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Аннотация: В статье рассматривается история малоизвестной общины 
баптистов, располагавшейся на территории Николаевского сельсовета Ар-
хангельского района БАССР. На основе делопроизводственных источников 
(уголовно-следственная документация) прослеживаются биографические 
данные руководства, страницы внутрицерковной жизни, а также репрес-
сии в отношении церковных служителей. Делается вывод о трагичной роли 
репрессий в отношении общины, которые в итоге привели к исчезновению 
общины с конфессиональной карты региона.

Ключевые слова: христианство, репрессии, евангельские христиане, бапти-
сты, конфессия, регион, Советское государство.

THE NIKOLAEV BAPTIST GROUP: 
UNKNOWN PAGES OF 
THE CONFESSIONAL HISTORY OF 
THE BASSR

A. Alexandrov

Summary: The article examines the history of a little-known Baptist 
community located on the territory of the Nikolaevsky village Council 
of the Arkhangelsk region of the BASSR. Based on record-keeping 
sources (criminal investigation documentation), biographical data of 
the leadership, pages of inner-church life, as well as repressions against 
church ministers are traced. The conclusion is made about the tragic 
role of repression against the community, which eventually led to the 
disappearance of the community from the confessional map of the region.

Keywords: Christianity, repression, Evangelical Christians, Baptists, 
denomination, region, Soviet state.

В настоящее время актуальной научной проблемой 
остается исследование региональной истории су-
ществующих в стране конфессий, в особенности 

религиозных меньшинств, к которым относятся общи-
ны евангельских христиан-баптистов. Первые тридцать 
лет ХХ века характеризуются активным количественным 
ростом данной конфессии в России. В Башкирской АССР 
к началу 1930-х годов сложилось 13 общин, охватываю-
щих около двух тысяч приверженцев. О многих из них 
сведений сохранилось чрезвычайно мало. Материалы 
уголовно уголовно-следственной документации перио-
да массовых репрессий предоставляют хорошую, порой 
единственную, возможность ознакомиться с историей 
некоторых общин, а также биографиями служителей. К 
одной из таких общин относится община баптистов, рас-
полагавшаяся на территории Николаевского сельсовета 
Архангельского района БАССР в 1920-30-е гг. ХХ века. 

Различные аспекты региональной конфессиональ-
ной истории периодически становятся предметом ис-
следования историков [3,4,5]. Настоящая статья подго-
товлена на основе архивно-следственной документации 
(Архивное уголовное дело № 18772, находящееся в 
Управлении ФСБ РФ по Республике Башкортостан). 

При этом нужно понимать, что архивно-следствен-
ным документам 1930-х гг. как разновидности историче-
ских источников присущи особенности, способные за-
туманить взор исследователя (лаконизм, использование 

выражений с ярко выраженной отрицательной коннота-
цией («секта», «сборище», «вербовать», «антисоветская 
деятельность» «разложенческая деятельность» и др.). 
Как правило, это дела сфабрикованные, без достовер-
ной фактологической основы. Тем не менее, сквозь при-
зму этих документов, мы можем составить общее пред-
ставление о предмете изучения.

Четырнадцатого декабря 1937 г. был арестован и при-
влечен к уголовной ответственности по ст. 58 п. 10, 11 УК 
РСФСР Афанасий Куприянович Разумов – руководитель 
группы баптистов, располагавшейся на территории Ар-
хангельского района.

Афанасий Куприянович Разумов родился в 1883 г., 
белорус, уроженец д. Уречье Пропольской волости Бы-
ковского уезда в Белоруссии, из крестьян-середняков. 
Перед арестом работал в колхозе «Канаш». Имел семью 
в составе 6 человек: жена Варвара Николаевна, дети: Фи-
липп 12 лет, Михаил 10 лет, Зиновий 10 лет, Мария 7 лет, 
Елизавета 4 года. Был основателем общины баптистов в 
Николаевском сельсовете Архангельского района. Об-
щина возникла в 1928 г. Имела тесные связи с Уфимской 
общиной евангельских христиан. Разумов А.К. упоми-
нался в списке членов этой общины за 1930 год [1, Л. 1].

Ему инкриминировалось обвинение в том, что он 
якобы «тайно организовал общину баптистской сек-
ты, под видом моления проводит контрреволюционные 

DOI 10.37882/2223–2982.2024.10–3.02
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сборища участников сектантской группировки, где про-
водятся контрреволюционные разговоры. Среди кол-
хозников проводит антисоветскую агитацию против 
работы в колхозе и проводит разложенческую деятель-
ность» (Из постановления о предъявлении обвинения) 
[1, Л. 5].

Кроме него к следствию в качестве обвиняемых были 
привлечены некоторые члены общины: Петр Титович 
Михальченко, Павел Платонович Лагоша, Исаак Свири-
денко и Герасим Аввакумович Марченко. 

Несколько слов о них. П.Т. Михальченко и П.П. Лагоша 
были ближайшими «соработниками» Разумова. Разумов 
о них сказал так: «в равной степени совершают все об-
ряды» (Из протокола допроса 7 декабря 1937 г.) [1, Л. 18].

Павел Платонович Лагоша, 1883 года рождения, укра-
инец, уроженец д. Катышлы Белоколодесной волости 
Черниговской губернии, из крестьян-середняков. Про-
живал в Инзерском сельсовете Архангельского райо-
на БАССР, с 1936 г. работал в колхозе «Память Ленина». 
Семья состояла из трех человек: жена Аграфена, дочь 
Екатерина 17 лет, сын Иван 16 лет. Были также взрослые 
сыновья, жившие отдельно: Константин, 30 лет, и Борис, 
27 лет [1, Л. 8,13]. В 50-е гг. стал дьяконом Уфимской об-
щины, отличался принципиальностью. Выступал за ак-
тивное миссионерство и независимость от государства. 
На одном из собраний, позволив себе назвать И.В. Стали-
на «красным драконом», был привлечен к ответственно-
сти. Осуждения удалось избежать из-за смерти Сталина в 
марте 1953 года [6, С. 37,39].

Петр Титович Михальченко родился в 1892 г. в Моги-
левской губернии, белорус, из крестьян, с 1919 по 1920 г. 
служил рядовым в РККА. К моменту ареста работал в 
колхозе, проживал в Николаевском сельсовете. Впо-
следствии, проживая в Уфе, Михальченко в декабре 1946 
г. был арестован и по ст. 58, п. 10 УК РСФСР, совместно 
с другими членами общины (в частности пресвитером 
Усаченко) осужден на 8 лет лишения свободы [2, Т.1 Л.77, 
Т.2. Л.537].

Арсений Васильевич Пугачев родился в 1890 г. в д. 
Васькович в Белоруссии, из крестьян, по национально-
сти белорус. К моменту ареста работал рядовым колхоз-
ником в Николаевском сельсовете. Стал верующим бап-
тистом в 1935 году. В 1946 году был осужден по одному 
делу с Михальченко к 8 годам лишения свободы [2, Т.2. 
Л.537.]. Его сын Михаил впоследствии стал одним из ли-
деров движения «инициативников» Башкирии и пресви-
тером Уфимской общины Совета Церквей. Неоднократ-
но подвергался судебным преследованиям.

Герасим Аввакумович Марченко родился в 1895 г. в 
с. Белый Черниговской губернии. Происходил из кре-

стьян, по национальности украинец. С 1919 по 1921 г. 
служил рядовым в Красной Армии. К моменту следствия 
работал в колхозе «Канаш». Семья состояла из 6 чело-
век. До весны 1936 г. являлся членом общины баптистов 
А.К. Разумова. Вследствие того, что стал «пить, курить и 
ругаться», был отлучен из общины [1, Л. 30].

Показания участников процесса позволяют нам со-
ставить некоторое представление об их духовной жизни 
и жизни Николаевской общины.

В конце 1920-х годов усилиями А.Ф. Разумова сложи-
лась группа баптистов численностью до 30 человек. Ру-
ководил группой он сам, совместно с другими «братьями 
по вере» - П. Логошей, П. Михальченко и др. Рукополо-
женного служителя не было. Официальной регистрации 
общине получить не удалось, поэтому богослужения 
проводились каждое воскресенье тайно от властей в до-
мах верующих. Периодически проводились крещения. 

Из показаний Марченко Г.А. мы имеем наиболее под-
робные сведения о жизни Николаевской баптистской 
общины. Возможно, искренности при общении со следо-
вателями ему добавляла обида на руководителей общи-
ны за совершенное отлучение.

«Община в данное время существует, хотя по срав-
нению с 1935 г. ввиду преследований некоторые члены 
и разъехались. Оставшаяся часть проводит активную 
деятельность. Накануне каждого воскресенья участни-
ки тайно собираются на хуторах и производят «святое 
таинство», то есть преломление хлеба, или причастие. 
Для этой цели имеется серебряная чаша. Производят-
ся обряды крещения и т.д. Убежденными участниками 
этой общины в данный момент являются принимавшие 
обряд крещения: Разумов Афанасий Куприянович, Лагоша 
Павел Платонович, Михальченко, Петр Титович, Поп-
ков Владимир, Пугачев Арсений Васильевич, Стрельцов 
Иван Павлович, Свириденко Исаак Емельянович, Миняков 
Ларион Иванович, Луферов Николай Назарович, а также 
члены их семей - всего 22 человека.

Руководителем секты является Разумов Афанасий 
Куприянович, он же наставник, проводит богослужения, 
обряды, таинства причащения и крещения. Помощника-
ми его являются Лагоша и Михальченко» [1, Л. 31].

Интересно, что в условиях преследований после отъ-
езда некоторых членов численность оставалась доволь-
но большой – 22 человека.

Марченко Герасим рассказал следователям о своей 
вере и вере своего брата Марченко Карпа. «Меня за-
вербовал первоначально в баптистскую секту Михаль-
ченко Петр Титович и мой брат, убежденный баптист 
Марченко Карп, в 1932 г. А брата моего еще ранее завер-
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бовали в 1931 г. Лагоша Павел и Разумов Афанасий. 

Хотя сам я обряда крещения не принимал, но при кре-
щении других пришлось несколько раз присутствовать. 
В особенности мне резко запомнился обряд крещения 
моего брата, который совершался в реке Инзер возле 
дома Разумова. Характерно, что этот обряд на моего 
брата подействовал так, что, когда его судили в 1932 г., 
он на суде заявил, что от свих убеждений он никогда не 
откажется, и, будучи осужденным на два года, в тюрьме 
помер» [1, Л. 32].

О руководителях общины Марченко показал: «Уси-
ленно вербуют в свою среду и имеют большое влияние 
на колхозников. Поэтому, когда в октябре 1937 г. на кол-
хозном собрании был поставлен вопрос о разложенче-
ской деятельности Разумова и исключении его из колхо-
за, то против исключения голосовала почти половина, 
и пришлось переголосовать, так как в первый раз было 
недостаточно» [1, Л. 32].

Следствие было закончено к маю 1938 г. Афанасий Ку-
приянович Разумов был обвинен в том, что, «тайно ор-
ганизовав баптистскую общину, систематически про-
водил тайные сборища участников секты, на которые 
привлекал колхозников, и среди них проводил антисо-
ветскую агитацию. Проводил разложенческую деятель-
ность в колхозе, организуя невыход на колхозную работу. 
Проводил контрреволюционную агитацию вокруг выбо-
ров в Верховный Совет СССР» (Из обвинительного заклю-
чения по делу) [1, Л. 54]. Все обвинения в антисоветской 
деятельности разложенческой работе Разумовым А.К. 
отрицались.

Эти обвинения основывались на том, что Разумов 
якобы «во время крещения под пение псалмов произ-
носил «На Земле народилась сатана с двенадцатью го-
ловами, которая хочет поглотить весь мир. Брат мой, 
принимая крещение, призываю тебя на борьбу с ней во 

имя Господа Иисуса Христа» [1, Л.32]. О выборах в Вер-
ховный Совет сказал: «На что выбирать, когда уже кан-
дидатов назначили. Как же я буду голосовать за тех лю-
дей, которых нам дали насильно, и я их не знаю. Это не 
тайное голосование, а насильное» [1, Л.33].

Надо сказать, ноты противопоставления духовной 
жизни и советской действительности в словах фигу-
рантов вполне могли присутствовать, так как выражали 
действительное мнение баптистов об окружающей дей-
ствительности. Вопрос в том, что в интерпретации ре-
прессивных органов, смещающих акценты в словах и ис-
кажающих обстоятельства, в которых они были сказаны, 
любое критическое мнение о советской действитель-
ности приобретало зловещий характер тайной борьбы 
с советской властью. Тем не менее, необходимо подчер-
кнуть, что приписываемые слова не нашли своего под-
тверждения [1, Л. 29].

Решением Особого Совещания при НКВД СССР 
А.К. Разумов в октябре 1938 г. осужден по ст. 58, п. 10 УК 
РСФСР на 8 лет лишения свободы с поражением в из-
бирательных правах [1, Л.70]. О его дальнейшей судьбе 
к настоящему моменту ничего неизвестно. Афанасий 
Куприянович Разумов был реабилитирован 12 августа 
1992 года в связи с отсутствием в его действиях состава 
преступления.

Таким образом, мы видим, что в 1920-е годы на тер-
ритории Николаевского сельсовета Архангельского 
района БАССР сложилась община баптистов, насчиты-
вавшая около тридцати человек. Просуществовала об-
щина недолго – до середины 30-х гг. В силу этого, а также 
постоянно ужесточающейся конфессиональной поли-
тики, о жизни общины сохранилось чрезвычайно мало 
сведений. Процесс формирования и организационного 
оформления был прерван репрессиями в отношении ру-
ководства общины. Николаевская община постепенно 
исчезает с конфессиональной карты региона.
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Аннотация: На современном этапе актуальной научной задачей является 
определение места и роли региональной интеллигенции в различные пери-
оды истории Российского государства. В нашей статье на основе архивного 
фонда представлен жизненный путь семьи Танских. Они являлись пред-
ставителями потомственной интеллигенции города Верхнеудинска Забай-
кальской области в Восточной Сибири. М.В. Танский, работая врачом стоял 
у истоков организации квалифицированной медицинской помощи, как в 
городе, так и в сельской местности Республики Бурятия. Е.А. Танская, будучи 
учителем занималась воспитанием подрастающего поколения сначала в им-
перской России, а затем в советской стране. Они оба пережили все радости и 
горести XX столетия. Несмотря на трагические события, которые коснулись их 
лично, сумели не только не ожесточиться, а сохранить высокую нравствен-
ность и чувство истинного патриотизма. Супруги прожили долгую жизнь и 
их деятельность может стать примером служения на благо родного края и 
Отчизны.

Ключевые слова: история медицины, фонд Танских, Верхнеудинск, городская 
больница, учитель.

REPRESENTATIVES OF 
THE INTELLIGENTSIA OF BURYATIA ARE 
THE TANSKY FAMILY

S. Batoev

Summary: At the present stage, an urgent scientific task is to determine 
the place and role of the regional intelligentsia in various periods of the 
history of the Russian state. In our article, based on the archival fund, the 
life path of the Tansky family is presented. They were representatives of 
the hereditary intelligentsia of the city of Verkhneudinsk, Trans-Baikal 
region in Eastern Siberia. M.V. Tansky, working as a doctor, stood at the 
origins of the organization of qualified medical care, both in the city and 
in rural areas of the Republic of Buryatia. E.A. Tanskaya, being a teacher, 
was engaged in educating the younger generation, first in imperial 
Russia, and then in the Soviet country. They both went through all the 
joys and sorrows of the twentieth century. Despite the tragic events that 
affected them personally, they managed not only not to become bitter, 
but to maintain high morality and a sense of true patriotism. The spouses 
have lived a long life and their activities can become an example of 
service for the benefit of their native land and Homeland.

Keywords: history of medicine, Tanskiy/Tanskaya Foundation, 
Verkhneudinsk, city hospital, teacher.

Введение

Актуальным направлением анализа региональной 
истории, является определение места и роли рус-
ской интеллигенции в жизни национальных рай-

онов Сибири. Интеллигенция как социальная группа 
занимает одно из центральных мест в структуре россий-
ского общества. Русская интеллигенция в силу особен-
ностей исторического развития страны, администра-
тивного, национально-государственного устройства и 
других факторов территориально дифференцирована 
и присутствует во всех республиках, краях и областях 
страны. Вместе с представителями других народов ин-
теллигенция является главной силой, интеллектуально 
обеспечивающей происходящие в обществе, его регио-
нах перемены [1, с. 74–91]. 

