Он 
представляется даже и обличителем недостатков совре-
менного искусства: «Мы лакеи, а не артисты! Сцена дана 
нам только для того, чтобы показывать публике свои 
голые локти и плечи… чтобы глазки делать… щекотать 
инстинкты райка… <…> нас, артистов, губит отсутствие 
солидарности, истинного товарищества…» [1, с. 464]. И 
обличает при этом тот, кто сам достоин обличения за 
свою низость.

Но отметим, что все это комик говорит ради того, 
чтобы заполучить халат для спектакля, движим он во-
все не низкими целями. Проблема в том, что он при-
нимает отказ героини как проявление неуважения к 
искусству. И его образ — это не образ бездарности в 
искусстве, (а бездарностей Чехов изобразил в первом 
рассказе сборника «Жены артистов»), по его словам, 
десять лет назад его хотели приглашать в столичный 
театр. Подлый поступок совершает актер, обладающий 
талантом. Условно говоря, гений и злодейство оказы-
ваются совместными.

Ingénue, то есть наивная девушка, – амплуа героини. 
Она и в жизни ведет себя, как наивная девушка, ею пре-
жде всего движут чувства. Она любит недостойного че-
ловека и не может ничего поделать со своей любовью. 
Ее любовь выглядит как пародия на тургеневскую тему 
любви-рабства. По Тургеневу, подлинная, настоящая лю-
бовь – это рабство, человек становится рабом любимого 
человека и своей любви на всю жизнь. Например, герой 
«Переписки» Алексей Петрович говорит: «Любовь даже 
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вовсе не чувство, это – болезнь, известное состояние 
души. <…> В любви нет равенства, нет так называемо-
го свободного соединения душ и прочих идеальностей, 
придуманных на досуге немецкими профессорами… 
Нет, в любви одно лицо – раб, а другое – властелин, и не-
даром толкуют поэты о цепях, налагаемых любовью. Да, 
любовь – цепь, и самая тяжелая» [2, с. 47]. А в жизни и сам 
Тургенев стал рабом своей любви к Полине Виардо.

Своей любовью к недостойному человеку, от которой 
она не может избавиться, героиня рассказа предшеству-
ет образу Раневской в «Вишневом саде» с ее любовью к 
нему в Париже. Раневская также любит мужчину, кото-
рый не достоин ее любви. 

И Ingénue горько плакала потому, что утратила лю-
бовь публики. Жажда любви и поклонения публики ха-
рактерны для людей театра. В «Чайке» Нина Заречная бу-
дет говорить: «За такое счастье, как быть писательницей 
или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близких, нуж-
ду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы толь-
ко ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от 
сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потре-
бовала славы… настоящей, шумной славы…» [3, с. 31].

Отметим и то, что в рассказе встречается и абсурд: 
кассир Штамм – немец, выдававший себя за англичани-
на. Абсурдно это потому, что совершенно непонятно, за-
чем немцу выдавать себя за англичанина. Мотив абсурда 
не раз обнаруживается и в последующих произведениях 
писателя. 

В Рассказе Чехов показывает, что и у актеров талант 
может соединяться с нравственной нечистоплотностью. 
Комик не только не пожалел Ingénue, но и совершил 
подлый по отношению к ней поступок. 

В рассказе «Трагик», придя на спектакль, совсем 
юная Маша увидела игру трагика Феногенова, актера 
«школы представления», ставшей уже театральной 
рутиной. На сцене он: «кричал, шипел, стучал ногами, 
рвал у себя на груди кафтан» [4, с. 184]. А невзыска-
тельной публике это нравится. И Маша была просто в 
восторге. Она думала, что и в жизни трагик столь же 
благороден, как и на сцене. 

Трагик популярен, но не богат, чеховский трагик – 
бедный провинциальный актер, который ходит в фраке 
чужого и сапогах с каблуками. 

В конце концов героиня рассказа влюбилась в Фено-
генова и вышла за него замуж. Но оказалось, что трагик 
просто негодяй, он женился, рассчитывая на большое 
приданое, и когда его не получил, стал избивать свою су-
пругу. Когда отец Маши так и не дал приданного, Феноге-
нов сказал: «Если он не пришлет денег, так я из нее щепы 

нащеплю. Я не позволю себя обманывать, чёрт меня раз-
дери!» [4, с. 186] А.Е. Агратин в своей статье пишет о том, 
что Маша «влюбляется в актера, вернее – в его театраль-
ную “маску”» [5].

Но Маша продолжает его любить. Играя роль Ама-
лии в «Разбойниках» Шиллера, она в ответ на признание 
Франца, которого играл Феногенов: «вместо того, чтобы 
отпихнуть его, крикнуть ему “прочь!”, задрожала в его 
объятиях, как птичка, и не двигалась... Она точно засты-
ла» [4, с. 187].

В этом рассказе, как и в «Месте», присутствует мотив 
любви к недостойному человеку и любви-рабства. Но, в 
отличие от Ingénue, которая видит, что из себя представ-
ляет ее возлюбленный, Маша, очевидно, продолжает пи-
тать иллюзии по поводу Феногенова, даже несмотря на 
то, что он ее бьет.

Продолжается в «Трагике» и тема из рассказа «Он и 
она» – «артист на сцене и артист в жизни». Феногенов в 
жизни оказывается просто негодяем.

Отец не только не дал за Машей приданого, но и 
отрекся от нее, потому что, как он написал в письме: 
она вышла «за глупого, праздношатающегося хохла, 
не имеющего определенных занятий» [4, с. 186]. В этом 
письме отразилось распространенное среди обыва-
телей восприятие театра как места развлечений, а 
актеров лишь как людей, служащих развлечением, те-
атр – это недостойное занятие, быть актером – это не-
достойно человека. Это еще один аспект темы театра в 
сборнике Чехова.

В заключение необходимо подчеркнуть то, что чи-
тать «Сказки Мельпомены» смешно, но в конце концов 
в душе читателя рождаются печальные мысли, им овла-
девают грустные настроения. В периоде творчества это-
го сборника, у Чехова еще не было приятелей из числа 
актеров, которые появятся у него тогда, когда его пьесы 
начнут ставить в театре. Эти рассказы были созданы в са-
мом начале творческой деятельности писателя, их писал 
Антоша Чехонте, а не Чехов. Позднее писатель отзывал-
ся об этом сборнике, как о «дряни».

Мы полагаем, что в «Сказках Мельпомены» нет глу-
бокого погружения в театральный быт, не отражена его 
специфика. Но несомненно, что сборник написан в духе 
Чехонте: живо, легко, нередко с комизмом, очевидна 
установка автора на занимательность. Также в них есть 
и то, что предваряет будущего Чехова: в рассказах есть и 
драматическое, а то и трагическое. А в связи с рассказами 
«Барон» и «Трагик» можно говорить о трагикомическом 
в этих произведениях. Чехов своим юмористическим то-
ном и остроумным языком раскрыл малоизвестные нам 
аспекты театра.
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Аннотация: Данная статья посвящена сопоставлению структуры и семанти-
ки русских и английских фразеологических единиц со значением «алкоголь-
ное опьянение». Новизна исследования объясняется тем, что до настоящего 
времени сравнительное исследование фразеологических единиц, вербали-
зующих концепт «алкогольное опьянение», в сравниваемых языках не про-
водилось. Актуальность работы состоит в выявлении системных сходств и 
различий в рассматриваемых языках, что имеет важное значение как для 
теории языка в целом, так и для лингвистической типологии, в частности для 
лингвистики универсалий. В качестве языка-эталона используется семанти-
ческое поле, а дедуктивными параметрами для типологического сравнения 
служат семантическая и формальная структура, лексический состав и вну-
тренняя форма фразеологических единиц. Кроме того, данное сопостави-
тельное исследование фразеологизмов дает богатый материал для изучения 
обоих языков и будет полезным в теории и практике перевода.

Ключевые слова: алкогольное опьянение, структура, семантика, типология, 
внутренняя форма, фразеосемантическое поле.

COMPARATIVE ANALYSIS 
OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
DENOTING ALCOHOLIC INTOXICATION 
IN ENGLISH AND RUSSIAN

M. Urazaev

Summary: This article is devoted to the problem of contrasting the 
structure and semantics of Russian and English phraseological units 
with the meaning "inebriety". The scientific novelty of the research is 
due to the fact of the use of a comparative analysis of phraseological 
units verbalizing the concept of "inebriety" in the Russian and English 
languages. The relevance of this study lies in the identification of systemic 
similarities and differences in the languages of contrast, which is vital 
both for the theory of language in general and for linguistic typology 
and universals, in particular. The concept of semantic field is regarded 
as a language etalon; the deductive parameters for typological analysis 
being the semantic and formal structure of set phrases as well as their 
lexical composition and inner form. In addition, this comparative study 
of phraseological units provides rich material for the study of both 
languages and will be useful in the theory and practice of translation.

Keywords: inebriety, structure, semantics, typology, internal form, 
phraseological-semantic field.

Под фразеологизмом или фразеологической едини-
цей (ФЕ) следует понимать, как лексически недели-
мое, устойчивое в своем составе и структуре, це-

лостное по значению словосочетание или законченное 
изречение, воспроизводимое в виде готовой речевой 
единицы, в котором отражены ментальность и традиции 
этноса, говорящего на данном языке.

Фразеология языка является источником сведений 
о менталитете народа, закрепляет представления о си-
стеме культурных ценностей, общественной морали и 
т.д. Во ФЕ наглядно отражены культурные архетипы эт-
нолингвистического сообщества и особенности воспри-
ятия мира [1, с. 154].

Всё вышесказанное относиться и к ФЕ обозначаю-
щих алкогольную интоксикацию (алкогольное опья-
нение). На каждого индивида данный процесс влияет 
по-разному. На одном и том же застолье каждый при-
сутствующий может использовать разные термины для 
описания своего конкретного состояния опьянения – и 
по крайней мере две трети этих терминов будут звучать 

юмористически [6]. Тоже самое касается и различных 
культур, соответственно и фразеологизмов.

История употребления алкогольных напитков, и 
соответственно последствия этого акта – алкоголь-
ной интоксикации, уходит в глубокую древность. Так 
следы алкоголя найдены в кувшинах эпохи позднего 
каменного века, что свидетельствует о том, что челове-
чество научилось употреблять алкоголь около 10000 
лет назад. Ферментированные напитки существовали 
ещё на ранних этапах древнеегипетской цивилизации, 
были найдены следу употребления спиртного в Китае, 
которые датируются 7-м тысячелетием до нашей эры. 
Можно сделать выводы, что данный феномен оставил 
немалый след в истории человечества, и лексики, в 
частности. Следует также подчеркнуть, что лексика, 
отражающая состояние алкогольной интоксикации 
представлены в многих языках, в частности в европей-
ских, т.к. Европа является одним из центров употребле-
ния горячительных напитков [6]. 

Как отмечает, Е.Н. Соколова, современные лингви-
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стические исследования фразеологии направленны уже 
не сколько на «выявление параллельных фразеологиче-
ских конструкций в разных языках, но и на раскрытие 
внутренних связей и взаимообусловленности языковых 
явлений» [3]. 

Целью статьи является сравнительный эмпирический 
анализ фразеологических единиц, обозначающих «алко-
гольное опьянении», в русском и английском языках.