Поэтому врач — это не только отличный диагност и 
лечебник в своей специальности. Врач это гуманный, 
широко образованный человек, относящийся к интелли-
генции. Именно в этом контексте рассматривается семья 
Танских, показавших своей трудной жизнью и полезной 
деятельностью, пример служения родному краю и стра-

не. 

Методы исследования

При выполнении работы были применены: истори-
ко-генетический, сравнительно-исторический методы 
исследования.

Материалы

В национальном архиве Бурятии имеется фонд Тан-
ских. Материал большой, он безусловно, представляет 
историко-литературный интерес для исследователей 
разных категорий.

Результаты и обсуждения 

Из истории здравоохранения Республики Бурятия, 
известно, что первым врачом - выходцем из Верхнеу-
динска (современный Улан-Удэ), потомственным интел-
лигентом был Михаил Владимирович Танский. Ведь он 
себя считал коренным верхнеудинцем, хотя родился в 
Енисейской губернии, но в годовалом возрасте прибыл 

DOI 10.37882/2223–2982.2024.10–3.06



11Серия: Гуманитарные науки №10-3 октябрь 2024 г.

ИСТОРИЯ

в Забайкальскую область. Сибирская интеллигенция до-
революционного периода являла различные типы по-
литического поведения, которые эволюционировали во 
времени и под воздействием различных обстоятельств. 
Для 1860–1880 гг. характерным было тяготение к совер-
шенствованию нравственно-интеллектуального потен-
циала общества. Развитие образования, формирование 
собственно сибирской интеллигенции рассматривалось 
как главное средство ликвидации колониального по-
ложения региона в составе Российского государства 
и отставания в экономической и культурной сферах [2,  
с. 6–7].

Итак, 8 октября 1869 года в селе Сухобузиме Енисей-
ской губернии, появился на свет мальчик. Отец его был 
украинцем, выходцем из Черниговской губернии [3]. По 
окончании Нежинского лицея имени князя А.А. Безбо-
родко, где получил юридическое образование, прель-
стился новыми местами, выгодами и льготами сибирской 
службы, покинул родные места и очутился в Красно-
ярске. Необходимо добавить, что за 20 лет до него этот 
лицей окончил Н.В. Гоголь, а ныне это Нежинский госу-
дарственный университет им. Н.В. Гоголя. В музее этого 
учебного заведения имеется стенд Танских. В 1870 году 
отца перевели в город Верхнеудинск начальником ак-
цизного округа, и в этой должности он прослужил дол-
гие годы. Умер финансовый чиновник в престарелом 
возрасте [4, с. 9]. Ведь М.В. Танский помимо врачебной 
деятельности обладал писательским талантом. Свою 
«сочинительскую жилку» Танский шутливо объяснял на-
следственностью, ведь предки его состояли в родстве с 
Н.В. Гоголем (Анна Танская была прабабушкой великого 
писателя, поэтому М. В. Танский является последним по-
томком по женской линии Николая Васильевича Гоголя).

Библиотека М.В. Танского создавалась почти столе-
тие. В ней хранились комплекты журналов и другие из-
дания 60–80 годов 19-го века. Их выписывал в Верхнеу-
динск еще отец Танского - акцизный чиновник. С 1900-х 
годов библиотекой занимался сам доктор. Большая 
часть книг (около тысячи томов) имела хорошие пере-
плеты с тиснением на кожаных кореш¬ках и печатку-экс-
либрис. Состав этой библиотеки, видимо, типичен для 
круга чтения и интересов рядового сибирского интел-
лигента в предреволюционные годы. Книг философско-
го, общественно-исторического и даже краеведческого 
характера почти не было. Необходимые сведения давал 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, кото-
рый стоял под рукой - над письменным столом.

В Верхнеудинске в это время еще не было гимназии 
(функционировали только низшие учебные заведения) 
и для получения среднего образования детей посылали 
в другие города. И поэтому Михаил Танский поступил в 
Иркутскую мужскую гимназию. «В 80-х гг. Михаил был 
единственным гимназистом Верхнеудинска. Приезжал 

на лето из Иркутска домой к родителям. У него была кра-
сивая форма гимназиста – синий мундирчик со светлы-
ми пуговицами, с серебряными галунами на воротничке 
и фуражкой с белыми кантами и гербом» [4, с. 42].

Только в 1883 году на средства, собранные бурятским 
населением, была открыта мужская гимназия в Чите. И 
в 1887 году Михаил Танский перевелся туда. В Читин-
ской гимназии училось до двадцати бурят. Многие жили 
в пансионе при гимназии. Необходимо отметить, что с 
ним учились Гомбо-Жаб Цыбиков и Базар-Садо Ямпилов. 
И несколько позже присоединился Санжимитуп Цыбык-
таров [5]. В будущем Г-Ж. Цыбиков окончил Восточный 
факультет Петербургского университета. Он был первым 
исследователем Тибета и стал профессором. Ямпилов и 
Цыбыктаров окончили Военно-медицинскую академию 
в Санкт-Петербурге и вошли в историю как первые вра-
чи дореволюционной Бурятии.

В июне 1891 года Михаил Танский окончил Читинскую 
гимназию и стал студентом Императорского Казанского 
университета [6]. 27 июня 1895 года окончил универси-
тет с дипломом 1 степени по отделению естественных 
наук физико-математического факультета. Но решил 
стать врачом [7].

По воспоминаниям М.В. Танского: «Принят был я на 
3-й курс медицинского факультета с обязательством 
сдать в первый семестр дополнительные экзамены по 
анатомии, физиологии человека, по фармакологии и 
фармации. Все экзамены успешно сдал». С первых ша-
гов обучения на медицинском факультете Михаил Тан-
ский упорно занимается по аку¬шерству и гинекологии, 
много дежурит, принимает роды и занимается лечением 
гинекологические больных. В материальном отношении 
он не нуждался. Аккуратно отец переводил деньги буду-
щему врачу. Осенью 1899 года сдал государственные эк-
замены на звание врача и получил диплом. Мы все дали 
«факультетское обещание». Он остался сверхштатным 
ординатором в акушерско-гинекологической клинике 
Ка-занского университета. Тогда в ординатуре учились 
три года. И что интересно: первые два года учились бес-
платно и только на третьем году давали жалованье 50 
рублей в месяц [8].

Окончив ординатуру, Михаил Владимирович на-
значается внештатным старшим ординатором акушер-
ско-гинекологической клиники. 8 марта 1902 года М.В. 
Танский определен штатным ординатором акушерско-
гинекологической клиники Казанского университета [9]. 
Однако весной 1904 года М.В. Танский направляется на 
службу в город Севастополь, становится заведующим 
акушерско-гинекологическим отделением. Началась 
русско-японская война. Его назначают ординатором ла-
зарета Красного Креста Одесской Касперовской общины 
сестер милосердия в ноябре 1904 года в городе Верхнеу-
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динске. В лазарете было 30–40 коек. М.В. Танскому опре-
делили оклад 350 рублей в месяц. В конце ноября 1905 
года лазарет был расформирован [10]. Михаил Владими-
рович занялся частной практикой в городе Верхнеудин-
ске.

Русско-японская война закончилась горьким пора-
жением России. Начались революционные события 1905 
года. Активно в политическую борьбу включились и от-
дельные представители сибирской интеллигенции [2, с. 
11]. Обыски, расстрелы и ссылки. Главный врач город-
ской больницы Исай Аронович Шинкман оказался в Ака-
туе и там умер. Перед арестом он написал записку М.В. 
Танскому: «Не откажитесь, пожалуйста, заменить меня на 
несколько дней в больнице». И с 6 января 1906 года Ми-
хаил Владимирович становится заведующим городской 
больницей Верхнеудинска. Хотя он думал поработать 
недолго, но судьба распорядилась по-другому: здесь 
он трудился более восемнадцати лет [11]. В свое время 
И.А. Шинкман предпринял мероприятия по улучшению 
медицинского обслуживания населения. Так была от-
делена одна палата для хирургической деятельности, 
приобретен стерилизатор, пополнен инструментарий и 
вскоре начали проводить небольшие операции. Следует 
заметить, что М.В. Танский тоже занимался хирургией.

При Танском провели дальнейшее благоустройство 
и оснащение больницы. Устроили большую операци-
онную. Выделили два операционных стола, широко по-
полнили устаревший хирургический набор. М.В. Танский 
описывал этот период: «Я был поставлен самою жизнью 
в необходимость заняться общей хирургией включи-
тельно до некоторых полостных операций, так как ина-
че их некому было делать. Особенно была одно время 
травматическая хирургия: переломы черепа, выпущен-
ные наружу кишки и т. д. Вообще, врачу в больнице при-
ходилось быть универсалом. Приходилось разбираться 
в ушных, горловых, глазных, нервных, психических и 
других заболеваниях и давать свои заключения, имев-
шие решающее значение. Врачей по специальностям 
еще не существовало». При больнице построили баню 
и кухню. Количество больничных коек возрастало до 30, 
35, 45. Отдельно построили бараки для заразного отде-
ления. И тогда городская больница расширилась до 60 
коек. Прибавили штат больницы: санитаров и сиделок, 
появилась акушерка-фельдшер и второй общественный 
врач, который бесплатно обслуживал бедных больных 
города по вызовам на дому. Врачам предоставлялось 
право выписывать неимущим больным лекарства в счет 
казны города Верхнеудинска. А при больших операци-
ях М.В. Танскому второй врач помогал как ассистент или 
как хлороформатор (анестезиолог). Кроме работы в го-
родской больнице М.В. Танский неизменно выезжал в 
села Бурятии, оказывал медицинскую помощь больным. 
Так Михаил Владимирович был в селе Кабанск, Большая 
Кудара, Турунтаево, Батурино. В Саянтуе ему пришлось 

произвести операцию по ампутации ноги, в селе Шишки-
но извлек живого ребенка акушерскими щипцами [12].

С 1908 года М.В. Танский занимался еще преподава-
тельской деятельностью. Вел уроки гигиены в реальном 
училище, а с 1910 года преподавал анатомию и физио-
логию человека, и также гигиену в женской гимназии 
города [13]. Помимо этого, врач Танский занимался ли-
тературной работой, вел широкую переписку и много 
читал. Он оставил много рукописей - стихотворения, ме-
муарные статьи, повести и романы, среди них «Во власти 
денег», «Золото ростовщика», «Тайна Кривоколенного 
переулка», «Уголовное дело под № 1001» и другие. Таким 
образом, более 30 рукописных трудов оставил Ми¬хаил 
Владимирович Танский. И только одна его работа – 
«Странички из прошлого Улан-Удэ» – увидела свет в 1966 
году (автор умер в 1962г.). 

Тем временем, наступили революционные события в 
России, в 1920 году образована Дальневосточная респу-
блика. М.В. Танский возглавляет всю медицинскую сеть 
города Верхнеудинск [14]. В 1922 году по всей России 
была установлена советская власть. В 1923 году создана 
Бурят-Монгольская АССР. Наркомом здравоохранения 
республики назначен Андрей Тимофеевич Трубачеев 
[15]. М.В. Танского назначили заведующим терапевтиче-
ским отделением впервые открытой Областной больни-
цы. «Нарком А.Т. Трубачеев меня направил на учебу, - пи-
сал М.В. Танский, – в город Санкт-Петербург. И я поехал 
в 1928 году». И с этого момента вся дальнейшая жизнь 
Михаила Владимировича пошла под уклон. Тогда ему 
было уже 59 лет и во время учебы М.В. Танский заболел и 
долго лечился. В 1929 году его признали инвалидом 2-й 
группы. Дали пенсию по возрасту. Конечно, он еще долго 
болел и лечился…

Безусловно, Михаил Владимирович Танский был 
богатым человеком, имел в собственности несколько 
домов и конюшен. 17 октября 1906 года он женился на 
Екатерине Александровне Сергеевой. Она жительница 
Верхнеудинска, окончила Бестужевские курсы (Высшие 
женские курсы в Санкт-Петербурге). Ему уже было 37 лет, 
а ей 21 год [16]. Она тоже из богатой семьи, окончила с 
серебряной медалью женскую гимназию города Троиц-
косавска (ныне Кяхта), с 1902 года учительствовала. Хотя 
супруги советскую власть встретили доброжелательно, 
продолжая работать по своим специальностям, но, од-
нако, жизнь пошла кувырком. Советская власть отобра-
ла дома. И теперь они остались в своем большом доме 
по улице Лесной, 13. Когда хотели забрать часть дома, 
Михаил Владимирович обращался за «правотой» к го-
родским властям. Но безуспешно. И тогда М.В. Танский 
с заявлением обратился в правительство РСФСР. И при-
шел ответ, чтобы дом не трогали. «Танский Михаил Вла-
димирович 58 лет на 1931 год, уроженец Енисейской гу-
бернии, русский, женат, беспартийный, работает врачом 
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в областной больнице, проживает по улице Лесной, свой 
дом № 17/23. Дом одноэтажный, но больших размеров, 
ранее в нем помещались: клуб, участок милиции, а затем, 
и по настоящее время, амбулатория водников в одной 
половине дома, а другую половину занимает сам врач 
Танский» [17, с. 127]. 

14 октября 1931 года НКВД Бурятии арестовал Екате-
рину Александровну Танскую. Очень много ценных ве-
щей тогда было конфисковано. Почти год она провела 
в тюрьме, заболела брюшным тифом и чудом осталась 
жива. Ей было 47 лет, а Михаилу Владимировичу – 63. Де-
тей у них не было. Хотя они много раз ездили на лечение 
в Крым, Болгарию, Италию и в другие места. Но, однако, 
безрезультатно.

После этих событий снова начала работать в школе 
Екатерина Александровна. А Михаил Владимирович за-
нимался литературной деятельностью, хотя при его жиз-
ни ни одно из произведений так и не вышло в печать. 
Началась Великая Отечественная война. «В годы войны 
мы жили душевно и неразрывно со всем народом», - пи-
сал М.В. Танский. И они стали помогать материально пра-
вительству СССР. Михаил Владимирович с первых дней 
войны и до ее окончания пенсию перечислял в фонд 
Обороны. Также семья Танских внесла 6000 рублей на 
оборудование бронетанковой колонны. Имеется благо-
дарственная телеграмма И.В. Сталина.

Екатерина Александровна, хотя ей уже было 56 лет, 
преподавала в школе, подготовила 11 санитарных дру-
жин. Постоянно участвовала в разгрузке раненых с 
прибывших санитарных поездов. Организовывала вы-
ступления кружков самодеятельности в госпиталях для 
поддержания душевного состояния раненых бойцов. 
Ее благородный труд был отмечен знаками «Отличнику 
санитарной обороны» и «Отличнику здравоохранения». 
Ей присвоено звание «Заслуженный учитель Бурят-Мон-
гольской АССР». Екатерина Александровна награждена 
высшей наградой страны орденом Ленина. Таким об-
разом, ее преподавательский стаж составил 52 года, и в 
возрасте 69 лет она ушла на заслуженный отдых. Екате-
рине Александровне суждено было прожить 95 лет. Ми-
хаил Владимирович тоже прожил долгую жизнь. Он умер 
в возрасте 93 лет.

Выводы

Таким образом, семья Танских представляла потом-
ственную интеллигенцию города Верхнеудинска. Очень 
важно, что М.В. Танский был не только высокообразо-
ванный врач, библиофил, знаток музыки и живописи, но 
и подлинный гражданин свой страны. Е.А. Танская всей 
своей деятельностью доказала, что настоящий учитель 
играет огромную роль в жизни подрастающего поколе-
ния, воспитывая доброту к людям и любовь к своей Ро-
дине.
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Аннотация: Статья посвящена анализу трансформации марксистско-ле-
нинской идеологии в условиях постсоветской России. На основе сравнения 
программных установок КПРФ и базовых положений советского марксиз-
ма-ленинизма автор выявляет элементы преемственности и новаций в 
стратегии ведущей оппозиционной партии современной России. Особое 
внимание уделяется социально-политическому контексту, обусловившему 
необходимость переосмысления и адаптации коммунистической доктрины 
после распада СССР. Автор приходит к выводу, что КПРФ, сохраняя верность 
базовым принципам марксизма-ленинизма, стремится творчески развить 
его применительно к реалиям XXI века. В статье прослеживается траектория 
идейной эволюции партии, анализируются причины и характер идеологиче-
ских новаций.

Ключевые слова: марксизм-ленинизм, коммунистическая идеология, пост-
советская Россия, КПРФ, идеологическая трансформация.

THE EVOLUTION OF MARXIST-LENINIST 
IDEOLOGY IN POST-SOVIET RUSSIA

G. Mayorov

Summary: The article is devoted to the analysis of the transformation of 
Marxist-Leninist ideology in post-Soviet Russia. Based on a comparison of 
the program guidelines of the Communist Party and the basic provisions 
of Soviet Marxism-Leninism, the author identifies elements of continuity 
and innovations in the strategy of the leading opposition party in modern 
Russia. Special attention is paid to the socio-political context that 
necessitated the rethinking and adaptation of the communist doctrine 
after the collapse of the USSR. The author concludes that the Communist 
Party, while remaining faithful to the basic principles of Marxism-
Leninism, seeks to creatively develop it in relation to the realities of the 
XXI century. The article traces the trajectory of the ideological evolution 
of the party, analyzes the causes and nature of ideological innovations.

Keywords: Marxism-Leninism, communist ideology, post-Soviet Russia, 
Communist Party, ideological transformation.

Введение

Падение СССР в 1991 году воспринимается многи-
ми исследователями геополитическая катастрофа 
[3; 5], однако, несмотря на все кризисные момен-

ты, его идеологическую основу можно и нужно рассма-
тривать с позиций диалектических [6]. Диалектический 
материализм, являющийся фундаментом марксистско-
ленинской идеологии, подчеркивает постоянное движе-
ние различных систем на основе внутренних механиз-
мов развития, которое происходит через преодоление 
неизбежных противоречий [8; 17]. В этом смысле эволю-
цию марксистско-ленинской идеологии в постсоветской 
России следует рассматривать не как регресс, а как но-
вый виток диалектического движения, как продолжение 
развития в изменившихся условиях.

Несмотря на распад СССР, марксистско-ленинская 
идеология продолжает существовать и развиваться в 
различных формах в разных странах мира, часть из ко-
торых являются полностью или частично коммунисти-
ческими по своему политическому и экономическому 
строю (рис. 1). Так, в Китайской Народной Республике 
марксизм-ленинизм в сочетании с идеями Мао Цзэду-
на лежит в основе официальной идеологии и политики 
правящей Коммунистической партии [15]. В Корейской 
Народно-Демократической Республике на базе марк-

сизма-ленинизма разработана идеология чучхе, провоз-
глашающая опору на собственные силы в построении 
социализма [1]. В России же ведущей политической си-
лой, претендующей на идейное наследие КПСС, явля-
ется Коммунистическая партия Российской Федерации 
(КПРФ) [11].

КПРФ, будучи самой крупной оппозиционной парти-
ей в стране, позиционирует себя как продолжательницу 
дела КПСС и носительницу обновленной марксистско-
ленинской идеологии, адаптированной к реалиям пост-
советской России [4]. При этом идеологический курс 
КПРФ имеет свои особенности и отличия от классическо-
го марксизма-ленинизма советского образца. Изучение 
и анализ этих особенностей, их причин и потенциаль-
ных последствий представляет значительный научный 
интерес и является целью данной статьи. Данная ра-
бота, таким образом, призвана внести вклад в научную 
дискуссию об актуальности и жизнеспособности марк-
систско-ленинских идей в XXI веке, а также в изучение 
идеологического ландшафта современной России. Эво-
люция марксизма-ленинизма в постсоветских условиях 
представляет собой сложный диалектический процесс, 
исследование которого позволяет глубже понять зако-
номерности развития политических идеологий и их вза-
имодействия с меняющейся социальной реальностью.

DOI 10.37882/2223–2982.2024.10–3.20
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В рамках настоящего исследования представляется 
релевантным провести аналитический обзор програм-
мы Коммунистической партии Российской Федерации 
(КПРФ), сфокусировавшись на её марксистско-ленин-
ской составляющей, и сопоставить её с идеологическим 
ядром классического марксизма-ленинизма советской 
эпохи [7; 8; 9; 10; 14; 16] с целью выявления эволюци-
онных черт и преемственности. Подобный анализ по-
зволит глубже понять идейные основы крупнейшей оп-
позиционной партии современной России и осмыслить 
траекторию развития марксистско-ленинской мысли в 
постсоветский период.

Материалы и методы исследований

Данное исследование основано на анализе про-
граммных документов и идеологических материалов 
Коммунистической партии Российской Федерации 
(КПРФ), а также на сравнительном изучении классиче-
ских трудов по марксизму-ленинизму советского пери-
ода.

Основными материалами для анализа послужили:
1. Программа КПРФ, принятая на III съезде партии 22 

января 1995 года
2. Публикации лидеров КПРФ, в частности, работы 

Г.А. Зюганова, посвященные идеологическим во-
просам.

3. Классические труды основоположников марксиз-
ма-ленинизма: К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, 
И.В. Сталина.

4. Официальные идеологические документы КПСС 
советского периода.

Методологической основой исследования является 
сравнительно-исторический метод, позволяющий про-

следить эволюцию марксистско-ленинской идеологии в 
постсоветский период. Также применяются методы кон-
тент-анализа программных документов, системного и 
структурно-функционального анализа идеологических 
концепций.

Исследование проводилось в несколько этапов:
1. Анализ базовых положений классического совет-

ского марксизма-ленинизма.
2. Изучение программных установок КПРФ и их эво-

люции в диахроническом контексте.
3. Сравнительный анализ идеологических позиций 

КПСС и КПРФ по ключевым вопросам теории и 
практики.

4. Выявление элементов преемственности и нова-
ций в идеологии современных российских комму-
нистов.

5. Обобщение результатов и формулирование вы-
водов об особенностях трансформации марксист-
ско-ленинской идеологии в постсоветской Рос-
сии.

В ходе исследования использовались общенаучные 
методы анализа, синтеза, абстрагирования и конкрети-
зации. Особое внимание уделялось диалектическому 
подходу к рассмотрению идеологических процессов.

Теоретико-методологическую базу исследования со-
ставили труды отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам развития политических идеологий, транс-
формации коммунистического движения, эволюции 
марксистской теории.

Результаты и обсуждения

Прежде всего, следует отметить, что КПРФ открыто 

Рис. 1. Современные (текущие) и бывшие коммунистические государства на карте мира, 
где – текущие коммунистические государства, – бывшие коммунистические государства
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позиционирует себя как продолжательницу традиций 
КПСС и носительницу коммунистических идеалов. В 
программе партии прямо декларируется: «КПРФ ведёт 
свою родословную от РСДРП — РСДРП(б) — РКП(б) — 
ВКП(б) — КПСС — КП РСФСР» [12]. Партия подчёркивает, 
что возникла «по инициативе коммунистов, первичных 
организаций КП РСФСР и КПСС», является их «правопре-
емницей на территории Российской Федерации», про-
должает «дело КПСС и КП РСФСР». Таким образом, уже на 
уровне самоидентификации прослеживается фундамен-
тальная связь КПРФ с исторической традицией больше-
визма и советского марксизма-ленинизма.

О приверженности идейному наследию классиков 
марксизма-ленинизма свидетельствует и прямая апел-
ляция к их теоретическим воззрениям в программных 
установках КПРФ. Так, партия заявляет, что «при опре-
делении своих программных целей и задач, стратегии и 
тактики» она «руководствуется марксистско-ленинским 
учением и творчески его развивает» [12]. Вновь и вновь 
в тексте программы встречаются отсылки к «ленинскому 
учению об империализме как высшей и последней ста-
дии капитализма», к диалектическому материализму как 
философской основе марксизма, к идее В.И. Ленина «о 
необходимости за 10 лет преодолеть тот исторический 
путь, на который ведущим капиталистическим странам 
потребовалось не менее столетия». Через всю програм-
му КПРФ красной нитью проходят ключевые положения 
марксистско-ленинской теории - об антагонистических 
противоречиях капитализма, о классовой борьбе как 
движущей силе истории, о грядущей социалистической 
революции и построении бесклассового коммунистиче-
ского общества. 

В то же время, наряду с глубинной идейной преем-
ственностью, в программе КПРФ можно обнаружить и 
определённые новации, отличия от канонических фор-
мулировок советской эпохи - как в трактовке отдельных 
теоретических вопросов, так и в предлагаемых практи-
ческих решениях. Проведём последовательное сравне-
ние позиций классического советского марксизма-лени-
низма и КПРФ по ряду ключевых параметров (табл. 1).

Как видно из приведённой таблицы, по целому ряду 
фундаментальных вопросов - философских основ, клас-
сового подхода, видения конечных целей - наблюдается 
принципиальное сходство между позициями КПРФ и 
традиционного советского марксизма-ленинизма. Вме-
сте с тем, нельзя не отметить и некоторые значимые от-
личия. Так, коммунисты современной России признают 
возможность многоукладной экономики и рыночных 
отношений на переходном этапе, тогда как ортодок-
сальный марксизм-ленинизм настаивал на максимально 
быстрой и полной ликвидации частной собственности. 
КПРФ делает больший акцент на национально-патрио-
тическую составляющую своей идеологии, подчёркивая 

самобытность русской культурной традиции [19], в то 
время как советская версия учения пролетарский ин-
тернационализм зачастую ставила выше национальных 
интересов. Партия проявляет уважительное отношение 
к религии, особенно православию, отказываясь от воин-
ствующего атеизма своих предшественников [11].

При обсуждении этих новаций важно учитывать кон-
кретно-исторический контекст. Очевидно, что круше-
ние СССР, установление капиталистических порядков, 
включение России в систему мирохозяйственных связей 
диктуют необходимость определённой адаптации марк-
систско-ленинской доктрины к изменившимся реалиям. 
Неслучайно в программе КПРФ отмечается, что путь к 
социализму предстоит пройти «очищенным от ошибок 
и заблуждений прошлого», «в полной мере отвечающим 
реалиям сегодняшнего дня» [12]. Провозглашаемый пар-
тией курс на «обновлённый социализм» предусматри-
вает использование разнообразных методов политиче-
ской борьбы - от парламентской деятельности до акций 
гражданского сопротивления, широкий союз левых и 
патриотических сил, признание роли науки, культуры, 
образования в становлении нового общества. Всё это 
свидетельствует о творческом развитии марксистско-
ленинской теории, её обогащении современными под-
ходами и концепциями [2].

В этом контексте представляется справедливым вы-
вод, что КПРФ не просто копирует советскую модель 
социализма, но стремится синтезировать традицион-
ные ценности и новаторские идеи. Приверженность 
марксистско-ленинским принципам классовой борьбы, 
общественной собственности, интернационализма со-
четается у российских коммунистов с признанием спец-
ифики постсоветской действительности, многообразия 
форм переходного периода, значимости национального 
фактора [20]. Критическое переосмысление опыта КПСС, 
попытка учесть её ошибки (бюрократизацию, догматизм, 
авторитарные методы правления) не означают отказа от 
магистрального курса на построение социализма. На-
против, в программе КПРФ подчёркивается, что только 
социализм способен обеспечить подлинное народовла-
стие, социальную справедливость, достойную жизнь для 
всех. Коммунистическая перспектива по-прежнему ви-
дится как «историческое будущее человечества», «бес-
классовая ассоциация, где свободное развитие каждого 
является условием свободного развития всех». 

Подводя итог вышесказанному, следует констатиро-
вать: программа КПРФ, при всей своей новизне и само-
бытности, в главном и основном продолжает традиции 
советского марксизма-ленинизма. Теоретический фун-
дамент партии по-прежнему составляют труды класси-
ков - К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, стержневые 
положения исторического материализма о классовой 
природе общества, диалектике производительных сил 
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Таблица 1. 
Сравнительный анализ советского марксизма-ленинизма и идеологии КПРФ.

Критерий Советский марксизм-ленинизм КПРФ

Философские основы Диалектический и исторический материализм как 
единственно верное мировоззрение. Материя первична, 
сознание вторично. Законы диалектики - источник развития 
природы и общества.

Диалектико-материалистический подход остаётся философ-
ским фундаментом, но допускается его творческое развитие 
и обогащение современными концепциями.

Главный идеологический 
противник

Империализм как высшая негативная стадия капитализма, 
эпоха войн и пролетарских революций. Финансовый капи-
тал подчиняет себе мир, эксплуатирует народы колоний и 
зависимых стран.

Глобальный империализм эпохи транснациональных 
корпораций и "нового мирового порядка". Компрадорская 
олигархия, служащая интересам Запада и разрушающая 
национальную экономику.

Движущие силы истории Классовая борьба - локомотив исторического процесса. 
Антагонизм между пролетариатом и буржуазией, трудом и 
капиталом - главное противоречие эпохи. Победа социализ-
ма неизбежна в мировом масштабе.

Классовая борьба сохраняет значение, но дополняется 
национально-освободительным движением, борьбой за 
суверенитет и идентичность народов. Социализм победит 
не сразу, а через ряд переходных этапов.

Революционный субъект Пролетариат - самый передовой, организованный и бес-
компромиссный класс современности. Коммунистическая 
партия-авангард пролетариата, вооружённый марксистско-
ленинской теорией.

Трудящиеся классы (рабочие, крестьяне, трудовая интелли-
генция) в союзе с патриотическими силами под руковод-
ством КПРФ. Интересы пролетариата созвучны общенацио-
нальным интересам.

Отношение к собственности Частная собственность - источник эксплуатации, должна 
быть упразднена. Общественная собственность в форме 
государственной - экономическая основа социализма. 
Только плановое хозяйство эффективно.

На переходном этапе допускается многоукладная экономи-
ка, сочетание плановых и рыночных механизмов. Страте-
гические отрасли подлежат национализации, но мелкий и 
средний бизнес могут функционировать.

Политическая система Диктатура пролетариата, власть Советов как форма реаль-
ного народовластия. Демократический централизм, руково-
дящая роль партии, недопустимость фракций. Буржуазный 
парламентаризм - ширма для господства капитала.

Реставрация полновластия Советов, но с учётом новых 
реалий. Соединение парламентских и непарламентских 
форм борьбы. Широкая коалиция народно-патриотических 
сил. Самоорганизация трудящихся масс.

Национальный вопрос В перспективе - слияние наций, образование единого 
человечества. Пролетарский интернационализм выше 
национальных различий. Советский народ - историческая 
общность на основе социализма.

Признание самобытности русской цивилизации, её культур-
ных традиций и ценностей. Дружба народов, но на основе 
уважения к национальному достоинству. Возрождение 
братского Союза советских народов.

Религиозная политика Религия - опиум народа, реакционная сила на службе 
эксплуататоров. Пропаганда атеизма, отделение церкви 
от государства и школы от церкви. Запрет религиозного 
образования.

Уважение к традиционным конфессиям, особенно к право-
славию как духовной основе русского народа. Свобода 
совести, но и сотрудничество с церковью в вопросах 
нравственности и патриотизма.

Представления о социа-
лизме

Первая фаза коммунизма на основе общественной 
собственности, плановой экономики, власти трудящихся. 
Распределение по труду. Государство диктатуры пролетари-
ата. Ограничение буржуазных прав и свобод.

Обновлённый социализм, вобравший опыт СССР и других 
стран. Сочетание плана и рынка, государственных и коопе-
ративных форм собственности. Реальное народовластие. 
Демократические права и свободы.

Коммунистический идеал Полное социальное равенство, распределение по потребно-
стям. Отмирание государства, замена политики самоуправ-
лением. Всестороннее развитие личности. От каждого по 
способностям каждому по потребностям.

Справедливое общество без эксплуатации человека чело-
веком. Гармоничное сочетание личных и общественных 
интересов. Расцвет науки, образования, культуры. Комму-
нистическая перспектива как вековая мечта народа.

Политические союзники Беднейшее крестьянство - союзник пролетариата в борьбе 
за социализм. В капстранах - левые силы и национально-
освободительное движение. Никаких компромиссов с 
буржуазными и мелкобуржуазными партиями.

Широкий спектр левых и патриотических движений - от 
социал-демократов до умеренных националистов. Про-
фсоюзы, женские, ветеранские, молодёжные организации. 
Противники курса компрадорской олигархии.

Мировое коммунистическое 
движение

Коминтерн - всемирная партия пролетариата. Курс на 
мировую революцию, создание единого социалистического 
государства. Борьба с правым и левым оппортунизмом. 
СССР - база мировой революции.

Сотрудничество и координация действий компартий на 
принципах пролетарского интернационализма. Антиглоба-
листское, антиимпериалистическое движение. СКП-КПСС. 
Солидарность с борьбой трудящихся разных стран.
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и производственных отношений, неизбежности револю-
ционного перехода от капитализма к социализму. Вместе 
с тем было бы неверным утверждать, что коммунисты 
современной России слепо копируют советскую модель, 
игнорируя изменившиеся условия. Напротив, програм-
ма КПРФ демонстрирует приверженность творческому 
марксизму, соединяющему незыблемые принципы и 
новые подходы, учитывающему реалии XXI века. Таким 
образом, в своем идеологическом движении КПРФ пы-
тается устранить нижеследующие проблемы советского 
социализма, которые и привели к распаду СССР (рис. 2) 
[13].