Актуальность данной работы состоит в выявление 
системных сходств и различий в рассматриваемых язы-
ках, что имеет важное значение как для теории языка в 
целом, так и для лингвистической типологии, в частно-
сти, лингвистики универсалий.

Основные методы исследования – сравнительный 
анализ фразеологизмов в английском и русском языках 
и метод компонентного анализа единиц языка. Исследо-
вание проводится на материале толкового словаря рус-
ского языка И.С. Ожегова, фразеологического словаря 
русского литературного языка А.И. Федорова, толкового 
словаря современного английского языка для продви-
нутого этапа Хорнби А.С. и онлайн тезауруса английско-
го языка Г. Мартина.

В фразеологизмах, словно в зеркале, отражается 
история и многовековой жизненный опыт народа, его 
морально-нравственные устои и ценности. Подобные яв-
ления могут быть так общими для нескольких народов, 
так и уникальными для каждого конкретного языка [2].

Категорию (концепт, суперконцепт) «алкогольное 
опьянение» можно разделить на 3 подгруппы (концепты, 
микроконцепты): процесс опьянения, состояние опьяне-
ния и лицо (лица), употребляющие спиртные напитки.

Процесс опьянения, представлен следующими ФЕ: 
ср. в А.Я.: kill a beer/bottle of wine etc., drink somebody under 
the table, drown your sorrows, drink like a fish, knock some-
thing back, (have) one for the road, the hair of the dog (that 
bit you), toss something off, paint the town red, crack open a 
bottle, be on the booze, be over the limit, be on the piss, alcohol 
abuse (14 ФЕ); ср. в Р.Я.: заложить за галстук, залить за 
воротник, по маленькой, пропустить стаканчик, пропу-
стить рюмашку, выпить на посошок, выпить на дорож-
ку, выпить на брудершафт, пить с горя, выпить на ра-
достях, выпить для храбрости, пить как извозчик, пить 
как рыба, пить как ханыги, пить как порядочные люди, 
пить как бочка, залить зенки, залить трубы, утопить 
горе в вине. (19 ФЕ).

Состояние опьянение, представлен следующими 
ФЕ: ср. в А.Я.: blind drunk, roaring drunk, Dutch courage, 
stinking drunk, rolling drunk, drunk tank, country drunk, drunk 
and disorderly, feel the kick, roaring drunk, as drunk as a lord, 
as drunk as a skunk, as high as a kite, as pissed as a newt, as 

pissed as a rat, as tight as dick’s hatband, as tight as a drum, 
as tight as a duck’s arse, as tight as a tick, drunk as a swine, 
drunk as a beggar, as drunk as a fiddler, go on a bender, be in 
that condition, be out of one’s box, be out of/off your head, be 
over the limit, be on skid row, be well away, be on the booze, 
be in one’s cups, bevvied up, blitzed out, gassed up, juiced up, 
tanked up, have a few, have a skinful, have a bellyful, have 
a couple, the worse for drink (41 ФЗ); ср. в Р.Я.: мух давит, 
вензеля писать, прийти на бровях, разобрало (безя.) от 
вина кого-н, идти на рогах, напиться в дымину, напить-
ся до поросячьего визга, напиться до чёртиков, без про-
сыпа пить, пьяный как свинья, пьян как зюзя, пьян как 
корабельщик, пьян как сапожник, пьян как скотина, пьян 
как зонтик, под балдой, под банкой, под газом, под граду-
сом, под куражом, под мухой, под парами, под турахом, 
под хмельком, под шефе, под шофе, на газах, на глазах, 
на дринче, на кочерге, в поддатии, в подпитии, в кураже, 
в стельку, пьяный вдрабадан, пьяный вдребезги, пьяный 
вдрызг, пьяный вусмерть, напившийся вдребадан, напив-
шийся вдребезги, напившийся вдрызг, пьяному море по 
колено, белая горячка (43 ФЗ).

Лицо (лица), употребляющие спиртные напитки,  
представлено следующими ФЕ: ср. в А.Я.: old soak, Jack the 
Lad, lager lout (3 ФЗ); ср. в Р.Я.: горький пьяница, беспро-
будный пьяница, беспросыпный пьяница.

Согласно С.Г. Шафикову «содержание, вербализо-
ванное в одном языке с помощью ФЕ, может найти иное 
выражение в других языках» [5, с.238], из чего следует, 
что сравнительный анализ ФЕ, объеденных общим кон-
цептом, следует проводить по нескольким эталонным 
параметрам. Онтологическое допущение – для фразео-
логических единиц языков сравнения характерны сле-
дующие эталонные параметры:

1. формальная структура;
2. лексический состав;
3. внутренняя форма.

Формальная структура

Фразеологические единицы обычно строятся по мо-
делям свободных словосочетаний. В языках сравнения 
реализуются несколько общих моделей словосочетаний.

Общие глагольное модели. МОДЕЛЬ [V + N]/ [N + V] 
А.Я., tie one on, feel the kick, toss something off, kill a beer, hit 
the bottle. В Р.Я. мух давит, пропустить стаканчик, вен-
зеля писать, залить зенки, залить трубы, утопить горе 
в вине.

МОДЕЛЬ [V+ pp + N]/ [pp + N + V] А.Я. drink somebody 
under the table, drive (one) to drink, cry into your beer, go on a 
bender. В Р.Я. без просыпу пить, в бутылку заглядывает, 
выпить на посошок, заложить за галстук, залить за во-
ротничок, прийти на бровях, разобрало (безя.) от вина 
кого-н, идти на рогах, напиться в дымину, напиться до 
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поросячьего визга, напиться до чёртиков, выпить на 
брудер шафт, пить с горя, выпить на радостях, выпить 
для храбрости.

Общие глагольные модели со сравнительным сло-
вом: В А.Я. drink like fish. В Р.Я. пить как извозчик, пить как 
рыба, пить как ханыги, пить как порядочные люди, пить 
как бочка.

Общие субстантивные модели также реализуются 
в нескольких вариантных моделях: МОДЕЛЬ [Adj + N]/  
[N + Adj] А.Я. blind drunk, roaring drunk, Dutch courage, stink-
ing drunk, rolling drunk, old soak, drunk tank, country drunk, 
lager lout, roaring drunk. В Р.Я. бездонная бочка, горький 
пьяница, птичья болезнь, беспробудный пьяница, бес-
просыпный пьяница.

Общие адъективные модели со сравнительным 
словом: А.Я. as drunk as a lord, as drunk as a skunk, as high 
as a kite, as pissed as a newt, as pissed as a rat, as tight as dick’s 
hatband, as tight as a drum, as tight as a duck’s arse, as tight 
as a tick, drunk as a swine, drunk as a beggar, as drunk as a fid-
dler. В Р.Я. пьяный как свинья, пьян как зюзя, пьян как кора-
бельщик, пьян как сапожник, пьян как скотина, пьян как 
зонтик. Следует отметить, что данная модель является 
самой продуктивной в языках сравнения.

Общие модели включают в себя межъязыковые фра-
зеологические эквиваленты, которые могут совпадать 
как семантически, так и по внутренней форме [5]. В дан-
ном случае, это следующие ФЕ: А.Я. drunk as a swine = 
Р.Я. пьян как свинья, пьян как зюзя. А.Я. drink like fish. = Р.Я. 
пить как рыба, А.Я drown your sorrows = Р.Я. утопить горе 
в вине.

Типичные модели употребления ФЕ могут варьиро-
ваться от одного языка сравнения к другому. Например, 
для английского языка характерны модели с глаголом-
связкой «be»: be in that condition, be on the piss, be out of 
one’s box, be out of/off your head, be over the limit, be on skid 
row, be well away, be on the booze, be in one’s cups.

Модели в А.Я. с глаголом-связкой «have»: have a few, 
have a skinful, have a bellyful, have a couple, have had one too 
many, have one for the road.

Модель [V+ pospron+N] clear your head/mind, drown 
your sorrows.

Модель в А.Я. с глаголом и наречным послелогом [V + 
Adv]: bevvied up, blitzed out, gassed up, juiced up, tanked up.

Модель в Р.Я. с предлогом и существительным [pp + 
N]: под балдой, под банкой, под газом, под градусом, под 
куражом, под мухой, под парами, под турахом, под хмель-
ком, под шефе, под шофе, на газах, на глазах, на дринче, 
на кочерге, в поддатии, в подпитии, в кураже, в стельку.

Модель в Р.Я. с прилагательным и наречием  
[Adj + Adv]: пьяный вдрабадан, пьяный вдребезги, пьяный 
вдрызг, пьяный вусмерть, напившийся вдребадан, напив-
шийся вдребезги, напившийся вдрызг.

Лексический состав фразеологизмов. Отличи-
тельные черты лексического состава ФЕ определенного 
языка могут определяться различными параметрами, в 
том числе разницей в 1) употреблении культурно марки-
рованной лексики, 2) фразовой аттракции лексических 
единиц, 3) семантическом объеме эквивалентных лекси-
ческих единиц [5, с.244].

Культурно маркированная лексика в различных язы-
ках связано с тем, что определенный фрагмент внеязыко-
вой действительности в одной культуре имеет большее 
значение в сравнении с другими языками. При иссле-
довании лексики алкогольного опьянения удалось вы-
явить несколько ярких примеров. В А.Я. rat arsed «очень 
пьяный», as pissed as a rat «очень пьяный»; с крысой (англ. 
rat) в англоязычной культуре ассоциируется предатель 
и негодяй, а также болезни и неприятный запах. Лагер 
(англ. lager) – светлое пиво, приготовленное методом ни-
зового брожения, e.g. lager lout «пьяный хулиган», lager 
frenzy «погром, вызванный сильным опьянением». Dutch 
courage (досл. голландская храбрость) – «сила или уве-
ренность, полученные от употребления алкоголя», про-
исхождение идиом с данным этнонимом уходит корнями 
ко второй половине XVII века, когда в 1652 году началась 
первая англо-голландская война. Lord – является звани-
ем феодала в Великобритании, например, as drunk as a 
lord «очень пьяный». As pissed as a newt (досл. напиться 
как тритон) «очень пьяный», с компонентом зоонимом 
newt (англ. тритон) ассоциируется пьяный человек. As 
tight as dick’s hatband (досл. тугой как лента на шляпе у 
Дика), теории ссылаются на какую-либо местную значи-
мую фигура по имени Дик или Ник, включая сатану (Old 
Nick) и Ричарда Кромвеля.

В Р.Я. в пьяном угаре, связано с формами слов гореть 
и пожар; вензеля писать «идти шатаясь, пьяной поход-
кой», вензелем называется начальные буквы имён соб-
ственных, обычно переплетённые между собой и обра-
зующие своеобразный узор; во хмелю «пьяный», хмель 
разбирает «пьянеть», в рот хмельного не берет «быть 
трезвенником, заниматься хмельным делом «употре-
блять алкоголь», под хмельком «в состоянии легкого 
алкогольного опьянения», хмель бродит в голове «в со-
стоянии опьянения», хмель – растение, употребляемое в 
пивоварении; пьян как зюзя «в состоянии сильного алко-
гольного опьянения», зюзя зюзей «в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения», зюзя – диалектное слово, 
означающее свинью, название свиньи на Псковщине; 
кренделя писать «идти шатаясь, пьяной походкой», 
крендель – витая булка из сдобного теста; лыка не вяжет 
«настолько пьян, что не может связно говорить», лыко – 
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внутренний слой коры дерева, используемый в качестве 
поделочного материала.

Фразовая аттракция лексических единиц про-
является в активности фразообразования. При анализе 
фразеологических единиц, которые вербализуют кон-
цепт (суперконцепт, категорию) «алкогольное опьяне-
ние», показывает, что в А.Я. ЛЕ drunk «пьяный», pissed 
«пьяный, напивший», tight «пьяный» используются более 
активно в составе фразеологических единиц по сравне-
нию с русскими ЛЕ пьян, пьяный. Однако, в Р.Я. лексиче-
ская единица пить «употреблять алкоголь» использует-
ся чаще чем английское drink.

Семантический объем эквивалентных лексем 
может различаться в языках. К примеру, swine «сви-
нья» в ФЕ as drunk as a swine ассоциируется в англий-
ской языковой картине с неприятным запахом сви-
ней, который соотноситься с запахом перегара, e.g. 
stinking drunk, as drunk as a skunk. В русском языковой 
картине мире, ЛЕ свинья в ФЕ пьян как свинья большее 
ассоциируется больше с поведением низкой культу-
ры, например, пьян как скотина, пьян как сапожник, 
пьян как дурак и т.д.

Внутренняя форма фразеологизмов

Внутренняя форма представляет из себя образ, кото-

рый создан на основе исходного (свободного) словосо-
четания и мотивирующий реальное значение фразеоло-
гизма [4, с.263]. 

Для лексической типологии одной из основных за-
дач является выделение эквивалентных ФЕ, которые 
представляют межъязыковой эталон и полностью или 
частично совпадающих по внутренней форме [5]. При 
анализе ФЕ «алкогольного опьянения» удалось выявить 
несколько общих моделей значений (см. табл.):

К универсалиям можно отнести следующие фразео-
логические единицы, со смыслами: 

 — «в состоянии сильного алкогольного опьянения» 
[пьян + как + животное] в. А.Я. drunk as a swine, в 
Р.Я. пьяный как свинья, пьян как зюзя;

 — «пьяный взгляд» [стеклянные + глаза] в А.Я. glassy 
eyes, в Р.Я. стеклянные глаза;

 — «употреблять большое кол-во алкоголя» [пить 
+ как +рыба] в Р.Я. drink like a fish, в Р.Я. пить как 
рыба.

Перспективы дальнейшего исследования пробле-
мы мы видим в более детальном изучении данный ФЕ 
в рамках теории семантического поля, в исследовании 
метафорических и метонимических переносов, оценоч-
ных компонентов в значениях ФЕ, а также в анализе ФЕ в 
синтагматическом разрезе.

Таблица 1. 
Общие модели значения ФЕ «алкогольного опьянения»

ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ПРИМЕРЫ

«сильное опьянение»

[пьян + как + животное]

as drunk as a skunk
as high as a kite
as pissed as a newt
as pissed as a rat
drunk as a swine
пьяный как свинья
пьян как зюзя
пьян как скотина

[пьян + как + человек определенного положения]

as drunk as a lord
as drunk as a beggar
пьян как корабельщик
пьян как сапожник

«немного выпить» [смочить + рот]
wet your whistle
смочить горло

«пьяный взгляд» [стеклянные + глаза]
glassy eyes
стеклянные глаза

«употреблять большое кол-во алкоголя» [пить + как +рыба]
drink like a fish
пить как рыба

«выпить рюмка спиртного, выпиваемая 
перед уходом, на дорогу»

[выпить + алкоголь + перед дорогой]
have one for the road
выпить на дорожку
выпить на посошок
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Аннотация: В статье описаны глагольные средства выражения императив-
ной семантики в стихотворениях В.В. Маяковского. Цель статьи – выявление 
языковых средств, выражающих значение побудительности, на конкретном 
текстовом материале с учетом специфики условий дискурса. 
Авторами предлагается анализ глагольных средств выражения побуждения 
в двух аспектах: лексическом и морфологическом. На основе приводимых 
из стихотворных текстов В.В. Маяковского примеров рассматривается гла-
гольная лексика с семантикой побуждения (прошу, предлагаю, требую и 
др.), которая не просто называет действия, а однозначно указывает на не-
обходимость ответной адекватной реакции со стороны собеседника. Кроме 
того, анализируются такие морфологические средства выражения побуди-
тельных высказываний, как формы повелительного наклонения первого и 
второго лица, являющиеся одним из значимых грамматических инструмен-
тов передачи мыслей и чувств автора читателю в поэтическом тексте; форма 
повелительного наклонения третьего лица в сочетании с частицами «пусть» 
и «пускай»; индикативные высказывания, выражающие побуждение по-
средством формы инфинитива; а также языковые структуры, побуждающие 
к совместному действию.

Ключевые слова: В.В. Маяковский, глагольные формы, повелительное накло-
нение, индикативные высказывания, перформативы.

VERBAL MEANS 
OF EXPRESSION OF MOTIVATION 
IN V.V. MAYAKOVSKY’S POETIC TEXTS

Han Xiao
T. Burtseva

Summary: The article describes the verbal means of expressing the 
imperative semantics in the poems of V.V. Mayakovsky. The purpose of 
the article is to reveal the language meanings, expressing the meaning of 
imperative, on a specific textual material, taking into account the specifics 
of the discourse conditions. This approach provides the possibility of a 
comprehensive study of imperative semantics in artistic texts, which 
offer a variety of speech situations with the intention to induce to action.
The authors offer the analysis of verbal means of expression of 
inducement in two aspects: lexical and morphological. On the basis of the 
examples from the poem of V.V. Mayakovsky the verbal vocabulary with 
the semantics of inducement is considered (I ask, I offer, I demand and 
others), is considered, which not only names actions, but clearly indicates 
the need for an adequate response from the interlocutor. Besides this, 
the author analyzes such morphological means of expression expressing 
incentive statements as forms of the imperative mood of the 1st and 
2nd person, which are one of the most significant grammatical tools 
for conveying the thoughts and feelings of the author, are analyzed, the 
imperative mood forms in the third person combination with particles 
«let»; indicative phrases, which express motivation through the infinitive; 
language structures, which urge to joint action.

Keywords: V.V. Mayakovsky, verb forms, intention of motivation to 
action, category of imperative, imperative mood, indicative utterances, 
performatives.

Вопрос о лингвистическом статусе категории им-
ператива в теоретической грамматике связан с 
исследованием наклонения глагола. Лингвисты 

рассматривали данную категорию с точки зрения импе-
ративной семантики. Глагол повелительного наклоне-
ния, или императив, содержит интенцию побуждения к 
действию и означает «попытку говорящего самим своим 
высказыванием каузировать (заставить) кого-либо со-
вершить некоторое действие (Оставайся!)» [1, с. 161].

Под побуждением понимается «1. действие по знач. 
глаг. побудить – побуждать, то есть вызвать у кого-л. 
желание сделать что-л., склонить, понудить к чему- л.» 
[2, т. 3, с. 154]. 

Как известно, значение побуждения может быть 

выражено средствами языка – интонационными, лек-
сическими, морфологическими, синтаксическими – и 
невербальными средствами. Семантика побуждения к 
действию передается в русском языке глагольными и 
неглагольными формами. В рамках данной статьи будут 
рассмотрены языковые средства выражения побужде-
ния, в частности глагольные, в лексическом и морфоло-
гическом аспекте.

Глагольная лексика с императивной семантикой 
представлена в русском языке словами, передающими 
значение просьбы (попроси, пожалуйста), предложения 
(попробуйте торт), приглашения (приходите в гости), 
требования (я требую) и др. 

В ходе анализа произведений В.В. Маяковского с точ-
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ки зрения использования языковых средств, выражаю-
щих побуждение, были выявлены случаи употребления 
перформативных глаголов, обозначающих просьбу, 
предложение, приглашение, повеление, приказание и 
требование: 

«Прошу вас, товарищ химик, заполните сами!»
 («Прошение на меня», 1923) [3, с. 1117]; 
«– Ой, прошу, защитите, власти!» 
 («Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без 

всякого ума», 1920) [Там же, с. 97];
«Предлагаю как-нибудь в вечер хмурый придти ГПУ и 

снять „дамбле“…» 
 («Мой совет», 1922) [Там же, с. 135]; 
«Пусть шлет вас народ, а не клика, – и, сделайте ми-

лость, пожалуйте к нам…»
 («Чугунные штаны», 1927) [Там же, с. 575]; 
«Остров, дай воздержанья зарок! Остановить велите!»
 («Сифилис», 1926) [Там же, с. 338];
«Приказали: – Рабочим служи!»
 («17 апреля», 1923) [Там же, с. 167];
«Доклад – звезда средь мрака и темени. Требую про-

должать без ограничения времени!» 
 («Голос Красной площади», 1927) [Там же, с. 567].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что автор 
в своих стихотворениях для предъявления волеизъяв-
ления использует глаголы, имеющие лексическое значе-
ние побуждения оппонента к определённому действию.

Морфологические средства, как известно, призва-
ны выражать самые разные грамматические значения с 
помощью различных форм слов. Для глаголов русского 
языка словоизменительной категорией является катего-
рия наклонения, «указывающая на отношение к действи-
тельности» [2, т. 2, с. 361]. В пределах категории накло-
нения именно повелительное наклонение – императив 
– служит средством выражения императивной семанти-
ки в русском языке. 

Посредством форм повелительного наклонения го-
ворящие могут передавать императивные намерения со 
значениями совета, инструкции, разрешения, приказа, 
просьбы, предупреждения, мольбы и т.д. Для выражения 
этих модальных значений, как правило, используются 
формы 2 лица единственного и множественного числа 
(далее – 2 л. ед. и мн. ч.).

В.В. Маяковский в своих произведениях также при-
бегал к данным глагольным формам для выражения тех 
или иных волевых интенций в соответствии с речевой 
ситуацией: 

«Ешь ананасы, рябчиков жуй, День твой последний 
приходит, буржуй»

 («Ешь ананасы…», 1917) [Маяковский, с. 63].

В приведённом примере представлены глагольные 

императивы 2 л. ед. ч. со значением побуждения к вы-
полнению обозначенных действий. Интенция содержит 
также оттенок насмешки и негодования по отношению к 
уродливому лицу буржуазии.

Посредством формы императива 2 л. мн. ч. может 
передаваться семантика приказа:

«Глупой комедии остановите ход!»
(«Ко всему», 1916) [Маяковский, с. 39].

В следующих строках с помощью грамматической 
формы 1 л. ед. ч. передаётся значение призыва, выража-
ется апелляция автора к окружающим: 

«…потащим мордами умных психиатров и бросим 
за решетки сумасшедших домов!» 

 («Гимн здоровью», 1915) [Маяковский, с. 27]. 

С помощью глаголов повелительного наклонения в 
форме 2 л. ед. и мн. ч. может быть выражено побуждение, 
адресованное людям, животным, явлениям, предметам: 

«Милиционер, в темноту окраин Глаз вонзай острей 
и зорче!»