Разумеется, в стратегии и тактике КПРФ можно ус-
мотреть определённые уступки «демократизации и 

глобализации», элементы идеологического эклектизма 
(например, в признании позитивной роли православия 
или допущении временного функционирования рыноч-
ных механизмов) [18]. Однако представляется, что эти 
новации продиктованы не столько отходом от марксист-
ско-ленинских идеалов, сколько потребностью адапти-
роваться к постсоветской действительности, нащупать 
оптимальные пути движения к социализму в текущих 
условиях. В конечном счёте, диалектический метод, ле-
жащий в основе марксизма, предполагает постоянное 
обновление и развитие теории в соответствии с изме-
няющейся практикой. И в этом смысле курс КПРФ на по-
строение социализма XXI века следует рассматривать не 
как отклонение от магистральной линии, но как законо-
мерный этап эволюции коммунистического движения. 

Рис. 2. Иерархическая структура факторов дезинтеграции советской социалистической системы
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Выводы

Резюмируя проведённый анализ, можно утверждать, 
что, несмотря на отдельные идеологические новации и 
тактические манёвры, в целом КПРФ сохраняет верность 
принципиальным положениям марксизма-ленинизма. 
Социализм по-прежнему видится стратегической целью 
партии, классовый подход остаётся ядром её мировоз-
зрения, труды Маркса, Энгельса, Ленина цитируются 

как непререкаемые авторитеты. При этом классическое 
учение не догматизируется, но творчески переосмысли-
вается применительно к вызовам современности. Про-
грамма КПРФ, таким образом, предстаёт уникальным 
сплавом традиции и новаторства, теоретической пре-
емственности и практических инноваций. Взяв лучшее 
из опыта КПСС, российские коммунисты намечают путь 
дальнейшего развития марксизма-ленинизма в изме-
нившемся многополярном мире.
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Аннотация: Данная научная статья посвящена анализу трансформации иде-
ологического дискурса и политической практики Коммунистической партии 
Российской Федерации (КПРФ) в период с 2000 по 2020-е годы. Исследование 
прослеживает эволюцию партии от статуса ведущей оппозиционной силы 
1990-х годов до современного положения "системной оппозиции". Автор 
рассматривает ключевые этапы идейной и организационной перестройки 
КПРФ, анализирует изменения в риторике и тактике партии в контексте ме-
няющихся социально-политических реалий России. Особое внимание уделя-
ется противоречивому характеру оппозиционности КПРФ, выражающемуся 
в сочетании критики социально-экономического курса правительства с 
поддержкой внешнеполитической линии государства. В статье предпринята 
попытка оценить степень соответствия КПРФ теоретически обоснованным 
признакам политической оппозиции, что позволяет более точно определить 
место партии в современной российской политической системе.

Ключевые слова: КПРФ, политическая оппозиция, идеологическая транс-
формация, системная оппозиция, партийная идентичность, левый консерва-
тизм, парламентаризм, политический дискурс.

THE TRANSFORMATION 
OF THE OPPOSITION DISCOURSE 
OF THE COMMUNIST PARTY IN  
THE CONTEXT OF THE IDEOLOGICAL  
SHIFTS OF THE 2000-2020S

G. Mayorov

Summary: This scientific article is devoted to the analysis of the 
transformation of the ideological discourse and political practice of the 
Communist Party of the Russian Federation (KPRF) in the period from 
2000 to the 2020s. The study traces the evolution of the party from the 
status of the leading opposition force in the 1990s to the current position 
of the "systemic opposition". The author examines the key stages of the 
ideological and organizational restructuring of the Communist Party, 
analyzes changes in the rhetoric and tactics of the party in the context 
of the changing socio-political realities of Russia. Special attention is paid 
to the contradictory nature of the opposition of the Communist Party, 
expressed in a combination of criticism of the socio-economic course of 
the government with support for the foreign policy line of the state. The 
article attempts to assess the degree of compliance of the Communist 
Party of the Russian Federation with theoretically justified signs of 
political opposition, which makes it possible to determine the place of 
the party more accurately in the modern Russian political system.

Keywords: Communist Party, political opposition, ideological 
transformation, systemic opposition, party identity, left conservatism, 
parliamentarism, political discourse.

Введение

Динамика идеологических процессов является 
неотъемлемой характеристикой любой поли-
тической партии, отражающей её способность 

адаптироваться к изменяющимся общественным ре-
алиям и эффективно артикулировать интересы своей 
социальной базы. Спектр внутрипартийных дискуссий, 
плюрализм идейных течений и платформ, а в некоторых 
случаях и расколы, служат своего рода индикаторами 
жизнеспособности и потенциала развития партийных 
структур, их восприимчивости к вызовам времени. На-
глядной иллюстрацией данного тезиса может служить 
исторический опыт КПСС, в рамках которой на протяже-
нии всего периода её существования шла перманентная 
идейная борьба между различными фракциями и груп-
пами, представлявшими альтернативные версии пони-
мания и трактовки марксистско-ленинского учения. Рас-
пад СССР и крушение советской политической системы 

поставили перед российскими коммунистами сложней-
шую задачу идеологической и организационной пере-
стройки в принципиально новых условиях утраты стату-
са "партии власти" и перехода в оппозицию.

Образованная в 1993 году как наследница КП РСФСР, 
Коммунистическая партия Российской Федерации, фор-
мально сохраняя приверженность ценностям марксиз-
ма-ленинизма, вынуждена была критически переосмыс-
лить советский опыт и предложить обновлённую версию 
коммунистической идеологии, адаптированную к реали-
ям постсоветской России. Насколько успешным и после-
довательным оказался этот процесс идейной трансфор-
мации КПРФ – вопрос, сохраняющий высокую степень 
дискуссионности и актуальности.

На протяжении 1990-х гг. КПРФ последовательно ре-
ализовывала оппозиционную стратегию через работу в 
парламенте, успешные избирательные кампании, кадро-

DOI 10.37882/2223–2982.2024.10–3.21



21Серия: Гуманитарные науки №10-3 октябрь 2024 г.

ИСТОРИЯ

вую политику в регионах, организацию массовых акций 
протеста. Даже с учетом начавшегося во второй поло-
вине десятилетия усиления альтернативных политиче-
ских сил, коммунисты сумели закрепить за собой место 
главной оппозиционной силы в стране. Противостояние 
режиму Ельцина стало одним из ключевых факторов 
формирования политической идентичности партии в 
тот период. Оппозиционная деятельность КПРФ в 1990-х 
годах подробно отображена в таблице ниже (табл. 1) [5; 
8; 11].

Однако в 2000-е годы, по мере стабилизации полити-
ческой и экономической ситуации, укрепления "верти-
кали власти" и формирования доминирующей "партии 
власти" в лице "Единой России", оппозиционный потен-
циал КПРФ начинает заметно ослабевать. Возникает за-
кономерный вопрос: в какой мере КПРФ, претендующая 
на роль "системной оппозиции", сохраняет реальную 
идеологическую альтернативность по отношению к пра-
вящему режиму? Анализу данной проблемы посвящено 
содержание данной научной статьи. 

Материалы и методы исследований

Исследование базируется на анализе программных 
документов КПРФ, выступлений партийных лидеров, 
статистических данных о результатах выборов и науч-
ных публикаций по теме. Применены методы контент-
анализа, сравнительно-исторический и системный под-
ходы. Ключевым инструментом стала методика оценки 
соответствия КПРФ признакам политической оппози-
ции, разработанная Р.В. Савенковым. Хронологические 
рамки исследования охватывают период 2000–2022 гг.

Результаты и обсуждения

В конце 1990-ых наметилось усиление проправитель-
ственных сил: несмотря на то, что на выборах 19 декабря 
1999 года КПРФ показала максимальный в своей исто-
рии результат по партспискам (24,29%, 67 мандатов), 
сформировав группу российских регионов с устойчивой 
поддержкой своей программы, т.н. «красный пояс», про-
правительственное «Единство» стало второй по величи-
не фракцией (рис. 1) [11].

Новый расклад сил в Госдуме третьего созыва сразу 
проявился при распределении руководящих постов. 18 
января 2000 г. коммунисты вместе с «Единством» резко 
сократили квоты для фракций «Отечество — Вся Россия», 
СПС, «Яблока» и группы «Регионы России». Спикером 
вновь был избран представитель КПРФ Г.Н. Селезнёв, но 
партия получила на 3 комитета меньше, чем в прошлом 
созыве [8, с. 50–51]. По мнению аналитиков, подобный 
ситуативный союз был навязан коммунистам политикой 
Кремля. КПРФ пошла на него, чтобы сохранить некото-
рые позиции в парламенте, но в реальности оказалась 
младшим партнёром. Уже в феврале 2000 г. проявились 
расхождения между коммунистами и центристами. 
КПРФ, отмечая свою оппозиционность, фактически на-
чала терять рычаги влияния, отвлечённая думскими ба-
талиями [8, с. 51–52]. Президентские выборы 2000 года, 
на которых Г.А. Зюганов получил 29,21% голосов против 
52,94% у В.В. Путина, продемонстрировали дальнейшее 
снижение поддержки оппозиционной программы КПРФ. 

Дальнейшее развитие событий носило для КПРФ не-
благоприятный характер. В парламенте центристы и СПС 
вели борьбу за перераспределение постов. Им удалось 

Таблица 1. 
Оппозиционная деятельность КПРФ в 1990-х годах.

Год Шаги по формированию оппозиционной идентичности КПРФ

1993 – Восстановление партии на II чрезвычайном съезде, декларация верности социализму и советской модели народовластия, резкая 
критика либеральных реформ.
– Противостояние Ельцину в событиях сентября-октября 1993 г., участие в защите Верховного Совета.
– Успешное выступление на выборах в Госдуму, создание оппозиционной фракции.

1994 – Думская фракция КПРФ добивается амнистии для участников событий 1991 и 1993 гг., голосует против доверия правительству.

1995 – Принятие новой партийной Программы с упором на советский патриотизм, критику курса реформ.
– Победа на парламентских выборах, получение большинства в Госдуме вместе с союзниками.

1996 – Выдвижение Г.А. Зюганова кандидатом в президенты, его выход во второй тур выборов как главного оппонента Ельцина.

1997 – Думская фракция КПРФ добивается включения в повестку вопросов об отрешении Ельцина от власти и недоверии правительству.
– Победы кандидатов от КПРФ и НПСР на губернаторских выборах, формирование "красного пояса".

1998 – Фракция КПРФ инициирует процедуру импичмента президента.
– Назначение представителя КПРФ Е.М. Примакова премьер-министром, формирование коалиционного правительства.

1999 – Организация массовых протестных акций (митинги, шествия, всероссийские стачки).
– Новая попытка импичмента Ельцину и противодействие смене правительства.
– Достижение максимального результата на думских выборах по партспискам (24,29%).
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лишить коммуниста Н. Трошкина поста руководителя 
думского аппарата. В июне 2001 г. КПРФ резко выступила 
против принятия нового Земельного кодекса, разрешав-
шего распродажу значительной части земель, используя 
не только думскую трибуну, но и организуя протестные 
акции [8, с. 53–55]. В феврале 2001 г. фракция КПРФ без-
успешно пыталась провести вотум недоверия прави-
тельству М.М. Касьянова. Негативно на позициях партии 
сказались внутренние проблемы. Из НПСР в 2000 г. были 
исключены М.И. Лапшин, А.Г. Тулеев, А.И. Подберёзкин, 
усилился конфликт между сторонниками Зюганова и 
Семигина [9]. Начался распад т. н. «красного пояса» в ре-
зультате перехода избранных при поддержке КПРФ гу-
бернаторов в лагерь Путина и «Единой России» [8, с. 55].

На выборах в Государственную Думу 2003 года КПРФ 
потерпела серьезное поражение, получив лишь 12,61% 
голосов и 52 мандата. Это привело к острому внутрипар-
тийному кризису и дискуссиям о необходимости смены 
руководства и корректировки стратегии. Летом 2004 
года КПРФ пережила раскол, когда группа региональных 
руководителей во главе с Г.Ю. Семигиным попыталась 
сместить Г.А. Зюганова с поста председателя ЦК. Одна-
ко большинство партийных организаций поддержало 
Зюганова, что позволило ему сохранить контроль над 
партией [12].

После преодоления внутреннего кризиса КПРФ взяла 
курс на ужесточение оппозиционной риторики и акти-
визацию протестной деятельности [13]. Партия выступи-
ла организатором массовых акций против монетизации 

льгот в 2005 году, против пенсионной реформы, роста 
тарифов ЖКХ и других непопулярных решений власти. 
Во внешней политике КПРФ последовательно выступа-
ла против расширения НАТО, военного сотрудничества 
с альянсом, размещения американских баз на террито-
рии России, вывода российских войск из Грузии. Партия 
поддержала отделение Абхазии и Южной Осетии от Гру-
зии, защищала советское историческое наследие. Вме-
сте с тем КПРФ столкнулась с серьезной конкуренцией 
на левом фланге после создания партии "Справедливая 
Россия" в 2006 году. Это заставило коммунистов искать 
новые формы позиционирования в качестве оппозици-
онной силы.

На выборах в Государственную Думу 2007 года КПРФ 
получила 11,57% голосов и 57 мандатов. Хотя это был 
худший результат партии на думских выборах, КПРФ 
смогла закрепиться в статусе второй по влиянию поли-
тической силы страны после "Единой России".

В 2008–2011 годах КПРФ последовательно выступа-
ла с критикой социально-экономического курса прави-
тельства, голосовала против принятия бюджета и клю-
чевых законопроектов "Единой России". Партия активно 
использовала парламентскую трибуну для продвижения 
альтернативных законопроектов и озвучивания своей 
позиции. Важным направлением оппозиционной дея-
тельности КПРФ стала борьба за сохранение советско-
го исторического наследия. Партия выступала против 
попыток "десталинизации", требовала сохранения па-
мятников советской эпохи, празднования годовщин Ок-

Рис. 1. Результаты выборов в Государственную думу 1999 года
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тябрьской революции и других памятных дат.

КПРФ и дальше использовала привычные методы 
парламентской работы – голосование против прави-
тельственных законопроектов, требования национали-
зации ключевых отраслей и ограничения тарифов ЖКХ, 
антикризисные инициативы, апелляции к массовому 
протесту. Проводились всероссийские акции в защиту 
социальных прав граждан, интересов рабочего класса 
[8, с. 75–81].

На выборах в Государственную Думу 2011 года КПРФ 
значительно улучшила свой результат, получив 19,19% 
голосов и 92 мандата. Партия активно использовала 
протестные настроения в обществе, выступив с жесткой 
критикой "Единой России". Однако дальнейшие события 
показали, что Компартия не смогла использовать вырос-
ший протестный потенциал для усиления своего влия-
ния, поскольку коммунисты официально не участвовали 
в массовых протестных акциях после выборов, а лидер 
партии Г.А. Зюганов называл происходящее «оранжевой 
проказой» и «происками американских спецслужб» [3], 
что вызвало критику со стороны несистемной оппози-
ции и части сторонников партии.

Консервативность КПРФ усугубилась тем, что ри-
торика и действия власти во главе с В.В. Путиным всё 
больше смещались в сторону этатизма, патриотизма, 
укрепления государства, противостояния с Западом –  
т.е. перехватывали традиционную повестку коммуни-
стов [8, с. 82]. В этих условиях партия оказалась неспо-
собна и не стремилась превратиться в реальную систем-
ную альтернативу правящему режиму. На президентских 
выборах 4 марта 2012 г. Г.А. Зюганов набрал лишь 17,18%, 
что было меньше результата КПРФ на думских выборах. 

Декларируя оппозиционность, партия в лице ее 
представителей в Госдуме голосовала за назначение 
Д.А. Медведева премьер-министром в мае 2012 г. Един-
ственная громкая инициатива КПРФ – требование от-
ставки правительства Медведева в июле 2013 г. – так и 
не была реализована на практике [8, с. 87-88].

В целом, несмотря на попытки актуализации идеоло-
гии (поправки к программе и уставу на съездах в 2008 
и 2013 гг.), политическая практика КПРФ оставалась ста-
тичной. Даже после заметной активизации с началом 
нового электорального цикла в 2016 г. сложно говорить 
о принципиальном обновлении партии. Результаты дум-
ских выборов того года (13,3%, 42 мандата) показали, что 
влияние коммунистов остается ограниченным рамками 
«второго места», без перспектив борьбы за реальную 
власть.

Период 2016–2022 гг. характеризуется неоднознач-
ной и противоречивой динамикой идеологической и 

политической эволюции КПРФ, отражающей сложные 
процессы трансформации оппозиционного дискурса 
партии в условиях меняющейся социально-экономи-
ческой и геополитической ситуации. С одной стороны, 
коммунисты демонстрировали определённый активизм, 
стремясь сохранить свою идентичность как ведущей 
оппозиционной силы левого фланга. С другой стороны, 
наблюдалось очевидное сближение ряда программных 
установок и практических действий КПРФ с официаль-
ным курсом власти, что ставило под сомнение последо-
вательность оппозиционной линии партии [13].

Одним из ключевых индикаторов сохранения про-
тестного потенциала КПРФ стала развёрнутая партией 
с августа 2018 г. кампания против пенсионной реформы 
и повышения пенсионного возраста, инициированных 
правительством Д.А. Медведева. Коммунисты активно 
собирали подписи граждан, выступая категорически 
против данных изменений, трактуя их как очередное 
проявление антисоциальной политики власти, ущем-
ляющей права трудящихся. Последовательная позиция 
КПРФ в этом вопросе в целом коррелировала с тради-
ционной для партии критикой неолиберального со-
циально-экономического курса и апелляцией к идеям 
социальной справедливости и защиты интересов боль-
шинства населения.

Вместе с тем реакция руководства КПРФ на протест-
ные акции 2020–2021 гг., спровоцированные арестом 
оппозиционного политика А. Навального и фальсифика-
цией итогов думских выборов [1], продемонстрировала 
определённую двойственность и непоследовательность 
позиции партии. Если рядовые коммунисты (Рашкин, 
Левченко) приняли активное участие в этих событиях, 
то высшее партийное руководство фактически поддер-
жало действия власти по подавлению протестов. Подоб-
ное позиционирование отражало стремление лидеров 
КПРФ избежать прямой конфронтации с правящим ре-
жимом и сохранить свой статус "системной" оппозиции, 
даже ценой утраты доверия части своего электората и 
актива.

После начала специальной военной операции на 
Украине в феврале 2022 г. ЦК партии официально под-
держал действия российского руководства, охаракте-
ризовав их как "антифашистские" и "освободительные", 
что, в свою очередь, являлось логическим продолжени-
ем ранних политических действий КПРФ по отношению 
к вопросу присоединения Крыма, признания независи-
мости ЛНР и ДНР. При этом антивоенные выступления 
ряда депутатов от КПРФ не получили одобрения со сто-
роны партийного руководства, которое де-факто соли-
даризировалось с кремлёвской трактовкой украинских 
событий, хотя и с определенным уклоном в классовый 
подход [7]. В программном докладе Г.А. Зюганова на пле-
нуме ЦК КПРФ в ноябре 2022 г. специальный раздел был 
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посвящен "украинскому излому". Лидер коммунистов 
подверг жёсткой критике политику Запада и украинских 
властей, обвинив их в неонацизме и стремлении унич-
тожить Россию. При этом Зюганов фактически оправды-
вал действия российского руководства, трактуя их как 
вынужденный ответ на агрессивные действия НАТО и 
украинский националистов [4]. Вместе с тем, признавая 
определённые ошибки и непоследовательность властей 
РФ в предшествующий период, лидер КПРФ категориче-
ски отверг возможность "классовой гармонии" между 
коммунистами и правящей группировкой, подчеркнув 
неизменность стратегической линии партии на борь-
бу за социализм, анти олигархию и многополярность 
[4]. Таким образом, идейно-политический дрейф КПРФ 
в сторону национал-патриотической риторики, наме-
тившийся ещё в конце 1990-х - начале 2000-х гг., достиг 
своего апогея в условиях украинского кризиса и острой 
конфронтации России с Западом. 

Вместе с тем было бы неверным трактовать подоб-
ную эволюцию КПРФ исключительно в конъюнктурном 
ключе, как простое приспособленчество к текущей по-
литической повестке. За внешними идеологическими 
метаморфозами прослеживается объективная потреб-
ность партии адаптироваться к качественно новым 
реалиям, предложить своим сторонникам привлека-
тельный и убедительный образ будущего, органично 
сочетающий ценности социальной справедливости, 
равенства и межнационального сотрудничества с идея-
ми державности, патриотизма и защиты традиционных 

ценностей. Насколько удачным окажется этот идейный 
синтез - покажет время, но сама попытка его реализации 
свидетельствует о стремлении КПРФ сохранить свою 
идентичность как ведущей оппозиционной силы левого 
фланга, хотя и с определенными допущениями. Сегодня 
КПРФ целесообразно рассматривать как партию «си-
стемной» оппозиции, идейная составляющая которой 
резонирует с основной политико-социальной системой 
государства, в отличие от антисистемных структурных 
объединений в странах Запада, где коммунистические 
движения (преимущественно радикального толка) на-
целены на подрыв действующих системных институтов 
государственного режима [2]. 

Для комплексной оценки оппозиционного характе-
ра Коммунистической партии Российской Федерации 
(КПРФ) целесообразно провести сравнительный анализ 
деятельности партии с теоретически обоснованными 
признаками политической оппозиции, разработанны-
ми в современной политической науке. Данный подход 
позволяет систематически исследовать степень соот-
ветствия КПРФ критериям оппозиционности, выделен-
ным в академическом дискурсе. В качестве методоло-
гической основы используется перечень атрибутивных 
черт политической оппозиции, сформулированный Р.В. 
Савенковым на основе обобщения работ российских по-
литологов [10]. Результаты сопоставления представлены 
в нижеследующей таблице, которая отражает соответ-
ствие партии каждому из двенадцати ключевых призна-
ков политической оппозиции (табл. 2).

Таблица 2. 
Соответствие КПРФ признакам политической оппозиции.

Признак оппозиции Соответствие КПРФ

Инакомыслие - несогласие с курсом правящей группы Соответствует частично. КПРФ критикует социально-экономический курс правительства, но 
поддерживает внешнеполитическую линию.

Публичное обозначение несогласия, идентификация себя 
как контрагента власти

Соответствует. КПРФ открыто позиционирует себя как оппозиционную силу.

Наличие альтернативного проекта общественного развития Соответствует. КПРФ предлагает социалистическую альтернативу.

Представительство групп общества Соответствует частично. КПРФ представляет интересы определенных социальных групп, но 
её электоральная база сужается.

Протестные действия, противодействие власти Соответствует частично. КПРФ организует акции протеста, но их масштаб ограничен.

Организованность Соответствует. КПРФ имеет развитую организационную структуру.

Способность устанавливать собственные правила Соответствует частично. Влияние КПРФ на политический процесс ограничено.

Контроль над деятельностью власти Соответствует частично. КПРФ осуществляет парламентский контроль, но его эффектив-
ность снижается.

Диспозиция - отсутствие властно-управленческих позиций Не соответствует полностью. КПРФ участвует в работе парламента и региональных органов 
власти.

Борьба за доминирующие позиции во власти Соответствует частично. КПРФ участвует в выборах, но не имеет реальных шансов на полу-
чение большинства.

Стремление к институциональному оформлению Соответствует. КПРФ - зарегистрированная политическая партия.

Рекрутирование контрэлиты Соответствует частично. КПРФ готовит кадры, но их продвижение во власть ограничено.
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Выводы

Подводя итог, можно отметить, что КПРФ прошла 
сложный путь восстановления и борьбы за влияние в 
условиях постсоветской трансформации России. Партия 
сумела возродиться, получить поддержку значительной 
части общества, неоднократно бросала вызов правя-
щему режиму, как в электоральном плане, так и через 
организацию массовых протестов. В то же время КПРФ 
не удалось превратиться в подлинную альтернативу вла-
сти, в ее идеологии и практике все больше преобладали 
элементы «левого консерватизма». С другой стороны, 
ряд исследователей указывает на лишь формальный 

характер оппозиционности КПРФ, на ее тесную аффили-
рованность с властными структурами и готовность идти 
на компромиссы в обмен на депутатские мандаты и иные 
преференции, отмечается, что из антисистемной кон-
трэлиты КПРФ выродилась в оппозиционную элиту [6]. 
Представляется, что в настоящий момент партия пере-
живает кризис политической идентичности, связанный 
с исчерпанием как наступательного потенциала 1990-х 
гг., так и ориентации на статус незыблемо «второй» силы 
в 2000-2010-х гг. Перспективы КПРФ будут зависеть от ее 
способности обновить свой образ, предложить привле-
кательные для общества идеи и лидеров, адаптировать-
ся к изменившейся политической реальности.
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Аннотация: Крестьянство России XVII века составляло самую многочислен-
ную часть населения, однако, частная жизнь крестьянской общины в России 
того периода в общем и русского севера, в частности, изучена совершенно 
недостаточно. Наиболее близкое к крестьянству белое духовенство также 
мало изучено в своей частной жизни. Представление о быте и повседнев-
ном существовании самой многочисленной группы светского и духовного 
общества даст возможность создать полную картину общественной жизни 
Руси XVII века, что обусловило актуальность выбранной тематики. Цель 
статьи – изучить частную жизнь крестьян и духовенства Вологодской гу-
бернии XVII века. Научная новизна исследования заключается в том, что на 
основании сохранившихся архивов Вологодского архиерейского дома XVII 
в., находящихся в архивах Москвы (РГАДА. Ф. 281), Санкт-Петербурга (Архив 
СПбИИ РАН. Кол. 117, 34, 98; ОР РНБ. Ф. 532), Вологды (ГАВО. Ф. 1260) сделаны 
выводы относительно особенностей частной жизни крестьянства и духовен-
ства Вологодской губернии XVII века. В результате исследования раскрыты 
существенные особенности частной жизни крестьянской общины и бело-
го духовенства, помогающие получить представление о жизни наиболее 
многочисленной части населения. Это позволяет автору сделать вывод, что 
крестьянская община содержала белое духовенство, участвуя во всех вопро-
сах местного прихода, начиная со стройки церкви и заканчивая выделением 
продуктов для духовников. В свою очередь, священник участвовал во всех 
значимых событиях каждой крестьянской семьи, а приход был центральным 
местом общины.

Ключевые слова: крестьянство Русского Севера, крестьянская община, белое 
духовенство, духовенство Вологодской губернии XVII века, быт и частная 
жизнь.

THE PRIVATE LIFE OF PEASANTS AND 
PARISH CLERGY, BASED ON MATERIALS 
FROM SECULAR AND SPIRITUAL AFFAIRS 
(VOLOGDA DIOCESE) IN THE 17TH 
CENTURY

M. Narciss

Summary: The peasantry of Russia in the 17th century constituted the 
most numerous parts of the population, however, the private life of the 
peasant community in Russia of that period in general and the Russian 
north in particular has been studied insufficiently. The white clergy, 
who were closest to the peasantry, have also been little studied in their 
private life. An idea of the way of life and everyday existence of the most 
numerous groups of secular and spiritual society will make it possible to 
create a complete picture of the public life of Rus' in the 17th century, 
which determined the relevance of the chosen topic. The purpose of the 
article is to study the private life of the peasants and clergy of the Vologda 
province in the 17th century. The scientific novelty of the study lies in the 
fact that, based on the surviving archives of the Vologda Bishop's House 
of the 17th century, located in the archives of Moscow (RGADA. F. 281), St. 
Petersburg (Archive of the SPbIHI RAS. Col. 117, 34, 98; OR RNB. F. 532), 
Vologda (GAVO. F. 1260), conclusions are made regarding the peculiarities 
of the private life of the peasantry and clergy of the Vologda province 
of the 17th century. The study reveals significant features of the private 
life of the peasant community and the white clergy, which help to get 
an idea of the life of the most numerous parts of the population. This 
allows the author to conclude that the peasant community supported 
the white clergy, participating in all matters of the local parish, from the 
construction of the church to the allocation of food for confessors. In turn, 
the priest participated in all significant events of each peasant family, and 
the parish was the central place of the community.

Keywords: peasantry of the Russian North, peasant community, white 
clergy, clergy of the Vologda province of the 17th century, everyday life, 
and private life.

Изучение частной жизни духовенства и крестьян 
Вологодской области в период конца династии 
Рюриковичей и начала правления династии Ро-

мановых представляет значительный интерес как пере-
ходный период Российского государства от Всея Руси до 
Российской империи. 

События, имеющие макро историческое значение, 

отражаются на всех слоях общества независимо от соци-
альной принадлежности. При этом частная жизнь может 
противопоставляться общественной, но суть частной 
жизни есть отражение общественной жизни [1].

Частная жизнь русского крестьянства и духовенства 
в России XVII в. изучена совершенно недостаточно, осо-
бенно на фоне аналогичных исследований в европей-
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ской истории. Крайне мало исследована частная жизнь 
крестьян и духовенства севера России. Сохранившиеся 
архивы Вологодского архиерейского дома, книги пис-
цов, документы делопроизводств только в последнее 
время стали достоянием общественности истории и 
пролили свет на существенные аспекты доселе неизвест-
ных исторических событий [2]. Проблема повседневной 
обычной жизни долгое время оставалась за кадром вни-
мания историков вследствие кажущейся несуществен-
ности влияния частной жизни на исторические события. 
Тем не менее, именно изучение повседневной жизни 
крестьянства играет важную роль в понимании истори-
ческих процессов в отдельно взятый период истории. 

При анализе архивов архиерейских кафедр можно 
обнаружить большое количество документов делопро-
изводства, на основании которых можно сделать вывод 
о бытовых вопросах прихода и духовенства. Некоторые 
документы содержат челобитные клириков на обидчи-
ков и друг на друга. Благодаря сохранившимся бумагам 
появляется возможность путем пространственного и 
временного сопоставления описать взаимоотноше-
ния духовенства и крестьянства. В работе удалось вы-
яснить реальное отношение к священнослужителям, 
общественное положение клира, вопросы, связанные с 
распоряжением церковным имуществом. Кроме этого, 
поскольку в указанный период архиерейский дом пред-
ставлял собой единственное место, где возможно было 
провести независимое выяснение отношений в отно-
сительно правовом поле, сохранились судебные дела, 
касающиеся взаимоотношений в приходе и в общине. 
Духовенство, представители приходской общины, стро-
ители церквей могли обращаться к архиерею в поисках 
справедливости с жалобами на нарушения прав поль-
зования, обиды или насильства [3]. Анализ подобных 
частных дел раскрывает характер отношений членов 
общины друг с другом, клириков и обычных людей, ду-
ховенства между собой и с начальством. 

В историографии русского крестьянства XVII века 
принято считать, что это был период тяжелейшей разру-
хи, связанной с проведением реформ. Для объективной 
оценки экономического положения крестьян проводили 
подсчет величины оброка с крестьянского хозяйства [4]. 
Сопоставление данных для различных периодов показа-
ло, что в середине XVII века величина оброка с хозяйства 
была в полтора раза ниже, чем во второй половине XVI 
века, и в 3–4 раза ниже, чем в период расцвета крепост-
ничества в XVIII веке. Кроме этого, было выяснено, что 
величина оброка зависела от рыночной цены на хлеб, от 
зажиточности хозяйства, от урожайности в конкретный 
год. Обычно крестьяне продавали хлеб только для упла-
ты налогов. Впрочем, приведенные статистические дан-
ные показывают только, что непосредственно в XVII веке 
экономическое состояние отдельно взятого крестьян-
ского хозяйства не имело больших отличий от периодов 

до крепостного положения и во время максимального 
расцвета крепостного права. 

Частная жизнь крестьян русского севера.

Русский север, в частности, примечателен тем, что 
там проживали люди, находившиеся на стыке цивилиза-
ций. Постепенное распространение славян на Север, по-
стоянные их контакты с чудскими племенами, жившими 
в низовьях Ваги, Пинеги еще в X–XII вв. наложили особый 
отпечаток на формирование этнической истории рус-
ского населения Северных областей. 

Частная жизнь крестьян не могла формироваться от-
дельно от общины, в которой проживала крестьянская 
семья. Основным средством существования крестьян в 
общине была земля. 

Вопросы наделения крестьян землей решались на 
«мирском сходе», контактирующим в свою очередь с 
уездной канцелярией, представляющей органы власти в 
отдельном районе. 