 («Стоящим на посту», 1926) [Маяковский, с. 473];
«Товарищи юноши, взгляд – на Москву, на русский вос-

трите уши!»
(«Нашему юношеству», 1927) [Там же, с. 497];
«Лошадь, слушайте – чего вы думаете, что вы сих пло-

ше?» («Хорошее отношение к лошадям», 1918) [Там же, с. 65]; 
«И так однажды разозлясь, что в страхе все поблек-

ло, в упор я крикнул солнцу: «Слазь! довольно шляться в 
пекло!»

 («Необычайное приключение…», 1920) [Там же, с. 79]; 
Подобное обращение может быть также адресовано 

группе лиц: 
«Слушайте, литературная братия!»
 («Братья писатели», 1917) [Там же, с. 55]; 
 «Идемте! К нам! К нам, в СССР! Идемте к нам…»
 («Париж», 1923) [Там же, с. 151];
«Добьёмся урожая мы – втройне, земля, рожай! По-

жалте, уважаемый товарищ урожай!»
 («Урожайный марш»,1929) [Там же, с. 861]. 

Как известно, в русском языке императивы в форме 
2 л. мн. ч. используются с целью передавать значение 
приказа, совета, приглашения, просьбы, запрещения, 
призыва и др. В текстах произведений В.В. Маяковского 
также представлены формы императива с данными зна-
чениями:

1) приказ: 
«Поставьте такие дела на разбор в 24 часа!»
(«В мировом марше», 1926) [Маяковский, с. 441];
2) совет:
«Время не ждет, спешите, товарищи! Каждый бери-

те по тачке!» 
(«Нетрудно, ландышами дыша», 1927) [Там же, с. 62];
3) приглашение:
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«Входите, товарищи, зайдите, подружечки, выпей-
те, пожалуйста, по пенной кружечке!»

 («Маруся отравилась», 1927) [Там же, с. 596];
4) просьба: 
 «Господин, министр. Прикажите подать…»
(«Нетрудно, ландышами дыша», 1917) [Там же, с. 62];
5) запрещение:
«Обломаются – работу не трогайте!»
(«Даешь изячную жизнь», 1927) [Там же, с. 503];
6) призыв:
«Бейте в площади бунтов топот!»
 («Наш марш», 1917) [Там же, с. 568].

Как утверждает В.В. Виноградов, «повелительное 
наклонение, выражая волю говорящего, побуждаю-
щую собеседника стать производителем, субъектом 
какого-нибудь действия, принадлежит к эмоциональ-
но-волевому языку и характеризуется особой интона-
цией. Эта интонация сама по себе может превратить 
любое слово в выражение приказания. В системе по-
велительного наклонения эта интонация является ор-
ганической принадлежностью глагольных форм. Вне 
этой интонации повелительного наклонения не суще-
ствует» [4, с. 448]. В произведениях В.В. Маяковского 
интонация побуждения часто передается с помощью 
восклицательного знака:

«Радуйся, Саша!» 
 (Подписи к плакатам издательства «Парус», 1917) 
[Маяковский, с. 67]. 

Помимо названных форм, поэт в своих произведени-
ях для выражения побуждения со значением призыва, 
разрешения и пожелания использует глаголы 3-го лица 
с частицами пусть и пускай: 

1) призыв:
«Пусть столицы ваши будут выжжены дотла!»
(«Сволочи!», 1922) [Маяковский, с. 116];
2) разрешение:
«Пусть писатели начинают»
 («Мрак», 1916) [Там же, с. 48];
3) пожелание:
 «Пускай седины обнаруживает стрижка и бритье 

Пусть серебро годов вызванивает»
(«Неоконченное», 1929) [Там же, с. 1302].

По словам В.С. Храковского, в русской грамматике 
«представлены следующие императивные формы 1 л. 
мн. ч., иначе формы совместного действия: две соотно-
сительные синтетические формы глаголов СВ: споем(СВ) 
– споемте(СВ) и глаголов однонаправленного движения 
НСВ: идем(НСВ) – идемте(НСВ), одна аналитическая фор-
ма глаголов НСВ (будем думать), а также две аналитиче-
ские формы глаголов СВ и глаголов НСВ, образуемые с 
помощью частицы давай: давай поговорим (СВ) – давай-
те поговорим (СВ); давай (будем) читать (НСВ) – давай-
те (будем) читать (НСВ)» [5, 2002]. 

Подобные примеры есть и в стихотворениях В. В. Ма-
яковского: 

«Граждане! 
Это первый день рабочего потопа. Идем запутав-

шемуся миру на выручу! Пусть толпы в небо вбивают 
топот!»

(«Революция», 1917) [Маковский, с. 58];
«Бежим, ребята, чтоб нам не влетело!» 
 («Хулиган», 1926) [Там же, с. 436];
«Идёмте, башня! Идёмте к нам!» 
 («Париж, 1923») [Там же, с. 154];
«Давайте – будем жить вместе! А?» 
 («Скрипка и немножко нервно», 1914) [Там же, с. 21];
«Товарищ жизнь, давай быстрей протопаем!»
 («Во весь голос», 1929) [Там же, с. 1300].

Из приведённых примеров видно, что с помощью 
формы 1 л. мн. ч. могут быть выражены такие побуди-
тельные речевые акты, как приглашение и предложение, 
а исполнение каузируемого действия будет в интересах 
адресата. Как правило, в данных ситуациях участники 
коммуникации равны по социальному статусу. 

Помимо вышеприведённых средств, в поэтических 
текстах В.В. Маяковского встречаются побудительные вы-
сказывания в форме глагола сослагательного наклонения:

«Чем так, без дела заходить, Ко мне на чай зашло бы!»
(«Необычайное приключение…», 1920) [Маковский, с. 79].

Большой интерес представляют императивные кон-
струкции В.В. Маяковского, выраженные инфинитивом, 
передающие значения приказа и запрещения: 

«Идти! Лететь! Проплывать! Катиться!»
 («150 000 000», 1919 – 1920) [Маковский, с. 1026]; 
«Смерть – не сметь!» 
 («Комсомольская», 1924) [Там же, с. 236]. 
Инфинитив в значении побуждения может сочетать-

ся с модальной частицей бы:
«Папаша, – говорит, – на вещицу глянь.Не мешало по-

нять вам бы»
 («Горящий волос», 1928) [Маковский, с. 804].

С помощью конструкций такого типа выражается 
сильное желание говорящего достигнуть цели. Адре-
сант стремится внушить адресату, что инициируемое 
действие важно именно для самого воспринимающего, а 
следовательно, должно положительно оцениваться им. 

Таким образом, в ходе рассмотрения глагольных 
средств выражения императивной семантики в сти-
хотворениях В.В. Маяковского в лексическом и мор-
фологическом аспекте было установлено, что автор 
использовал разнообразные языковые формы. Среди 
них: перформативы, имеющие лексическое значение 
побуждения оппонента к действию; глаголы в форме по-
велительного наклонения 2 л. ед. и мн. ч., выражающие 
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побуждение, адресованное не только людям, но и жи-
вотным, явлениям, предметам; глаголы в форме 3 л. ед. и 
мн. ч. в сочетании с частицами «пусть» и «пускай»; импе-
ративы в форме 1 л. мн. числа; глаголы сослагательного 
наклонения в значении повелительного, а также инфи-
нитивы с семантикой императива. 

Данные средства выражения побуждения к действию 

позволили В.В. Маяковскому передать различные оттен-
ки значения (вежливое обращение, просьбу, приглаше-
ние, предложение, приказ, совет, запрещение, призыв, 
требование и др.) в условиях художественного дискурса. 

 В применении глагольных средств для выражения 
интенции побуждения в своих поэтических текстах  
В.В. Маяковский следует русской языковой традиции. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ 
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОЗЕР
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искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ (г. Казань)
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Аннотация: Цель данного исследования – определить особенности геогра-
фических терминов, обозначающих озеро в восточном диалекте татарского 
языка. В данной статье приводятся примеры родовых терминов говоров 
восточного диалекта татарского языка. Приводится сравнительный анализ с 
другими диалектами и говорами татарского языка и другими родственными 
и неродственными языками. Научная новизна исследования обусловлена 
обращением к изучению особенностей категории географических терминов 
татарской диалектной лексики, обозначающей водоемы со стоячей водой. 
Географические термины, обозначающие озеро, восточного диалекта ярко 
проявляют близость к татарскому литературному языку и другим его диалек-
там. В ходе исследования выявлены диалектные лексемы, которые относят-
ся к понятию «озеро», выделили наиболее частотно употребляемые группы 
наименований с фонетическими вариантами гидрографического термина. В 
результате исследования языковых особенностей обосновывается, что гово-
ры восточного диалекта татарского языка являются своеобразным элемен-
том татарской диалектной системы.

Ключевые слова: восточный диалект татарского языка, озеро, гидроним, 
родовой географический термин, диалектизм, сибирские татары, Западная 
Сибирь.

GEOGRAPHIC TERMS USED 
TO REFER TO A LAKE

O. Khisamov

Summary: The purpose of the study is to determine the features of 
geographical terms denoting a lake in the eastern dialect of the Tatar 
language. This article provides examples of generic terms of dialects of 
the eastern dialect of the Tatar language. A comparative analysis with 
other dialects and dialects of the Tatar language and other related and 
unrelated languages is given. The scientific novelty of the study is due to 
the appeal to the study of the features of the category of geographical 
terms of the Tatar dialect vocabulary, denoting reservoirs with stagnant 
water.
The geographic terms denoting the lake of the eastern dialect clearly 
show closeness to the Tatar literary language and its other dialects. The 
study identified dialect lexemes that relate to the concept of «lake», 
identified the most frequently used groups of names with phonetic 
variants of the hydrographic term. As a result of the study of linguistic 
features, it is substantiated that the dialects of the eastern dialect of the 
Tatar language are a peculiar element of the Tatar dialect system.

Keywords: eastern dialect of the Tatar language, lake, hydronym, generic 
geographical term, dialectism, Siberian Tatars, Western Siberia.

Введение

Актуальность данной работы заключается в том, 
что исследование особенностей лексических 
аспектов конкретного диалекта и говора в пло-

скости общей системы того или иного национального 
языка позволяет ввести новый языковой материал опре-
деленной категории лексики, в данном случае названия, 
обозначающие озеро, который будет способствовать не 
только более полному изучению звукового и лексиче-
ского состава диалекта как целостной системы, но и по-
зволит изучить этнокультурные, социолингвистические 
особенности. Достижение поставленной цели требует 
решения следующих задач: изучить и выявить диалект-
ные лексемы, относящиеся к понятию «озеро», исследо-
вать их особенности, провести сравнительный анализ.

Исследование апеллятивов, относящихся к поня-
тию «озеро» в говорах восточного диалекта татарско-
го языка осуществлялось при помощи описательного 
и сопоставительного методов, а также метода компо-
нентного анализа семантики диалектных географиче-
ских терминов.

Теоретической базой исследования послужили на-
учно-теоретические положения, разработанные в тру-
дах таких видных ученых, диалектологов, как: Е.А. Нефе-
дова [8], Д.Г. Тумашева [12] и др., ученых-топонимистов: 
Л.В. Дмитриева [2], Ф.Г. Гарипова [1], А.А. Камалов [4], Э.М. 
Мурзаев [7], О.Т. Молчанова [5,6], Е.М. Поспелов [9], и др. 