Как правило, вся земля, находящаяся в пользовании 
крестьян, была двух видов. Это общие для всей общины 
земли: «мирские поскотины», улицы, подготовленные 
всем «миром» пашни и пр.; [5] и земли в индивидуальном 
пользовании. Задачей государства являлся сбор налогов 
с этих земель, который проводился с учетом душ в каж-
дом крестьянском дворе, и зажиточности крестьянской 
семьи. Община, таким образом, выполняла в поземель-
ную и фискальную функции. Общинная администрация – 
как правило выбиралась из среды крестьян. Крестьяне 
хотели видеть на этой должности людей справедливых, 
непьющих, верующих. Выборные должности в мирской 
общине – старосты, сотские, мирские посыльные и дру-
гие. Если люди не соответствовали крестьянским пред-
ставлениям о необходимых качествах на должности, то 
крестьяне могли всем миром снимать таких лиц с долж-
ности и выбирать новых. 

Ведение собственного хозяйства было в основе 
частной жизни крестьян. Земледелие было основным 
источником пропитания крестьянской семьи несмотря 
на то, что природные условия можно охарактеризовать 
как неблагоприятные. Хотя климатические особенности 
ограничивали возможности выращивания культур, ос-
новой питания крестьян был хлеб. 

Кроме земледелия, крестьяне активно занимались 
животноводством. Содержание домашнего скота было 
существенным способом выживания крестьянской се-
мьи. Как правило, семьи производили молочные про-
дукты, мясо, яйца, игравшие важную роль в пропитании 
крестьянских домочадцев. 
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Дома крестьяне строили традиционно деревянны-
ми, другого материала крестьянское хозяйство не могло 
себе позволить. Изба ставилась небольшая, но функци-
ональная. Учитывая продолжительные зимы, централь-
ное место в избе занимала русская печь – источник 
тепла, места приготовления пищи, место для отдыха в 
холодное время года. У стен избы ставились полати, сто-
лы, сундуки. Внутреннее убранство дома было простым, 
но удобным. В небольшие окна вставлялась слюда. В 
крестьянских дворах строились множественные хозяй-
ственные помещения, амбары для зерна, сараи для ско-
та и подобные постройки.

Значительную часть времени крестьяне тратили на 
заготовку дров, так как печное отопление было основ-
ным средством поддержания тепла в домах. Леса Воло-
годской губернии обеспечивали крестьян древесиной 
для строительства и отопления, а также были источни-
ком грибов, ягод и дикого меда

Частная жизнь крестьянского хозяйства русского се-
вера проходила не только в заботах о хлебе насущном, 
но и включала определенные жизненные вехи: крести-
ны, свадьбы, рождение детей, похороны, церковные 
праздники. Повседневный быт частного крестьянского 
хозяйства находился в сильной зависимости от жизни 
общины. 

Семья в крестьянской общине была патриархальной. 
Мужчина был главой семьи, и на нём лежала основная 
ответственность за достаток дома. Женщины, занима-
лись избой и ведением домашнего хозяйства. В зимние 
периоды, женщины, как правило, занимались ткаче-
ством и шитьём одежды. В летний период женщины ча-
сто работали наравне с мужчинами на полях.

Типичная крестьянская семья была обычно большая, 
включала несколько поколений. Мальчики с раннего 
детства привлекались к труду в поле, девочки учились 
у матери вести домашнее хозяйство. В крестьянских се-
мьях дети обучались ремеслу родителей. В семье вос-
питывались ремесленники, мастера кожевенного дела, 
кузнецы, столяры или печники. Простому счету и при-
митивному письму дети обучались у родителей, так как 
крестьяне сами, как правило, торговали своими запа-
сами на рынке, они должны были уметь считать и вести 
простейшие записи. Отправить ребенка на учебу в го-
род могла не каждая семья. Считалось большой удачей 
записать ребенка на обучение. Обучение проводилось 
обычно у местного священника, дети изучали Евангелие, 
Псалтырь, учились писать, осваивали счет. Оплата обу-
чения, как правило, происходила натуральными продук-
тами, и это было одним из способов пропитания белого 
духовенства. 

Рукописных документов об особенностях частной 

жизни крестьян Русского Севера сохранилось мало. Мы 
можем сделать только косвенные выводы по упомяну-
тым сохранившимся архивам архиерейских кафедр. Та-
кие документы, как правило, содержат челобитные, за-
писи о налогах, сборах, распоряжениях об имуществе, 
наследные дела. 

Споры среди крестьян чаще всего возникали по по-
воду распределения земель, покосов, мест, отводимых 
под пастбище. В частности, в архивных документах нахо-
дится челобитная старосты Григория Иванова, поданная 
архиепископу Вологодскому и Великопермскому Марке-
лу, о насильном завладении боярскими сынами мирских 
покосов. 

Вопросами распределения земли ведало мирское 
крестьянское собрание. Видимо, если бы речь шла о 
споре крестьян друг с другом, то для разрешения таких 
конфликтов хватило бы решения «мирской» общины. В 
случае, если дело касалось боярских отпрысков, то тре-
бовалось вмешательство архиепископа, для улаживания 
таких споров. 

Вопросы, касающиеся многоженства или многомуже-
ства, также решались путем подачи челобитной в канце-
лярию архиепископа. В частности, сохранилось дело не-
коей беглой крестьянки Ушаковой, которая при «живом 
муже, жила открыто с другим сошным крестьянином…». 
К сожалению, вердикт этого дела в документах не сохра-
нился. 

В целом, крестьяне русского севера 17 века выде-
лялись на фоне остальной Руси уровнем развития по 
культуре, грамотности и способностью к самоорганиза-
ции. Этому способствовали относительная удаленность 
от центральной власти, неразвитость местных светских 
органов управления, географическое нахождение в кон-
такте с северными языческими племенами, необходи-
мость самостоятельной торговли и письма. 

Приходское духовенство

Приход, занимая положение на пересечении сфер 
социального и духовного влияния, на стыке культурных 
традиций, стал местом духовной и культурной жизни в 
крестьянской общине образца 17 века. 

Являясь частью общины, духовенство «никоим обра-
зом не могло уйти от сильного и постоянного влияния 
земства», можно сказать даже, что «оно сливалось с са-
мим земством» [6]

Кроме этого, если личную свободу духовенства при-
знавали, тем не менее, его социальный статус оставался 
невысок. Присвоение церковного имущества, избиение 
духовенства и т. п. были обычным делом.[7] Штраф за 
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избиение священника предусматривался в 5 рублей. У 
дворян и боярских людей считалось за удаль «бей попа, 
лишь бы жив был».[8]. Разумеется, с этим боролись, как 
светские, так и церковные власти, но с переменным 
успехом. 

Церкви на Руси могли строить по разным системам 
финансирования. Обычно строили церкви частные 
лица, что предопределяло существование в дальней-
шем сложной системы ктиторского владения церковью. 
Ктитор оказывал влияние на выбор и дальнейшее содер-
жание духовников, по согласованию с церковной вла-
стью. Таким образом, на основные вопросы назначения 
и содержания духовенства оказывал непосредственное 
влияние ктитор церкви, то лицо, на средства которого и 
был построен храм. 

Духовенство выживало не только за счет доброй 
воли владельца церкви. 

В разные периоды средневековой России существо-
вали общие пожертвования и сборы на нужды церкви. 
По принципу обязательного налога с населения [9]. Но 
при этом, трудно найти данные, что такой налог направ-
лялся на содержание духовенства. Скорее всего, это 
были платежи в казну архиерея. 

Основным источником доходов приходского духо-
венства были добровольные пожертвования, приноше-
ния православных христиан. Этот древний источник до-
ходов сохранился до позднего времени [10]. 

Частная жизнь духовенства тесно переплеталась с 
условиями содержания. Как правило, договор с духо-
венством заключался на год, и выдавалась так называе-
мая руга. В ругу включали не только деньги и хлеб, но 
также и столовой запас [11]. Часто стороны договари-
вались, что владелец церкви (или прихожане) вносит за 
духовенство архиерейскую дань. Руга - форма договора 
между духовенством и собственником церкви. 

Таким образом, духовенство полностью зависело в 
вопросах снабжения от владельца церкви. Конечно, та-
кое положение дел ставило духовенство в зависимость 
от владельцев и часто служило причиной конфликтов, 
заканчивающихся вынужденным уходом клириков. 

В результате частно-договорного построения от-
ношений клирикам приходилось жаловаться только в 
единственно доступное место для жалобы – архиерей-
ский дом. 

Но на селе духовенство могло существовать и за 
счет самостоятельной работы, о чем указывает И.Т. По-
сошков: «…у нас на Руси сельские попы питаются своею 
работаю и ничем они от пахотных мужиков неотменны. 

Мужик за соху и поп за соху… а церковь святая и паства 
духовная остается в стороне…» [12]. 

Но, кроме руги и самостоятельной работы у сельских 
попов оставался еще один источник дохода з- пожерт-
вования прихожан и платы за требы. Но если и этого не 
хватало для пропитания, то там же у Посошкова мы ви-
дим и другой совет: «а аще же ты подаянием мирским, 
за скудостью прихожан, или за малолюдством, пропи-
татися не сможеши, то ты пиши (книги)… или детей учи 
грамоте…» [12].

Историками проводились неоднократные поиски ка-
кого-либо налога в пользу приходского духовенства, но 
никаких фактов, подтверждающих записей, документов 
о существовании такого дополнительного побора с при-
хожан не было найдено. Добровольные пожертвования 
никто не отменял, но величина их зависела от количе-
ства прихожан. Кроме этого, способом обеспечения низ-
шего духовенства было наделение клириков некоторым 
количеством земли для собственноручной обработки. 
Возможно, к 17 веку церковь взяла в свои руки контроль 
над выделением и хозяйствованием земли и присоеди-
нила земельные владения к общецерковному достоя-
нию 

Таким образом, в системе функционирования сель-
ской жизни и белого духовенства, клирики были макси-
мально приближены к обычному народу, крестьянству 
и должны были наравне с остальными крестьянскими 
семьями заботиться о собственном хлебе насущном, до-
бываемым с участка выделенной для церкви земли. 

Однако, сложная система частного владения, особые 
льготы для клира, ставила храмы и служившее в них ду-
ховенство в зависимость не от духовной, а от светской 
власти. Постепенно эти черты будут стираться, но кти-
торское право еще долго будет сохраняться на Руси в от-
дельных церквах. 

В то же время, в сформированном вокруг церкви 
приходе служащий храма был духовным отцом (батюш-
кой) своим, так называемым духовным детям. Духовник 
приготовлял своих «детей» к причащению в продолже-
нии говения, накладывал епитимии в «рассуждение» их 
грехов, принимал исповедь, то есть обладал определен-
ным дисциплинарным влиянием. Священник присут-
ствовал при составлении завещания, а завещатель нака-
зывал ему душу свою помянуть. При этом духовный отец 
мог быть ответчиком за грехи своих детей. Всегда был 
представителем и молитвенником за своих «чад» перед 
Богом. Особенно наказуемым был грех непослушания, 
рассматриваемый не меньше, чем грех пренебрежения 
святым писанием: «…горе будет непослушающим книж-
наго учения ни отцы своих духовных…», писали древне-
русские книжники [13]. 
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При этом, прихожане, должны были участвовать в 
жизни церкви, в случае отсутствия постоянного, времен-
ного ли в церквах духовного лица должны были поддер-
живать церкви запустевшие. 

Как правило избирали священников из своих рядов 
сами прихожане, для которых важно было, чтобы духов-
ник был «…человек добрый и смирной и к церкви божи-
ей к божественному служению и к нам, мирским людям, 
со всякими требами подвижен…» [14].

В обычной жизни прихожане, как правило, могли жа-
ловаться архиерею на дурное поведение священника, 
чрезмерное распитие спиртных напитков, пренебреже-
ние обязанностями. Духовенство, в свою очередь, жало-
валось начальству на недостаточное финансирование, 
на скудость и жадность представителей прихода.

Таким образом, белое духовенство русского Севера 
существовало в неразрывной тесной связи со своей об-
щиной. При этом духовенство должно было заботиться 
самостоятельно о своем пропитании. Священник дол-
жен был быть духовным отцом каждому в своем при-

ходе, но не все представители духовенства могли соот-
ветствовать моральным требованиям, предъявляемым к 
церковным служащим. Некоторые духовники обладали 
вполне земными отрицательными качествами, что в ос-
новном, и служило причиной жалоб и просьб о смене 
клира. 

На основании существующих документов можно сде-
лать следующие выводы: 

 — православный сельский приход играл большую 
роль в жизни крестьянской общины Русского Се-
вера 17 века; 

 — крестьяне принимали непосредственное участие 
в жизни прихода, начиная со стройки и содержа-
ния вплоть до выбора священника. 

 — белое духовенство принимало активное участие 
в жизни общины, в вопросах снабжения, питания 
зависело от условий существования прихода;

 — духовный отец сопровождал крестьянскую семью 
во всех важнейших жизненных событиях, часто 
являясь единственным заступником и покровите-
лем. 
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Аннотация: В статье на основе систематизации и обобщения имеющихся 
сведений, и архивных источников, впервые введенных в научный оборот, 
выявлены закономерности и особенности развития религиозных органи-
заций в Кузбассе в 1960 – нач. 2020-х гг., дана характеристика советского и 
постсоветского этапов истории религиозных конфессий. Доказано, что про-
цесс развития и современное состояние религиозных организаций в регио-
не, механизмы взаимодействия органов государственной власти и местного 
самоуправления с религиозными организациями, формы межконфессио-
нального и межнационального взаимодействия определены историческим 
опытом государственно-конфессиональных отношений и сложившимися в 
регионе традициями межнационального и межрелигиозного взаимодей-
ствия.
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RELIGIOUS DENOMINATIONS 
OF KUZBASS 2ND HALF OF 
THE 20TH – EARLY 21ST CENTURIES

V. Ovchinnikov
A. Gorbatov
N. Zinyakov

Summary: The article, based on the systematization of available 
information and archival sources, first introduced into scientific 
circulation, reveals patterns and features of the development of religious 
organizations in Kuzbass in the 1960 - early 2020s, characterizes the 
Soviet and post-Soviet stages of the history of religious confessions. It has 
been proven that the development process and current state of religious 
organizations in the region, the mechanisms of interaction between state 
authorities and local self-government with religious organizations, the 
forms of interfaith and interethnic interaction are determined by the 
historical experience of state-confessional relations and the traditions 
of interethnic and interreligious interaction that have developed in the 
region.

Keywords: religion, church, religious denominations, Kuzbass, Kemerovo 
region.

Конфессиональная политика советского государства 
начала рассматриваемого нами периода была свя-
зана с так называемыми «хрущевскими гонениями» 

на религию в 1958–1964 гг. В условиях «оттепели», фор-
мально происходящей либерализации общественной 
жизни и спешного строительства коммунизма, в верои-
споведной политике на первый план выдвигались иде-
ологический прессинг и фискально-административное 
давление, гораздо в меньшей степени, чем в 1930-е гг. 
были задействованы репрессивные рычаги. Антиклери-
кальная агитация достигла широкого размаха по многим 
направлениям. Важную роль в борьбе с «религиозни-
ками и сектантами» играли партийные аппаратчики и 
уполномоченные по делам религии на местах. С 1958 г. 
они стали запрещать епархиальным управлениям ока-
зывать денежную помощь бедным приходам, создавать 
новые приходы при наличии соседней церкви поблизо-
сти в 3–20 км, выставлять невыполнимые требования по 
жилищно-эксплуатационным стандартам и соблюдению 
градостроительных планов. Так в Кузбассе в 1959–62 гг. 
под разными предлогами были закрыты православные 
культовые здания: Покровская церковь (г. Ленинск-Куз-

нецкий), Знаменская (г. Кемерово) и Вознесенская (с. 
Верхотомка).

Борьба со стороны власти в этот период в регио-
не велась против всех конфессий, однако вместе с тем, 
она носила акцентированно выраженный антисектант-
ский характер. В отношении к руководителям и активи-
стам нелегальных протестантских общин и «катакомб-
ных церквей» активно применялось постановление ВС 
РСФСР от 04.05.1961 г. (тунеядство), а также статьи 227 
(cоздание группы, деятельность которой, проводимая 
под предлогом проповедования религиозных вероуче-
ний, сопряжена с причинением вреда здоровью граж-
дан или половой распущенностью, а равно руководство 
такой группой или вовлечение в нее несовершенно-
летних) и статьи 142 (нарушение законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви УК РСФСР [1, 
л. 52 -53]. В перечень запрещенных религиозных органи-
заций входили, представители различных направлений 
баптизма: единые христиане-баптисты, адвентисты, пя-
тидесятники, меннониты, так называемые, «катакомбни-
ки» - ИПЦ, ИПХ, ИПХС, а также ставшие хорошо извест-
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ными в дальнейшем иеговисты. Ряд конфессиональных 
групп и общин, относящихся, с точки зрения советского 
государства, к изуверским, реакционным и экстремист-
ским, сохранили свой нелегальный статус вплоть до рас-
пада СССР.