По мнению Э.М. Мурзаева географические термины 
выполняют особую функцию в образовании названий, 
играют особую роль в этимологических исследованиях, 
демонстрируют отличия и структуру географических на-
званий. Что является явным аргументом в пользу того 
что, топонимические исследования необходимо начи-
нать со сбора и систематизации местных географиче-
ских терминов [7, с. 3].

Исследователи отмечают, что «народная таксоно-
мия объектов природы отличается от таксономии, 
отражающей знания носителей литературного языка. 
В отдельных семантических сферах она по своей под-
робности, детальности может быть ближе к научным 
классификациям, естественно, отличаясь от них по су-
ществу» [8, с. 36].

DOI 10.37882/2223-2982.2022.04.38
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Данная статья посвящена рассмотрению особенно-
стей географических терминов, обозначающих озеро, 
восточного диалекта татарского языка. Материал ис-
следования составляют данные комплексных экспе-
диций Института языка литературы и искусства им. Г. 
Ибрагимова АН РТ, проведенных в 2013-2021 годы в рай-
онах компактного проживания татар региона Западной 
Сибири, а также использованы диалектные материалы 
прошлых экспедиций и диалектологических словарей 
татарского языка.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в возможности использования его материалов в 
диалектологических исследованиях, в лингвистических 
описаниях диалектов и говоров, в составлении диалек-
тологических, терминологических и топонимических 
словарей, а также в преподавании курсов татарской диа-
лектологии, топонимии.

Среди лексем, обозначающих разновидности рельефа 
и ландшафта в Сибири, широкую группу образуют мест-
ные географические термины, которые связаны с назва-
ниями разнообразных видов водоемов со стоячей водой. 

Особенности изучаемого региона в природном 
аспекте определила выбор конкретной природной 
реалии для исследования. Данным объектом анализа 
является тематическая группа слов, которая свзанна с 
понятием озеро, поскольку в Западной Сибири очень 
много различных водоемов. По его территории протека-
ет более 2000 рек. Их общая длина превышает 250 тыс. 
км. Сибирским рекам свойственен замедленный поверх-
ностный сток и в связи с этим слабый естественный дре-
наж грунтовых вод. Это происходит из-за очень ровного 
рельефа, малого вреза речных долин и т.д. В условиях из-
бытычного увлажнения это привело к появлению огром-
ных болотных пространств и большого количестов озер. 
На равнине расположено около одного миллиона озёр. 
Их общая площадь составляет более 100 тыс. км².

Из-за малого уклона равнины у рек Западной Сибири 
малое падение и они сильно меандрируют, блуждая по 
очень широкой пойме. Поймы крупных рек достигают 
ширины 15-20 км и образуют большое количество рукав, 
протоков и стариц. Коэффициент извилистости боль-
шинства рек составляет порядка 2,5-3. Для сравнения, 
обычно коэффициенты извилистости рек колеблются в 
пределах от 1,2 до 2,5.

Этимологический анализ гидрографических терминов 
обозначающих стоячие водоемы и образованные от них 
топонимы мы начнем с анализа терминов, обозначающих 
озера. Мы собрали 10 различных терминов со значением 
“озеро”. Мы не стали сюда включать термины, обозначю-
щие старицы. Поскольку способ образования данных во-
доемов отличен от озёр. По факту это “бывшие реки”. 

Родовой географический термин күл со значением 
“озеро” распространен по всему тюркскому миру и име-
ет множество фонетических вариантов. Только у сибир-
ских татар имеются такие варианты көл/гөл/ кол/гол/ күл/
гүл в зависимости от диалекта или говора и положения 
согласных в слове.

Күл – это окруженный со всех сторон берегами при-
родный водоем. Это его основное значение в татарском 
языке [10, с. 565]. Термин активно используется во всех 
диалектах татарского языка. Употребляется и самостоя-
тельно, как апеллятив, и в качестве детерминатива как 
гидронимов таки и других топонимов: Атау күле (озеро 
в Выскогорском районе РТ), Базар күле (озеро в Алексе-
евском р-не РТ), Күлләр йылғасы (река в Сабинском р-не 
РТ), Қаракүл (озеро в Балтасинском р-не РТ), Упқын күле 
(озеро в Ульяновской обл.), Кирәкмәс күл (озеро в Улья-
новской обл.).

Ф.Г. Гарипова пишет, что в названии 38 деревень Ре-
спублики Татарстан имеется термин күл, и в составе без-
численного количества микротопонимов [1, с.100].

Родовой элемент күл общетюркский. В древнетюрк-
ском языке термином кӧл обозначали «озеро или место 
где собирается вода, водоем» [3: 313]. 

Термин встречается практический во всех тюркских 
языках с разными фонетическими вариантами, но в зна-
чении «озеро». Ср.: в башк. – күл, казах., кирг., к.-калп. – 
көл, к.-балк., кум. – кел, узб. – кул, тув. – хөл, туркм. – коол, 
хак. – кӧл, чув. – куле, якут. – куол, алтай. – кӧл, ногай. – 
коьл, караим. – гёль, турец. – kol, уйгур. – көл, якут. - күөл. 
Используется термин и в монгольских языках. Например, 
в Бурятии – кол, кул использутся в значении «озеро». 

По данным О.Т. Молчановой родовой элемент кӧл по 
частоте употребления в топонимии Горного Алтая зани-
мает первое место [5, с.97].

В Западной Сибири гидрографический термин күл 
тоже используется в значении “озеро” [12, с.107].

Используется как в качестве гидрографического 
термина, так и в качестве детерминатива гидронимов. 
Названия с термином күл в большинстве случаев двусо-
ставные. Определениями к нему могут быть существи-
тельные, прилагательные, числительные и глаголы.

Как мы уже писали выше, в Западной Сибири имеется 
огромное количество разных озер. Почти около каждо-
го населенного пункта имеется свое “домашнее” озеро и 
большое количество других озер. Гидронимы с күл: Цана 
күл (озеро на территории д. Тоболтура Тобольского райо-
на Тюменской области), Цирце күле (озеро на территории 
д. Утузы Тевризского района Омской области), Цоңғор 
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гүл (озеро на территории д. Кайнаул Усть-Ишимского 
района Омской области), Чтарлақлы күл (озеро на терри-
тории д. Ирек Тобольского района Тюменской области), 
Чтаwыллы (чтаwлы) күл (озеро на территории д. Утузы 
Тевризского района Омской области), Чтичтәйле күл (озе-
ро на территории д. Ирек Тобольского района Тюменской 
области), Чтематау күле (озеро на территории д. Шағир 
Куйбышевского района Новосибирской области), Чтичт-

ка күле (озеро на территории д. Воробьево Венгеров-
ского района Новосибирской области), Чтуртанлы күл 
(озеро на территории д. Юрт-Абалык Колыванского рай-
она Новосибирской области), Чтүгәт күл (озеро на тер-
ритории д. Утузы Тевризского района Омской области), 
Шагай күле (озеро на территории д. Чаргары Венгерв-
ского района Новосибирской области), Шықшырым күл 
(озеро на территории д. Тоболтура Тобольского района 
Тюменской области), Эчт(ц)ке күл (озеро на территории 
д. Тоболтура Тобольского района Тюменской области), 
Аwыл күле (озеро на территории д. Усманка Кыштовского 
района Новосибирской области), Абутар күле (озеро на 
территории д. Кипо-Кулары Тевризского района Омской 
области), Айубаш күл (озеро на территории д. Ильчеба-
га Усть-Ишимского района Омской области), Аққош күле 
(озеро на территории д. Шағир Куйбышевского района 
Новосибирской области), Аптул күле (озеро на террито-
рии д. Альменево Кыштовского района Новосибирской 
области), Байдаw күле (озеро на территории д. Воробье-
во Венгеровского района Новосибирской области) и т.д. 

Гидронимы с фонетическим вариантом гүл: Артқы гүл 
(озеро на территории д. Чебурга Тобольского р-на Тю-
менской обл.), Йецкә гүл (озеро на территории д. Чебурга 
Тобольского р-на Тюменской обл.), Арқалы гүл (озеро на 
территории д.Янтык Тюменского р-на Тюменской обл.), 
Йомро гүл (озеро на территории д.Янтык Тюменского 
р-на Тюменской обл.), Индрәй гүл (озеро на территории 
п. Андреевский Тюменского р-на Тюменской обл.), Олло 
гүл (озеро на территории п. Андреевский Тюменского 
р-на Тюменской обл.), Тәwәй гүл (озеро на территории с. 
Муллаши Тюменского р-на Тюменской обл.) и др.

Гидронимы с фонетическим вариантом кол: Айорлу 
кол (озеро на территории Юрт-Ора Колыванского района 
Новосибирской обл.), Айсқолу коле (озера на территории 
д. Аяулу Чановского района Новосибирской обл.), Айу 
батқан кол (озеро на территории Юрт-Ора Колыванского 
района Новосибирской обл.), Бөтәйәк кол (озеро на тер-
ритории д. Юрт-Ора Колыванского района Новосибирской 
обл.), Зур Сарғатану коле (озеро на территории д. Юрт-Ора 
Колыванского района Новосибирской обл.), Итрәч коле 
(озера на территории д. Аяулу Чановского района Новоси-
бирской обл.), Кол (озеро на границе Куйбышевского и Кар-
гатского районов Новосибирской обл.), Көчтү Йалбақ кол 
(озеро на территории д. Юрт-Ора Колыванского района 
Новосибирской обл.), Отрачт кол (озеро на территории д. 
Юрт-Ора Колыванского района Новосибирской обл.) и др.

Гидронимы с фонетическим вариантом көл: Йағынақ 
көл (озеро на территории д. Юрт-Ора Колыванского 
района Новосибирской обл.), Йозан көле (озеро в Калы-
ванском районе Новосибирской обл.), Қаным көл (озеро 
на территории д. Юрт-Ора Колыванского района Ново-
сибирской обл.), Қара көл (озеро на территории д. Юрт-
Ора Колыванского района Новосибирской обл.), Көчтү 
Қамыштау көле (озеро на территории д. Юрт-Ора Колы-
ванского района Новосибирской обл.), Оло Қамыштау 
көле (озеро на территории д. Юрт-Ора Колыванского 
района Новосибирской обл.), Оло Киндер көле (озеро на 
территории д. Юрт-Ора Колыванского района Новоси-
бирской обл.) и др.

С различными фонетическими вариантами гидрогра-
фического термина күл образованы не только названия 
озер, но и другие топонимы: Түртеп күл йулы (доро-
га на территории д. Утузы Тевризского района Омской 
обл.), Усманкүл сасы (болото на территории д. Бакчагүл 
Барабинского района Новосибирской обл.), Аркүл (ис-
чезнувшая деревня на территории Тобольского района 
Тюменской обл.), Астана күл утраwы (остров на озере 
Астана күл на территории д. Ашеваны Усть-Ишимского 
района Омской обл.), Йаслаw күл қырасы (пашня на 
территории д. Ашеваны Усть-Ишимского района Омской 
обл.), Йығатқы күл қыра (пашня на территории д. Кайнаул 
Усть-Ишимского района Омской обл.), Ицкәгернә күл қыра 
(пашня на территории д. Кайнаул Усть-Ишимского рай-
она Омской обл.), Кәпчтәй күл утраwы (остров на озере 
Кәпчтәй күл на территории д. Ашеваны Усть-Ишимского 
района Омской обл.), Кил гүл қыра (пашня на территории 
д. Кайнаул Усть-Ишимского района Омской обл.), Қарагүл 
покосы (место сенокоса. Открытая степная местность 
на территории д. Тандов Барабинского района Ново-
сибирской обл.) и др. В том числе большое количество 
ойконимов образованы с этим апеллятивом: Күл аwыл 
(Тюменская обл.), Тармакүл, Чүплегүл, Кошкүл, Курункүл, 
Сингүл (Новосибирская обл.), Үләнкүл (Омская обл.) и т.д.

О.Т. Молчанова пишет, что названия озер с термином 
күл наиболее часто встречаются в западной части Ново-
сибирской и Омской областей, в северной части Павло-
дарской обл. и относительно редко в Алтайском крае и 
Кемеровской области [6, с.3-16].

Наряду со значением “озеро” в некоторых языках язы-
ках имеются и другие значения термина. Например, в га-
гаузском, караимском и турецком языках используется и 
для обозначения пруда, в хакасском языке для обозначе-
ния болота. По мнению А.А. Камалова, эти значения свиде-
тельствуют о связях этих языков с нетюркскими языками. 
Ср. урал. кеl «пруд. болотце, речной залив», дравид. кол 
«водоем, пруд», семито-хамит. кул «водоем, река» [4, с.67]. 

Мы склонны согласится с мнением Л.В. Дмитриевой, 
которая, как и многие другие ученые, выводит данный 
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термин за пределы тюрко-моногольского мира и скло-
няется к мысли, что этот элемент нострического харак-
тера [2, с.159-160].

Е.М. Поспелов считает, что ареалы распространения 
фонетических вариантов -куль/кул/кол/кӧл/голь/гол не 
только вплотную примыкают друг к другу, но и взаимо-
проникают, создавая впечатление единого сплошного 
ареала куль/голь [9, с.119].

Большинство гидронимов с термином күл употре-
бляются в форме с аффиксом принадлежности третьего 
лица единственного числа. Ср.: Аwыл күле, Абутар күле, 
Айырбаш күле, Аққош күле, Алайгыр күле, Аңған күле, 
Артуған күле, Астана күле, Байдаw күле, Бақбағай күле, 
Батыш күле, Белекте гүле, Беренче Сума күле и др.

Но и без аффиксного варианта термина күл в составе 
гидронимов в Западной Сибири встречается довольно 
часто: Башкуль, Баянкуль, Бикмәт күл, Бөрлү күл, Бөтәйәк 
кол, Варын күл, Зур Китер күл, Йалбақ күл, Йаоршуй күл, 
Йаслаw күл, Йечт(ц)кә күл, Йуллы күл, Йүгәр күл, Индерәй 
күл, Килте бай күл и др.

И если некоторые гидронимы оформлены по прави-
лам литературного языка и так и должны употребляться 
(Йалбақ күл, Йечт(ц)кә күл, Йуллы күл, Башкуль), то другие 
(Бикмәт күл, Варын күл, Йүгәр күл, Индерәй күл, Килте 
бай күл) сохранили свойственную для современных за-
паднокыпчакских языков форму безаффиксального ис-
пользования этого элемента. В татарской топонимии эта 
реликтовая форма употребляется довольно таки часто.

Наряду с фонетическими вариантами лексемы күл в 
восточном диалекте татарского языка употребляются и 

диалектные термины, обозначающие "озеро". Например, 
бүрән в тюменском говоре употребляется в двух значе-
ниях: 1. "стоячая вода, озеро"; 2. "старица, речной рукав". 
В тобольском говоре данная лексема бытут в значении 
"озерцо, заводь" [11., с. 142]. Лексема қалым в тоболь-
ском и тюменском говорах используется в значении "(не-
большое озеро, небольшой водоём со стоячей водой" , в 
тобольско говоре также бытует в значении "трясина" [11, 
с. 384]. В барабинском диалекте употребляется лексема 
оймат в значении «маленькое озеро [11, с. 502]. В тю-
менском говорое слово цүгәт означает "маленькое озе-
ро". [11, с. 717]. В барабинском диалекте лексема чүгәт 
“маленькое озеро в камышовых зарослях” [11, с. 764].

Заключение

Таким образом, рассмотрев географические термины, 
обозначающие озеро, можно сделать следующие выво-
ды. Географические термины, обозначающие озёра, вос-
точного диалекта являются терминами общетюркского 
характера и наглядно проявляют близость к татарскому 
литературному языку и другим его диалектам. В ходе из-
учения выявили диалектные лексемы, которые относятся 
к понятию «озеро», выделили наиболее частотно употре-
бляемых групп наименований с фонетическими вариан-
тами гидрографического термина күл: гүл/кол/көл.

Изучение данного пласта лексики не только способ-
ствует исследованию языковых особенностей носителей 
восточного диалекта, но и является отражением экстра-
лингвистических характеристик носителей татарских го-
воров исследуемого региона. В целом, рассмотренные 
примеры в очередной раз доказывают, что восточный 
диалект является одним из элементов татарской диа-
лектной системы.
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Аннотация: Статья посвящена характеристике концепта РЕБЕНОК в русском, 
английском и китайском языках. Материалом исследования являются 288 
пословиц. Научная новизна работы заключается в сравнительной харак-
теристике пословиц со словом «РЕБЕНОК, ДЕТИ» в языковом сознании трех 
стран. Автор выделил основные тематические значения концепта РЕБЕНОК: 
воспитание, отношения родителей и детей, чувство долга, духовности, послу-
шание, забота, судьба. Автор приходит к выводу, что ребенок должен быть 
послушен, трудолюбив, воспитан, чувствовать свой долг перед родителями, 
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THE CONCEPT "CHILD" IN THE RUSSIAN, 
ENGLISH AND CHINESE LANGUAGE 
CONSCIOUSNESS

Jin Zhi

Summary: The article is devoted to the characteristics of the concept CHILD 
in Russian, English and Chinese. The research material is 288 proverbs. 
The scientific novelty of the work lies in the comparative characteristics of 
proverbs with the word "CHILD, CHILDREN" in the linguistic consciousness 
of the three countries. The author singled out the main thematic meanings 
of the concept CHILD: upbringing, relations between parents and children, 
a sense of duty, spirituality, obedience, care, fate. The author comes to the 
conclusion that the child must be obedient, hardworking, educated, feel 
his duty to his parents, be spiritually filled and take care of others.

Keywords: concept CHILD, Russian language, English language, Chinese 
language, linguistic consciousness, intercultural dialogue.

Введение

Развитию международных отношений в культурной 
сфере способствует изучение вопросов, связанных 
с образом мира, который сложился в рамках исто-

рического развития исследуемых стран. Наличие зон 
пересечения в интерпретации аксиологических понятий 
культуры содействует возникновению межкультурного 
диалога [3, с. 91]. Объектом анализа этой работы являет-
ся концепт РЕБЕНОК в русском, английском и китайском 
сознании. 

Актуальность работы обусловлена развитием про-
цессов глобализации, усилением миграционных про-
цессов, а также необходимостью сопоставительного 
анализа базовых концептов. Изучение феномена детства 
способствует пониманию закономерностей существова-
ния человека. 

Целью данной работы является сопоставительный 
анализ наполнения концепта РЕБЕНОК в английском, 
русском и китайском языковом сознании.

Материалом исследования являются русские, ан-
глийские и китайские пословицы о детях и детстве, 
которые образно выражают идеи, живущие в сознании 
народа, а также обобщают огромный социально-исто-
рический опыт.

Практическая ценность данной статьи заключается в 
том, что материалы исследования могут использоваться 
на лекционных и практических занятиях учебных курсов 
«Лексика», «Психолингвистика», «Теория межкультурной 
коммуникации».

Основная часть

Раскроем понятийное содержание концепта РЕБЕ-
НОК в исследуемых языках. В толковых словарях рус-
ского, английского и китайского языках отмечается, что 
концепт ребенок представлен следующими лексемами 
(табл. 1.).

Таблица 1. 
Репрезентация концепта РЕБЕНОК

Характеристика Русский язык Английский язык Китайский язык

Лексема Ребенок Child, children 小孩, 孩童, 童稚

Общее значение Мальчик или 
девочка в ран-
нем возрасте, 
до отрочества 
[5, с. 564].

1. Молодой чело-
век, еще не до-
стигший совер-
шеннолетия;
2. чей-то сын или 
дочь, даже когда 
они взрослые [7].

1. 小孩 – ре-
бенок, малыш, 
дитя;
2. 孩童 – кроха, 
младенец, ребе-
нок;
3. 童稚 – дети, 
детвора [9].

Следует отметить, что в китайском языке концепт 
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РЕБЕНОК характеризует маленького ребенка, в русском 
языке максимальным возрастом ребенка является 12-13 
лет (отрочество), а в английском языке – период совер-
шеннолетия.

Как отмечает А.Я. Гуревич, при характеристике кон-
цепта большое значение играет его паремиологическая 
зона, которая представляет собой совокупность когни-
тивных признаков концепта, которые объективируются 
пословицами и поговорками [2, с. 17]. Пословицы пред-
ставляют собой самоценное высказывание, несущее 
безусловную истину без обращения к конкретной жиз-
ненной ситуации [1, с. 35].

Прежде чем перейти к характеристике концепта РЕ-
БЕНОК необходимо уточнить, что анализ проводился на 
материале 288 пословиц. Все пословицы были класси-
фицированы по 11 тематическим группам: «отношение 
к труду», «воспитание», «чувство долга», «игра», «отно-
шения с родителями», «духовность», «послушание», «лю-
бовь к детям», «забота о близких», «сложности в процес-
се воспитания детей», «судьба». 

Анализ количественной оценки тематических групп 
паремий свидетельствует о следующих когнитивных 
особенностях репрезентации концепта РЕБЕНОК в рус-
ском, английском и китайском языке:

1. В русском языке большое значение уделяется 
теме воспитания («Дай детям полную волю – сам на-
плачешься», «Детей учить – не лясы точить», «Дети-
шек воспитать – не курочек пересчитать», др.); ха-
рактеристике отношений с близкими людьми («Дети 
родителям не судьи», «Детки хороши – отцу-матери 
венец; худы – отцу-матери конец», «По матери и дочь»); 
демонстрации любви к детям («Всякой матери милы 
свои детки», «Дитя плачет, а у матери сердце болит», 

«Дитя хоть криво, да отцу-матери мило»), а также 
обозначению сложностей при воспитании детей 
(«Без детей горе, а с детьми вдвое», «Горе с детьми, горе 
и без них», «Детей растить – осинку глодать», «Дет-
ки – родителям кручина») [4]. 

В русском языке наименьшее число пословиц о детях 
посвящено теме игры («Детям не порча игрушка, а порча 
худая прислужка») и послушания («Добрый сын – отцу ра-
дость, плохой – печаль»). 