После отстранения Н.С. Хрущева от партийно-госу-
дарственных должностей жизнь религиозных общин в 
стране несколько стабилизировалась. Свидетельством 
большей должности терпимости власти к религии стало 
решение о принятии Президиумом Верховного Совета 
СССР специального постановления состоявшееся в на-
чале 1965 г. С принятием данного в практике отношений 
государственных органов к традиционным конфессиям 
наблюдается ослабление администрирования и резкий 
спад антирелигиозной риторики. 

В 1970 – 1980-е гг. у партийного истеблишмента за-
метно уменьшается интерес к религиозной проблема-
тике. Эпизодически публиковались постановления о 
необходимости вести научно-атеистическую работу, но 
на этом практически все заканчивалось. Исполнитель-
ные органы, в свою очередь, предпочитали не обращать 
внимание на производимые общинами ремонт и рекон-
струкцию культовых зданий и нелегально функциони-
рующие религиозные группы в регионе, образование 
воскресных детских школ и др. Реальной фиксацией 
позитивных тенденций в вероисповедной политике го-
сударства могут служить и факты увеличения регистра-
ции религиозных сообществ, как православных, так и 
протестантских (прежде всего ЕХБ).В начале 1970-х гг. в 
Кемеровской области официально действовали уже 10 
баптистских общин (против пяти в 1965 г.) [2, л.13, 16].

Отчетные доклады нового партийного лидера Л. И. 
Брежнева на съездах КПСС, состоявшихся в 1966, 1971, 
1976 и 1981 гг., обходили стороной религиозные пробле-
мы [3, с. 18 - 109; 4; 5; 6]. Вместе с тем задачи идеологи-
ческого воспитания находились под жестким контролем 
партии. Так, 26.04.1979 г. руководящий орган КПСС при-
нимает очередное постановление «О дальнейшем улуч-
шении идеологической, политико-воспитательной рабо-
ты». В нем, в частности, подчеркивается необходимость 
активизации работы в сфере атеистического просвеще-
ния и повышения степени ответственности членов КПСС 
и ВЛКСМ за результативность противодействия пере-
житкам религиозного мировоззрения». Одновременно 
контрольно-надзорные мероприятия за настроениями в 
религиозной среде были усилены. Свидетельством это-
го стало решение о создании специального подразделе-
ния Комитета государственной безопасности при Совете 
Министров СССР, задачей которого стало противодей-
ствие, так называемым, «идеологическим диверсиям», к 
числу которых, помимо провокаций антисоветских эле-
ментов, были отнесены действия церковных сектантов 
[7, с. 217 -222]. 

Таким образом, в 1970-х – 1980-х гг. власть пресекала 
не распространение религиозных убеждений, а ведение 
антисоветской и противозаконной деятельности, в том 
числе и верующими, представителями религиозных ор-
ганизаций. По свидетельству некоторых представителей 
церкви, работа священников стала тщательно контроли-
роваться КГБ СССР [8]. 

Переломным событием в политике взаимоотноше-
ний государства и церковных объединений стало празд-
нование тысячелетней годовщины Крещения. В рамках 
подготовки к этому событию весной 1988 г. состоялась 
встреча нового советского лидера М.С. Горбачева с чле-
нами Святейшего Синода и Патриархом Московским и 
Всея Руси. Итоговым решением, принятым на встрече, 
стала оценка предстоящего юбилея как события обще-
национального значения, требующего деятельного уча-
стия партийных и государственных органов. 

В 1988 г. были открыты воскресные школы. Выступле-
ния представителей церкви стали постоянными сюжета-
ми СМИ [9, с. 590; 10, с. 460 -461; 11, с. 54–56].

Стабильное развитие системы религиозных органи-
заций на территории южных регионов Западной Сиби-
ри было предопределено предшествующим периодом 
1970 – 1980-х гг. Слаженная работа клира, под руковод-
ством архиепископа Гедеона, не только воспрепятство-
вала закрытию действующих церквей, но и способство-
вало созданию новых общин (этот процесс начинается 
уже в начале 1980-х гг. Соответственно, в 1970 – 1980-е гг. 
увеличивается и количество священнослужителей, поч-
ти в два раза [12, с. 9; 13, с. 10–11; 14, с. 15–17].

Изменение характера государственной политики в 
сфере религии находит свое подтверждение в статисти-
ческих данных: если в первую пол. 1988 г. количество 
православных приходов увеличилось всего на шестьде-
сят, то по итогам года число приходов перевалило за ты-
сячу. Так, в рамках подготовки к юбилейным торжествам, 
епархия приросла пятью новыми городскими прихода-
ми и одиннадцатью церковными группами. В следую-
щем году на территории Новосибирской и Барнаульской 
епархии открылся 21 приход. Создавались новые орга-
низации церковного образования: курсы псаломщиков 
(Воскресенский кафедральный собор), при епархиаль-
ном управлении - духовное училище [15, с. 1–2; 17, с. 1–3, 
26].

Одним из результатов изменения стиля взаимоотно-
шений государства и церкви стало постепенное привле-
чение настоятелей церквей к хозяйственной жизни, их 
включение в состав руководства приходов. Данное об-
стоятельство, в свою очередь, способствовало гармони-
зации отношений между корпусом священников и власт-
ными структурами. В своем письме к Патриарху Пимену 
руководитель епархии Гедеон сообщал о сложившихся в 
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последнее время доверительных отношениях с членами 
Совета по делам религии. Сам руководитель епархии по-
стоянно посещал западносибирские регионы, встреча-
ясь с их партийными и советскими лидерами. Памятен, в 
связи с этим, его визит в Кемеровскую область в забасто-
вочное лето 1989 г. с попыткой обеспечить примирение 
[16, с. 5].

Таким же образом складывались взаимоотношения 
церковных советов и местных исполнительных органов, 
с одной стороны, и священнослужителями – с другой [17, 
с. 8]. 

К началу 1990-х гг. на территории Новосибирской и 
Барнаульской епархии (3 млн. кв. км) проживало около 
15 млн человек. Территориально к Новосибирской и 
Барнаульской епархии относились два сибирских края 
(Красноярский и Алтайский), три западносисбирские 
области (Кемеровская, Томская и Новосибирская), две 
автономные области (Горный Алтай и Хакассия) а также 
Тувинская автономная республика. 

Вполне логичным стало разукрупнение епархии. Так, 
летом 1990 г. Кемеровское и Красноярское благочиние 
были объединены в новую Красноярско-Енисейскую 
епархию – решение об этом было принято на Поместно-
го Соборе Русской Православной Церкви.

Постсоветский период (1991—2023). 11 июня 1993 г. 
решением Синода была образована Кемеровская и Но-
вокузнецкая епархия путем выделения из состава Крас-
ноярской епархии [18, с. 90–91]. Создание новых епархий 
было связано с интересами развития РПЦ, в т. ч. финан-
сово-экономическими причинами, необходимостью 
приспособиться к государственному административ-
ному делению, противодействием новым религиозным 
организациям. Толчком к выделению ряда новых епар-
хий служили обращения руководителей национальных 
республик, позиция областных властей (например, при 
образовании Абаканской и Кызыльской, Кемеровской и 
Новокузнецкой епархий).

Наряду с РПЦ началось развитие иных религиозных 
конфессий. В 1988 г. мусульмане г. Кемерово во главе с 
муллой Нурлыгояном Гильфановым купили на пожерт-
вования частный жилой дом и переоборудовали под 
его мечеть. Процесс религиозного возрождения охва-
тил города и села Кузбасса, где проживало татарское и 
башкирское население (Новокузнецк, Междуреченск, 
Юрга, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Березов-
ский, Белово и др.). В начале XXI в. оформилась и орга-
низационная структура мусульманских общин региона. 
Часть общин вошла под юрисдикцию ДУМАЧР (Духовное 
управление мусульман Азиатской части России). Остав-
шиеся общины не стали менять своей юрисдикции, 
оставаясь либо в составе ЦДУМ (Центральное Духовное 
управление мусульман), либо в составе небольшого Ке-

меровского мухтасибата Духовного управления мусуль-
ман Сибири (Омский муфтият). Центром для мусульман 
Кузбасса стала Соборная мечеть «Мунира» – сердце ду-
ховно-культурного комплекса, которая была открыта 21 
октября 2008 г.

16 февраля 2009 г. в г. Кемерово прошел учреди-
тельный съезд централизованной религиозной органи-
зации «Духовное управление мусульман Кемеровской 
области», в котором приняли участие большинство му-
сульманских общин региона. В новую структуру вошла 
большая часть мусульманских организаций, ранее на-
ходившихся в юрисдикции ДУМАЧР, ДУМ Сибири, ЦДУМ, 
а также автономные общины. Если в 2009 г. на учреди-
тельном съезде в состав Духовного Управления вошло 
12 общин, к 2014 г. их было уже 19, а к 2018 г. – 23.

Быстрыми темпами развивалась Кемеровская епар-
хия РПЦ. Если в конце 1993 г. действовало 62 православ-
ных общины, 58 храмов (из них в городе – 28, на селе – 
30), 2 монастыря, 2 домовые церкви в ИК, то на начало 
2007 г. – 227 приходов с церковными зданиями или по-
мещениями с алтарём и престолом, из них в городах – 
103 (45 %), в посёлках, сёлах и деревнях – 124 (55 %) [19; 
20, с. 4]. 

В 2012 г. 26 июля решением Синода была образова-
на Кузбасская митрополия, включающая Кемеровскую, 
Мариинскую и Новокузнецкую епархии. Управляющим 
Кемеровской епархии, а также главой Кузбасской митро-
полии был назначен епископ (ныне митрополит) Ари-
старх (Смирнов) с титулом Кемеровский и Прокопьев-
ский. В 2022 г. Кузбасская митрополия насчитывала 231 
религиозную организацию и 276 священнослужителей. 
На территории митрополии действовали 4монастыря (2 
мужских и 2 женских), Кузбасская духовная семинария и 
православная гимназия во имя святого Луки (Войно-Ясе-
нецкого) в Новокузнецке, гимназия во имя святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия в г. Кемерове, до-
школьные православные образовательные учреждения, 
воскресные школы при храмах, в каждом городе работа-
ли богословско-катехизаторские курсы. При Кузбасской 
митрополии работали три реабилитационных центра 
для наркозависимых, православные сестричества, око-
ло 20 молодежных клубов, 15 отделений Братства право-
славных следопытов, волонтерские объединения.

В Кузбассе на протяжении многих веков в мире про-
живали вместе представители различных народов, рас 
и языковых групп. Традиционно в регионе преоблада-
ет русское население, что обуславливает и конфессио-
нальную структуру. Так, на 1 апреля 2023 г. численность 
населения (постоянных жителей) Кемеровской области 
- Кузбасса составила 2 657 854 чел. Национальный состав 
населения региона, согласно последней переписи насе-
ления, представлен следующим образом: русские – 2 490 
409 (93.70%) человек, татары – 39 602 (1.49%) человека, 



34 Серия: Гуманитарные науки №10-3 октябрь 2024 г.

ИСТОРИЯ

немцы – 22 592 (0.85%) человека, другие национально-
сти (менее 0,5% каждая) – 105 251 (3.96%) [21]. 

Всего в регионе проживают представители пример-
но 150 народов (национальностей, народностей, этни-
ческих групп), включая национальные меньшинства, на-
считывающие от одного до десяти человек, в том числе 
алеуты, тубалары, бельгийцы, ительмены, португальцы 
и др. Несмотря на преобладание русского населения и 
православия в качестве основной конфессии, в регионе 
действуют 348 религиозных организации, представляю-
щих 16 конфессий.

Данные мониторинговых опросов 2015–2022 гг., ко-
торые фиксировали, в том числе национальную и кон-
фессиональную принадлежность респондентов, пока-
зали, что значительная часть кузбассовцев, особенно 
молодежь, не религиозна. Устойчиво свое отношение к 
религии не может определить 48% опрошенных. Из тех, 
кто определяет свою конфессиональную принадлеж-
ность, позиции распределяются следующим образом: 
христиане – 19%, православные –14%, атеисты – 11%, 
мусульмане – 2%, агностики – 2%, буддисты 1%, язычни-
ки – 0,2%, католики – 0,2%. Встречаются такие варианты 
как мормоны, синтоисты и индуисты.

Народы и конфессии, проживающие на территории 
Кемеровской области, терпимо и уважительно относят-
ся друг к другу. Фиксировавшиеся в начале «нулевых» 
у части молодежного сегмента общества негативные 
позиции в отношении народов Кавказа и евреев стре-
мительно уменьшаются, что связано с эффективной 
работой в области информационно-просветительской 
и воспитательной деятельности, а также правоохрани-
тельных органов, осуществляющих противодействие де-
структивным явлениям в обществе. 

Укреплению межнационального и межконфессио-
нального мира и согласия способствует создание си-
стемы совместной работы органов государственной 
власти, местного самоуправления, общественных сове-
тов и институтов. Благодаря этому представители всех 
народов и конфессий Кузбасса могут участвовать в при-
нятии решений по социально-экономическому разви-
тию и преодолению проблем в регионе и на конкретных 
территориях. Так, созданы Межнациональный (2022 г.) 
и Межконфессиональный советы (2018 г.) при Губерна-
торе Кузбасса. По итогам 2020 г. Федеральное агентство 
по делам национальностей России определило меж-
конфессиональный совет при Губернаторе Кузбасса как 
одну из наиболее эффективных диалоговых площадок в 
стране. В состав Совета входят представители 7 (право-
славные, мусульмане, католики, иудеи, протестанты) из 
16 религиозных конфессий, действующих в Кузбассе. 
Например, митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх (Смирнов), глава Религиозной организации 
«Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)», епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир (Агибалов), глава Религиозной 
организации «Новокузнецкая Епархия Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат)», епископ 
Мариинский и Юргинский Иннокентий (Ветров) глава 
Религиозной организации «Мариинская Епархия Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат)», 
А.П. Бак, епископ Централизованной религиозной орга-
низации Объединение Церквей евангельских христиан-
баптистов Кемеровской области, Тагир Ахмадуллович 
Бикчантаев, председатель региональной общественной 
организации Татарская национально-культурная авто-
номия Кемеровской области, муфтий Централизован-
ной религиозной организации «Духовное управление 
мусульман Кемеровской области», Рабиновитч Мена-
хем Мендел, раввин местной религиозной организации 
ортодоксального иудаизма «Еврейская община г. Но-
вокузнецка», И.Н. Голоскубов, полномочный предста-
витель Начальствующего епископа Централизованной 
религиозной организации Российский объединенный 
Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) в 
Кемеровской области - Кузбассе, А.А. Хорощенко, руко-
водитель Централизованной религиозной организации 
Церковь христиан веры евангельской пятидесятников 
Кемеровской области - Кузбасса, Павел ВойцехЮрков-
ски, настоятель Прихода Непорочного Сердца Пресвя-
той Девы Марии г. Кемерово Римско-католической Церк-
ви.

Из 31 члена Совета 11 представляют религиозные 
организации (из них 5 – РПЦ) и трое – научное сообще-
ство, 16 органы государственной власти и один – органы 
местного самоуправления [22; 23; 24]. 

Отметим дополнительно, что во всех муниципальных 
округах Кемеровской области функционируют советы 
по вопросам межнационального и межконфессиональ-
ного взаимодействия. На территории 33 муниципальных 
округов был сформирован тридцать один совет по на-
циональной проблематике, в том числе, по проблемам 
устройства коренных народов, и пятнадцать советов по 
вопросам межконфессионального характера. [25]. 

Организующим центром их взаимодействия стало 
Министерство культуры и национальной политики Куз-
басса, а сама сфера этого взаимодействия предельно 
широка: летний отдых и работа с трудными подростками, 
фестивали и культуры и защита прав человека в местах 
принудительного содержания, благоустройство и разви-
тие территориального общественного самоуправления, 
развитие спорта и внутреннего туризма, сохранение 
исторической памяти и объектов культурного наследия.

Общественная палата Кузбасса с момента создания 
в 2017 г. выступает как площадка межнационального 
и межконфессионального взаимодействия. Действует 
комиссия по вопросам культуры и гармонизации меж-
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национальных и межрелигиозных отношений. Меро-
приятия Общественной палаты Кузбасса проводятся на 
базе культовых зданий всех крупнейших религиозных 
организаций региона. С 2022 г. по рекомендации Совета 
по межнациональным отношениям и взаимодействию с 
религиозными организациями Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ в регионе был разработан допол-
нительный план мероприятий, и региональная палата 
начала активно взаимодействовать с муниципальными 
консультативными советами, принимать участие в их за-
седаниях.