2. В английском языке в пословицах и поговорках 
наиболее часто встречаются характеристики концеп-
та РЕБЕНОК в контексте воспитания («It takes a whole 
village to bring up a child» – «Чтобы воспитать ребенка 
нужна целая деревня»; «Clergymen’s sons always turn out 
badly, because the children are surfeited with severe religion, 
not with the true religion of Christ» – «Сыновья священнос-
лужителей всегда становятся плохими, потому что дети 
пресыщены суровой религией, а не истинной религией 
Христа»; «Beware of an oak, it draws the stroke; avoid an ash, 
it counts the flash; creep under the thorn, it can save you from 
harm» – «Остерегайся дуба, он наносит удар; избегай ясе-
ня, он отсчитывает вспышку; пробирайся под терновник, 
он может спасти тебя от беды»), отношения к труду 
(«Fools and bairns should never see half-done work» – «Глуп-
цы и дети не должны никогда не видеть наполовину сде-
ланную работу»; «The grandchild sells, and his son thiggs» – 
«Внук продает, а сын разминается»; «Never send a boy to do 
a man’s job» – «Никогда не посылайте мальчишку делать 
мужскую работу»). 

Интерес представляет тема судьбы в английских по-
словицах о детях. Стоит отметить, что в русских и китай-
ских пословицах такой тематики нет. В качестве примера 
можно привести следующие паремии: «Whom the gods 
love die young» – «Кого любят боги – те умирают молоды-

Рис. 1. Количественная оценка пословиц русского, английского и китайского языков, посвященных детям, 
на материале анализа пословиц (составлено автором).
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ми»; «The good die young» – «Хорошие умирают молоды-
ми»; «The child is the father of the man» – «Ребенок – отец 
человека»; «Heaven protects children, sailors, and drunken 
men» – «Небо защищает детей, стариков и пьяных».

В английском языке нам не удалось найти послови-
цы о любви к детям, послушании, заботы о близких, зато 
немногочисленно представлена тема сложности вос-
питания детей: «Children are certain cares» («Дети – это 
определенные заботы»), «Children are certain cares, but 
uncertain comforts» («Дети – это определенные заботы, но 
неопределенные утешения»), др. [8].

3. В китайском языковом сознании концепт РЕБЕ-
НОК представлен в следующих тематических группах 
паремий: тема воспитания (好苗出好米，好母出好女 
– «Хорошая рассада – хороший рис; хорошая мать – хо-
рошая дочь»; 聪明的儿子是父亲的荣耀，愚蠢的儿子是
母亲的耻辱 – «Умный сын – слава папы, глупый сын – по-
зор мамы»; 十子各不同 – «У матери девять сыновей, но 
все разные»), теме отношений с родителями (父亲的
天堂是家，孩子的天堂是母亲 – «Семья – царство папы, 
мир мамы – рай ребёнка»; 父子不合，家庭不和 – «Если 
отец и сын не живут дружно, то семья несчастлива»), 
чувства долга (忘恩负义的孩子是丑陋的 – «Неблаго-
дарные дети как уродливые чудовища»; 在这个世界上，
需要永远地感谢母亲 – «На свете нам надо всегда благо-
дарить маму»), духовности (留给儿子书胜似留给儿子金 
– «Лучше оставить сыну одну книгу, чем горшок золота»; 
棍棒底下出孝子，溺爱出逆子 – «Из-под палки выходят 
почтительные сыновья, балованные – непочтительные 
к родителям»), любви к детям (蜂蜜最甜，母女最亲 – 
«Мед самый сладкий, мама и дочь самые близкие»; 别人
家的米好，自己家的孩儿好 – «На чужом поле рис кажет-
ся лучше, свои дети кажутся краше») [6, с. 184-191].

Наименьшее число пословиц посвящено теме по-
слушания (若孩子不听从父母，其伤害显而易见 – «Если 
дети не слушаются родителей, то они обязательно по-
терпят ущерб»), заботы (父母永远关心孩子 – «Родители 
всегда заботятся о детях»), игры (游戏场上无父子 – «В 
игре нет ни отцов, ни сыновей»).

Следует отметить, что в русских, китайских и англий-
ских пословицах о детях есть синонимичные и антони-
мичные паремии. В качестве примера можно привести 

китайские пословицы: 乌鸦巢里飞出凤凰 («Из гнезда 
вороны может вылететь феникс»), 牛生麒麟猪生象 («И у 
коровы родится единорог, и свиньи родится слон») как 
противопоставление 对于父母来说，孩子永远是孩
子 («Детёныш кошки всегда котенок»), 上梁不正下梁歪 
(«Если отец – бандит, то и сын будет убийцей»), 如果父
亲不知道如何耕作，那么儿子也不会播种 («Если отец не 
умеет пахать, то и сын не научится сеять»), 鸡窝里飞不出
凤凰 («Из куриного гнезда феникс не вылетает»). В этих 
пословицах остро затронута тема рода и происхожде-
ния, связанная с воспитанием детей.

В английском языке есть пословицы, в которых на 
первый план выходит происхождение человека и вос-
питание: «The Shoemaker’s son always goes barefoot» 
(«Сын сапожника всегда ходит босиком»), «The apple 
never falls far from the tree («Яблоко от яблони далеко 
не падает»), «Like mother, like daughter» («Как мать, так и 
дочь»). В русском языке есть пословицы о происхожде-
нии и воспитании детей, которые являются синонимами 
английским и китайским паремиям: «По дереву плод», 
«По матери и дочь», «По отцу и дитятко», «Яблоко от 
яблони недалеко падает».

Заключение

Таким образом, мы приходим к выводу, что русские, 
английские и китайские пословицы являются информа-
тивным материалом при анализе концепта РЕБЕНОК в 
языковом сознании разных народов. Нам удалось про-
анализировать 288 пословиц и выделить основные те-
матические значения концепта РЕБЕНОК: воспитание, 
отношения родителей и детей, чувство долга, духовно-
сти, послушание, забота, судьба. Все эти понятия харак-
теризуют наполнение концепта РЕБЕНОК разными се-
мантическими смыслами, некоторые пословицы могут 
противоречить друг другу, что также находит отражение 
в языковом сознании.

Выявленная количественная оценка позволяет 
сделать вывод о наиболее значимых показателях об-
раза РЕБЕНКА в языковом сознании народа. Мы при-
ходим к выводу, что ребенок должен быть послушен, 
трудолюбив, воспитан, чувствовать свой долг перед 
родителями, быть духовно наполненным и проявлять 
заботу об окружающих. 
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Аннотация: В статье предлагается анализ лексем «деревня» в лингвокуль-
турологии по морфолого-синтаксическом аспекте. Объектом настоящего 
исследования является концепт деревня; целью статьи – морфолого-синтак-
сический анализ данного концепта. В связи с этим анализируется этимология 
слова деревня, особенности развития русской деревни, социальные и рели-
гиозные причины возникновения концепта деревня.

Ключевые слова: деревня, концепт, морфогия, синтакс, лингвокультура, 
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ANALYSIS OF THE LEXEMES "VILLAGE" 
IN LINGUOCULTURE: MORPHOLOGICAL 
AND SYNTACTIC ASPECT

Cheng Jiaqi

Summary: The article offers an analysis of the lexemes "village" in 
linguoculturology from the morphological and syntactic aspect. The 
object of this research is the concept of the village; the purpose of the 
article is the morphological and syntactic analysis of this concept. In 
this regard, the etymology of the word village, the peculiarities of the 
development of the Russian village, the social and religious reasons for 
the concept of village are analyzed.

Keywords: village, concept, morphology, syntax, linguoculture, analysis.

В последнее время в исследованиях внимание ак-
центируется на отдельно взятых разновидностях 
концептов, а понимание концептов достаточно 

вариативном.

Поскольку термин «концепт» появляется в лингвисти-
ческой семантике благодаря фактору взаимодействия 
лингвистики с философией, психологией, культурной 
антропологией, то, соответственно, «концепт рассматри-
вается в разных векторах, в пределах которых выделяют 
многочисленные дефиниции вместе с целыми комплек-
сами специфических конкретизаторов», поэтому можно 
выделить несколько подходов к интерпретации концеп-
та, подробно рассмотрены в работах З. Попова, Ю. Степа-
нова, В. Карасика, Г. Слышкин и другими.

Предложенные учеными подходы не исчерпывают 
понятие «концепт», но позволяют глубже познать его 
природу. Следует признать, что все имеющиеся теории 
выступают как перекрестные, соотнесены, однако они 
являются комплексными, поэтому, сделав обзор теоре-
тической литературы, делаем вывод, что осмысление 
природы концептов возможно только при межпредмет-
ном, комплексном подходе.

Бесспорно, исследовать концепты можно только 
интегрируя знания и методы многих наук, поэтому на-
зываем такой подход интегративным. Впервые интегра-
тивный подход к пониманию концепта был предложен 
С. Ляпиным [4].

Представители Волгоградской лингвистической шко-

лы тоже придерживаются этого подхода, в частности Г. 
Слышкин отмечает, что концепт является «единицей, 
связывает научные исследования в области культуры, 
сознания и языка, поскольку он принадлежит сознанию, 
детерминирует культурой и опредмечуеться в языке» [9].

Учитывая то, что представители интегративного под-
хода подчеркивают наличие культурной составляющей 
концепта, актуальность темы обусловлена необходи-
мостью разработки полной структуры анализа именно 
лингвокультурного концепта.

Для того чтобы получить полное представление о 
концепте, недостаточно указать на его основные пара-
метры, поскольку полное представление о концепте 
можно получить, проанализировав его возникновения 
и динамику развития всех проекций семантического 
пространства.

Во время морфолого-синтаксического анализа ис-
пользования тех или иных методов, методик, приемов и 
способов исследования зависит не только от сложности 
концепта, но и от целей и задач, которые ставит перед 
собой исследователь, а также от характера лингвисти-
ческих источников, составляют материал исследования. 
Соответственно, в современной научной литературе 
представлены несколько методик морфолого-синтакси-
ческого анализа, приоритетными среди которых теория 
фреймов, теория семантико-когнитивного поля, теория 
метафоры и лингвокультурологические теории.

Пересмотр методик морфолого-синтаксического 
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анализа позволил сделать обобщение: хотя их различия, 
все они опираются на одинаковые исследовательские 
процедуры – этимологический анализ, компонентный 
анализ, контекстуальный анализ и интервьюирования, 
поэтому, учитывая постулированный интегративный 
подход, в процессе анализа лингвокультурной концепта 
предлагаем использовать комплексную методику, на-
правленную на освещение различных аспектов концеп-
та, основные этапы которой имеют следующий вид:

I. Построение номинативного поля концепта и уста-
новления его номинативной плотности. Концепт «может 
быть описан через анализ средств свой языковой объек-
тивации». Совокупность языковых средств, объективи-
рует концепт в конкретный период развития общества, 
З. Попова и И. Стернин определяют, как номинативное 
поле концепта [7].

Номинативное поле концепта культуры строим путём 
сплошной выборки языковых репрезентантов концепта 
из энциклопедических, этимологических, культурологи-
ческих, мифологических, толковых и церковных слова-
рей, поскольку словари представляют всю совокупность 
знаний человека о мире; словарные дефиниции содер-
жат вербализованные человеческие представления, по-
нятия, концепты, из них состоит сама суть картины мира, 
а также из этнографических источников, в них средства-
ми языкового выражения описаны определённые явле-
ния культуры. В предлагаемой структуре анализа к но-
минативного поле относим только прямые номинации 
концепта, их синонимы и дериваты.

Как отмечают З. Попова и И. Стернин, наличие множе-
ство номинаций того или иного концепта свидетельству-
ет о высокой номинативной плотности этого фрагмента 
языковой системы, отражает актуальность вербализо-
ванной концепта в народном сознании. Термин «номи-
нативная плотность» ввёл В. Карасик, который под этим 
понятием понимает степень детальности языковой ре-
презентации конкретного концептуального простран-
ства, то есть детализацию «обозначаемого фрагмента 
реальности, множественное вариативное обозначение 
и сложные смысловые оттенки обозначаемого [7].

Вычисляя номинативную плотность концептов, учё-
ные вместо количественных показателей употребляют 
прилагательные высокая и низкая, но хотя то, что номи-
нативная плотность достаточно относительным показа-
телем, считаем, что точнее и правомернее было бы её 
определять в цифровом эквиваленте. Цифровой экви-
валент предлагаем называть коэффициентом номина-
тивной плотности. Под коэффициентом номинативной 
плотности понимаем числовой показатель объёма но-
минативного поля концепта. 

II. Выделение и описание структурных элементов 

концепта. Согласно методике анализа культурных кон-
цептов, Ю. Степанова в структуре концепта выделяем 
две составляющие – культурную и понятийную [10].

1. Культурная составляющая концепта содержит три 
слоя: исторический, этимологический и актуаль-
ной, охватывающих совокупность диахрониче-
ских переменных и постоянных семантических 
характеристик и способов вербализации.

A.  Исторический слой. Цель этих процедур – дока-
зать, что упомянутое явление концептом россий-
ской культуры, может не использоваться за пре-
делами определённого концептуального поля 
или может приобретать специфические черты, 
если относится к универсальным концептам.

Б.  Актуальный слой. Учитывая то, что концепты 
имеют языковое выражение, и, соответственно, 
подлежат семантическому анализу, а парадиг-
матический аспект является составной частью 
семантического анализа лексики, целью исследо-
вания актуального слоя концепта является анализ 
лексических и словообразовательных признаков 
языковых представителей.
а)  лексические признаки;
б)  словообразовательные признаки. Выявление 

состава и частотности словообразовательной 
парадигмы, что позволяет подробнее описы-
вать концепты. [1].

B.  Этимологический слой. Детальный анализ кон-
цепта предполагает установление этимологии 
обозначаемого знака – имени концепта. Для уста-
новления внутренней формы в исследовании 
пользуемся этимологическим лексикографиче-
ским описанием средств языкового выражения 
концептов, способствует анализа этимологиче-
ского слоя концепта и позволяет определить не 
только первичный смысл исследуемых лексем, но 
и проследить развитие концептов в диахронии и 
установить механизм их формирования.

2. Понятийная составляющая концепта. Понятийно 
составляющую концепта «выявляют путем ана-
лиза значений слова – основного репрезентан-
та концепта», то есть «на этом этапе применяют 
метод описания концепта с помощью словарных 
значений слов-репрезентантов концептов». 

Методом исследования словарных дефиниций явля-
ется компонентный анализ, суть которого заключается в 
расщеплении значение слова на составляющие компо-
ненты – семи. Поскольку целью дифференциации сем яв-
ляется группировка синонимов в синонимические ряды, 
выделяем архисему – общий признак, объединяющий 
синонимы. С целью установления доминант этих сино-
нимических рядов, то есть имен выделенных концептов, 
в семантических структурах синонимов выделяем гипо- 
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семи - «семи, отличающие значения синонимов» [2].

Учитывая, что средства языкового выражения кон-
цептов часто является полисемантизмы, акцентируем 
внимание на их семантической структуре. Семанти-
ческая структура полисеманта устанавливается путем 
выявления в толковых словарях его лексико-семанти-
ческих вариантов (ЛСВ). Целью вычленение ЛСВ в се-
мантических структурах лексем является доведение 
наличии в этих лексемах значение, указывающее на их 
принадлежность к конкретному концептополю, а так-
же выявления смысловых элементов как составляющих 
концептуальных структур концептов, объективируют 
упомянутыми лексемами [5].

III. Моделирование полевой структуры концепта. 
Каждый концепт соответствует фрагмента концептуаль-
ной системы, представляет определенную предметную 
область, то есть концептуальную сферу, тождественную 
тематическом полю, для обозначения которой А. При-
ходько употребляет термин концептополе. Распределяя 
концептополя на концептополе макроуровня и микро-
уровня, к первым отнесем те, что включают множество 
концептов, в то время, как концептополе микроуровня 
«можно условно считать идиополем отдельно взятого 
концепта». Признавая полевую структуру концепта, со-
гласны с З. Поповой и И. Стернин [7], которые отмечают, 
что «полевое описание делается с опорой на данные о 
яркости, актуальность тех или иных когнитивных при-
знаков в структуре концепта». 

Представители Воронежской и Кемеровской россий-
ских лингвоконцептологического школ называют при-
знаком или когнитивной признаком наименьшую еди-
ницу концепта. Размышляя о концепте как содержание 
понятия и смысл (а чаще комплекс смыслов) слова, под 
смыслом также понимаем наименьшую единицу концеп-
та. Поскольку когнитивной и этноконцепты состоят из 
атомов смысла, или комплекса смыслов, то для обозна-
чения элементарной единицы лингвокультурного кон-
цепта употребляем словосочетание смысловой элемент 
или компонент смысла. [4].

Полевая организация концепта – это иерархия смыс-
ловых элементов, состоящий из «ядра и различных зон 
периферии в структуре концепта». В ядерную зону кон-
цепта входят понятийная составляющая, представлен-
ная обобщенной информации об объекте, и знаковая 
составляющая, выраженная именем концепта» [8]. 

Понятийно составляющую исследуют путем вычле-
нения и описания сем, в частности «семи, совпадающие 
или близкие по смыслу, которые были выделены в еди-
ницах номинативного поля концепта, обобщаются, то 
есть сводятся к одной признаки, и интерпретируются 
как единая когнитивная признак концепта». 

По приядерной зоне, то она состоит из существен-
ных, но не основных представлений, а периферийные 
элементы составляют собственно содержание других 
концептов. К приядерной и периферической зонам 
входят смысловые элементы культурной составляющей 
концепта, то есть получают лаконичное формулировки. 
Итогом моделирования полевой организации концепта 
в пределах лингвоконцептологического исследования 
является словесная и графическая репрезентация со-
держания концепта в виде полевой структуры.

Согласно приведенной схеме, ниже выполним мор-
фолого-синтаксический анализ лексемы «деревня» в 
концептуальной области [3].

Сущность мыслительных и познавательных процес-
сов языкового сознания человека раскрывается в когни-
тивной лингвистике с помощью понятия «концепт». Ис-
пользование термина «концепт» связано с расширением 
предметной области лингвистики и сферы взаимодей-
ствия с другими науками, в частности, с философией и 
психологией. Современные учёные используют этот тер-
мин для обозначения моделируемой лингвистическими 
средствами единицы языкового сознания, для модели-
рования и описания национальной концептосферы.

Русская деревня как тип поселения людей, как форма 
их общности, как культурное целое – безусловно, явле-
ние уникальное в русской истории и культуре.

Согласно З.Д. Поповой и И.А. Стернину, в описании 
концепта необходимо разграничивать содержание кон-
цепта и структуру концепта [7].

Содержание концепта образовано когнитивными 
признаками, отражающими отдельные признаки кон-
цептуализируемого предмета или явления, и описы-
вается как совокупность этих признаков. Содержание 
концепта внутренне упорядочено по полевому прин-
ципу – ядро, ближняя, дальняя и крайняя периферия. 
Принадлежность к тому или иному полевому участку со-
держания определяется яркостью признака в сознании 
носителя соответствующего концепта.

По результатам свободного ассоциативного экспе-
римента было получено ассоциативное поле стимула 
«деревня» в русском языковом сознании. Так, ядро кон-
цепта образуют признаки село (26) и коровы (25) как наи-
более частотные реакции респондентов.

Ближнюю периферию составили следующие ассоци-
аты: река (15), лес (12), природа (12), свежий воздух (10), 
домики (9), населенный пункт (9), огород (9), бабушка (8), 
молоко (8), поля (8).

Согласно З.Д. Поповой и И.А. Стернину, структура 
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концепта представлена тремя базовыми структурными 
компонентами (концептуальными признаками): обра-
зом, информационным содержанием и интерпретацион-
ным полем [7].

Исследование содержания и структуры концепта 
«деревня» в языковом сознании носителей русского 
языка в условиях гетерогенного языкового окружения 
показало отсутствие жесткой закрепленности струк-
турных компонентов концепта за определенными по-
левыми зонами. Так, чувственный образ пронизывает 
все поле, от ядра до крайней периферии. Информаци-
онное содержание охватывает ядро, ближнюю и даль-

нюю периферии. Когнитивные признаки, составляющие 
интерпретационное поле, входят в ближнюю, дальнюю 
и крайнюю периферии.

Деревня как форма организации жизни занимает 
важное место в историческом развитии общества и го-
сударства, является важной частью государственного 
устройства, поэтому тема деревенской жизни интересо-
вала многих русских писателей. Дальнейший морфоло-
го-синтаксический анализ концепта деревня может спо-
собствовать как более глубокому пониманию феномена 
русской деревни, так и выявлению причин формирова-
ния данного феномена.
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ИНФОРМАЦИЯ

Требования к оформлению статей,  
направляемых для публикации в журнале

Для публикации научных работ в выпусках серий научно-практического 
журнала “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” 
принимаются статьи на русском языке. Статья должна соответствовать научным 
требованиям и общему направлению серии журнала, быть интересной достаточно 
широкому кругу российской и зарубежной научной общественности.

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других 
печатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержать очевидный элемент создания 
нового знания. Представленные статьи проходят проверку в программе “Антиплагиат”.

За точность воспроизведения дат, имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей без изменения научного содержания 
авторского варианта.

Научно-практический журнал “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” проводит 
независимое (внутреннее) рецензирование.

Правила оформления текста.
 ♦ Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для Windows с расширением “.doc”, 

или “.rtf”, шрифт 14 Times New Roman.
 ♦ Перед заглавием статьи указывается шифр согласно универсальной десятичной классификации (УДК).
 ♦ Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются отдельными файлами.
 ♦ Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
 ♦ Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную нумерацию. Сокращения слов в таблицах не 

допускается.
 ♦ Литературные источники, использованные в статье, должны быть представлены общим списком в ее конце. 

Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках. Нумерация источников 
идет в последовательности упоминания в тексте.

 ♦ Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
 ♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Правила написания математических формул.
 ♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы.
 ♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы.
 ♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать.

Правила оформления графики.
 ♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK.
 ♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь толщину линий  

не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial. He рекомендуется 
конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы. Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK.

По вопросам публикации следует обращаться  
к шеф-редактору научно-практического журнала  
«Современная наука: актуальные проблемы теории  
и практики» ( e-mail: redaktor@nauteh.ru ).