Вышеприведенные факты подтверждают вывод о 
том, что Губернатором Кузбасса С.Е. Цивилевым с 2018 
г. взят курс на построение региональной модели этно-
конфессионального согласия, основанной на равенстве 
всех этносов, развитие их языков и культуры. Особое 
внимание уделено построению системе постоянного 
взаимодействия высшего должностного лица, органов 
государственной власти региона, органов местного са-
моуправления и религиозных организаций по всем важ-
ным вопросам общественно-политического развития. 
Вырабатывается механизм максимального вовлечения 
общественных институтов, организаций, советов в укре-
плении этноконфессионального согласия в регионе на 
основе идеи участия единой команды кузбассовцев в 
развитии своей малой Родины. Значительное внимание 
уделяется научным исследованиям истории и современ-
ному положению дел, мониторингу ситуации, а также 
профилактической работе правоохранительных орга-
нов (миграция, переселение и др.).

Губернатор и Правительство Кузбасса оказывают по-
мощь религиозным организациям. Так, с 2006 г. рели-
гиозным организациям (православным, мусульманам) 
выделяется благотворительный уголь для прохождения 
зимнего отопительного сезона. Кафедральные соборы 
Кузбасской митрополии ежегодно получают финан-
совую помощь для оплаты коммунальных платежей. 
Предоставление земельных участков для размещения 
объектов религиозного назначения в г. Кемерово осу-
ществляется Комитетом по управлению государствен-
ным имуществом Кузбасса в рамках оказания государ-
ственных и муниципальных услуг и носит заявительный 
характер. По результатам оказания государственной 
услуги земельный участок религиозным организациям 
предоставляется в безвозмездное пользование (сро-
ком до десяти лет для строительства объекта) или в соб-
ственность бесплатно (после ввода объекта в эксплуа-
тацию). Так, в 2021 г. в безвозмездное пользование был 
выделен 1 участок, 3 участка переданы в собственность 
бесплатно. Все муниципальные образования оказывают 
содействие в предоставлении земельных участков под 
строительство религиозных объектов и мест захоро-
нений. Специализированные мусульманские кладбища 
действуют в гг. Кемерово, Новокузнецк, Осинники, Юрга, 
Березовский.

Правительством Кузбасса и муниципальными об-
разованиями оказывается содействие при проведении 
торжественных мероприятий и богослужений, приуро-
ченных к праздничным и памятным датам в истории на-
родов России, крупных религиозным праздникам – Рож-
дество Христово, Пасха, Радоница, Крещение Господне, 
День Победы, День памяти и скорби, День Крещения 
Руси, День славянской письменности и культуры, Ураза-
байрам, Курбан-байрам.

В муниципальных образованиях Кузбасса совместно 
с религиозными организациями разработаны туристи-
ческие маршруты, в том числе, межконфессиональные 
(гг. Кемерово, Новокузнецк) по посещению культовых 
сооружений [26].

В Кузбассе гармонично и динамично развиваются 
различные этносы, культуры и конфессии. По данным 
реестра зарегистрированных НКО Управления Ми-
нистерства юстиции РФ по Кемеровской области на 
05.10.2017 г. в регионе было зарегистрировано 343 цен-
трализованных и местных религиозных организации. 
Христианство занимает доминирующее положение в об-
ласти - 213 приходов РПЦ, а также 3 епархии, объединен-
ные в митрополию, 1 старообрядческий, 9 католических, 
1 армянский и 1 лютеранский приход, 79 протестантских 
общин различных деноминаций (Христиане веры еван-
гельской, пятидесятники, адвентисты, евангельские хри-
стиане, Новоапостольская церковь, мормоны). В области 
также действуют 27 мусульманских организации (вклю-
чая 2 централизованные), 4 иудейские, 2 буддийские, 2 
Общества сознания Кришны организации. На 01.01.2022 
в Кузбассе уже действовали 352 религиозные организа-
ции и 83 религиозные группы, которые представляют 16 
конфессий.

Приведенные цифры свидетельствуют о абсолютном 
преобладании учреждений Русской православной церк-
ви. Вторыми по степени распространенности являются 
исламские организации. Большинство религиозных 
групп представлено различными протестантскими тече-
ниями. Кроме того, на территории области представле-
ны и иные традиционные религии (представители буд-
дистов и иудеев, старообрядчество). 

Согласно данным исследования состояния межнаци-
ональных отношений в Кузбассе, проведенного в 2020 – 
2021 гг., 74,7 % его участников (всего участвовали 3070 
чел.) причисляют себя к православию, 7,1 % верят в выс-
шие силы, но не относят себя ни к одному религиозному 
течению, 2,8 % не определились с вероисповеданием, 
3,7 % относят себя к исламу, 7,3 % к другим христиан-
ским течениям (протестанты, униаты, баптисты и т.д.), 1,7 
% считают себя атеистами [27]. 

Современная система религиозных организаций в 
Кузбассе, механизмы взаимодействия органов государ-
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ственной власти и местного самоуправления с религи-
озными организациями, формы межконфессионально-
го и межнационального взаимодействия опираются на 
исторический опыт и учитывают сложившиеся в регионе 
традиции.

В дореволюционный период политика государства и 
деятельность РПЦ в Сибири были направлены на адми-
нистративно-правовую унификацию и культурно-языко-
вую ассимиляцию инородческого населения для созда-
ния устойчивой основы развития Российской империи. 
Но реализация государственной политики отличалась 
чрезвычайной гибкостью, основной задачей было обе-
спечение стабильности существования и развития мно-
гонационального государства.

Советский период характеризуется волнообразной 
реализацией государственной конфессиональной по-
литики: от гонений до подконтрольного разрешения 
деятельности религиозных общин со стороны органов 
государственной власти и спецслужб.

На современном этапе государственная конфесси-
ональная политика и механизмы взаимодействия госу-
дарства и религиозных организаций, по нашему мнению, 
отвечают требованиям современного демократическо-
го общества с опорой на исторический опыт и традиции. 
Вместе с тем, по мнению ряда исследований, действия 
государства по отношению к религиозным организаци-
ям частично обусловлены «чувством вины» за гонения и 
преследования в советский период.
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Аннотация: Важной вехой в истории освободительного движения, обще-
ственно-политической и философской мысли России первой четверти XIX 
века была деятельность дворянских революционеров-декабристов. Они 
внесли весомый вклад в разные культуры, искусства в том числе и в фило-
софию истории, заставив переосмыслить как своих современников, так и 
последующие поколения многие социально-политические и социокультур-
ные процессы. В своих политических устремлениях и программных текстах 
декабристы ориентировались на французскую и английскую политическую 
мысль, связанную с эпохой Просвещения. Одной из первых и важных истори-
ософских проблем русской мысли было определение смысла человеческой 
истории вообще и смысла русской истории в частности. Им были присущи 
высокий уровень исторического самосознания, выраженное чувство истори-
зма, утверждение ценности исторической памяти общества. Историософские 
идеи декабристов явились важной вехой в развитии исторического самосо-
знания интеллигенции.

Ключевые слова: история, Российская империя, историософия, государство, 
декабризм.

THE CULTURAL PHILOSOPHICAL IDEAS 
OF THE DECEMBRISTS IN THE CONTEXT 
OF RUSSIAN HISTORY OF THE FIRST 
QUARTER OF THE 19TH CENTURY

V. Skopa

Summary: An important milestone in the history of the liberation 
movement, socio-political and philosophical thought of Russia in the first 
quarter of the 19th century was the activity of the noble revolutionary 
Decembrists. They made a significant contribution to various cultures, 
including the philosophy of history, forcing a rethinking of many socio-
political and socio-cultural processes of both their contemporaries and 
subsequent generations. In their political aspirations and programmatic 
texts, the Decembrists were guided by French and English political 
thought associated with the Enlightenment. One of the first and most 
important historiosophical problems of Russian thought was to clarify 
the meaning of human history in general and the meaning of Russian 
history in particular. They were characterized by a high level of historical 
self-awareness, a pronounced sense of historicism, and an affirmation of 
the value of the historical memory of society. The historiosophical ideas of 
the Decembrists were an important milestone in the development of the 
historical self-awareness of the intelligentsia.

Keywords: history, Russian Empire, historiosophy, state, Decembrism.

Современное состояние гуманитарных наук диктует 
необходимость нового переосмысления, казалось 
бы, изученных проблем. Это касается и такого зна-

кового для русской истории и культуры явления, как де-
кабризм, а также идеи и взгляды самих декабристов.

Актуальность данной работы определяется выбором 
культурно-исторической эпохи, во многом созвучной 
современному периоду культурно-исторического раз-
вития в поисках разумного общественного идеала, ал-
горитмов либерального развития государства. В своих 
характерологических особенностях «эпоха декабриз-
ма», отошедшая в прошлое и откристаллизовавшаяся, 
способна скорректировать наши представления о со-
временном состоянии идей, идеалов, о векторе поиска 
возможностей и способов построения просвещённого 
общества и воспитания граждански и нравственно зре-
лого человека.

Период декабризма в начале XIX века представляет 

собой значительный этап в истории России, который 
оказал огромное влияние на социальные и культурные 
процессы того времени. Декабристы, известные благо-
даря своей общественно-политической деятельности, 
внесли весомый вклад в разные сферы культуры, в том 
числе и в философию истории, заставив переосмыслить 
многие социально-политические и социокультурные 
процессы как своих современников, так и последующие 
поколения [1]. Их усиленный интерес к исторической и 
социально-политической тематике во многом обуслов-
лен «духом времени». Первая четверть XIX в. – значимая 
веха в развитии исторического самосознания русской 
интеллигенции. Эпоха была насыщена военными и поли-
тическими событиями, отмечена ростом патриотических 
настроений после победы России в Отечественной во-
йне 1812 года. В образованных кругах общества распро-
странялось увлечение историей [7].

Социально-культурные аспекты декабризма в нача-
ле XIX века охватывают широкий спектр явлений и про-
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цессов, отражающих взаимодействие русского обще-
ства с западными идеями и изменения в общественном 
сознании того времени. Декабризм привлек молодых 
представителей российской интеллигенции, образован-
ных на западе и впитавших западные идеи. Они были 
вдохновлены идеалами свободы, равенства и справед-
ливости, которые в то время активно обсуждались в Ев-
ропе [8]. Общество «молодых дворян» во многом стали 
популяризаторами западных идей: они осуществляли 
просвещение и пропаганду среди своих соотечествен-
ников, организуя общественные дискуссии, лекции, и 
издавая печатные издания, где выражали свои идеи и 
взгляды [12]. Декабризм способствовал формированию 
новой культурной элиты, которая принимала на себя 
миссию просвещения и модернизации общества. Эта 
элита включала в себя не только писателей, философов 
и ученых, но и художников, музыкантов, архитекторов и 
других представителей творческих профессий.

Декабристы активно участвовали в культурной жиз-
ни своего времени, организуя и посещая общественные 
салоны, где встречались с другими интеллектуалами, об-
суждали идеи, делились новостями и вдохновляли друг 
друга на новые творческие начинания [10]. Они стали 
символами новых идей и привлекали к себе молодежь, 
которая видела в них лидеров и идеалистов. Последова-
тели декабризма внушали молодым людям уверенность 
в необходимости изменений и активного участия в об-
щественной жизни.

Идеология декабризма не была сформулирована в 
качестве хоть сколько-нибудь последовательной кон-
цепции. Не существовало и конвенционального мнения 
по ключевым вопросам у участников движения даже в 
рамках того или иного общества. Но в то же время ими 
прорабатывалиcm важнейшие вопросы идеологии и го-
сударственности, нравственности и миропорядка [13]. 

В своих политических устремлениях и программных 
текстах декабристы ориентировались на французскую и 
английскую социальную мысль, связанную с культурой 
Просвещения.

Одной из первых и важных историософских проблем 
русской мысли было выяснение смысла человеческой 
истории вообще и смысла русской истории в частности. 
Надо признать, что категория «смысл истории» во мно-
гом была связана с религиозной христианской концеп-
цией земного исторического процесса, с эсхатологиче-
ской историософией, сотериологией, которые в русской 
духовно-культурной традиции восходят еще к эпохе ут-
верждения христианства, с поисками социального иде-
ала [7]. Но в философско-исторической мысли XIX века 
вопрос о смысле истории приобрел новое обществен-
но-культурное и научно-методологическое значение. 
Русские мыслители много внимания уделяли проблемам 

своеобразия национально-исторических судеб наро-
дов, моральным и эстетическим критериям истории. «В 
русской философии истории история рассматривалась 
как этическая, антропологическая, онтологическая и 
эпистемологическая проблема», – отмечали отечествен-
ные исследователи [7]. В этом плане получили развитие 
также историософские идеи богочеловечества, теургии 
или творчества истории, идеи национально-культурно-
го аспекта истории, происходило обоснование русской 
идеи [3, 4, 6]. Рассматривая идеи о смысле истории, вы-
сказанные в русской философии истории Нового време-
ни, нужно выделить два аспекта: 

1) раскрытие смысла и движущих сил самого исто-
рического процесса как смены этапов жизни че-
ловечества в различных масштабах; 

2) осмысление истории как особого типа знания, как 
науки, как способа мышления, раскрытие духов-
но-культурного значения исторической памяти. 

В целостных философско-исторических концепциях 
эти аспекты, как правило, находили взаимосвязанное 
выражение. Увеличению в XIX столетии возможностей 
углубленного философского анализа истории способ-
ствовало интенсивное развитие исторических наук, вы-
явление и публикации исторических памятников и доку-
ментов, создание фундаментальных трудов по русской и 
всемирной истории.

Конечно, интерес декабристов к истории был иде-
ологически окрашен. Как отметил С.С. Волк, выступая 
против деспотизма, декабристы «вдохновлялись класси-
ческими примерами тираноборцев античности, являясь 
противниками феодально-крепостнического строя, они 
живо интересовались историей абсолютизма и антифе-
одальных движений на Западе, готовя революционный 
переворот, они серьезно обсуждали уроки буржуазных 
революций нового времени» [2, с. 64]. Философско-
исторические концепции декабристов, выражавшие их 
взгляды на жизнь общества, «его внутренние пружины, 
структуру и движущие силы прогресса» были связаны 
с их общественно-политическими идеалами [2]. Деяте-
ли тайных обществ рассматривали исторические мате-
риалы как ценное подспорье в деле преобразования 
современной русской жизни. «История – писал М.С. Лу-
нин – должна служить не только для любопытства или 
умствований, но путеводить нас в высокой области по-
литики» [9, с. 66].

Идейные воззрения декабристов внесли значитель-
ный вклад в распространение западных политических, 
философских и культурных концепций среди русского 
общества. Их идеи о конституционном правительстве, 
народовластии, свободе слова и мысли нашли отклик у 
широких слоев населения. Они не только активно про-
пагандировали западные идеи, но и взаимодействовали 
с западной культурой и образованием, привнося их эле-
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менты в российскую общественную и культурную жизнь. 
Это проявлялось в переводах западной литературы, 
адаптации западных образцов в искусстве и архитекту-
ре, а также внедрении новых методов обучения и науч-
ных подходов.

Декабристы были идеалистами в историософии, от-
водили преобладающую роль политическим и культур-
ным аспектам общественного развития. Движущими 
силами истории они называли просвещение, «дух вре-
мени», «промысел» [14, с. 560]. Понятие «дух времени», 
как показал С.С. Волк, имело в декабристское время 
прогрессивное значение: «Дух времени – это не только 
просвещение, но и общественное мнение, философские, 
религиозные представления, литература и искусство, 
это самосознание общества в широком смысле этого 
слова». «Абстрактно-метафизический критерий обще-
ственных явлений заменялся конкретно-историческим» 
[2, с. 59–61].

Декабристы много внимания уделяли личностному 
аспекту истории. Они сдержанно воспринимали рацио-
налистический подход к истории, критично отнеслись к 
преувеличению Н.М. Карамзиным роли князей и царей 
в истории России, но подчеркивали значение личност-
ного фактора в историческом процессе [8, 11]. В этой 
связи они способствовал развитию образования и нау-
ки в России путем создания новых образовательных ин-
ститутов и культурных центров, что позволяло получать 
молодому поколению доступ к передовым знаниям и 
развиваться как самостоятельные мыслители. Декабри-
сты содействовали формированию гражданского обще-
ства в России, активно пропагандируя идеи гражданских 
свобод, самоуправления и ответственности перед обще-
ством, что приводило к укреплению общественных ин-
ститутов и развитию гражданской активности.

Считая двигателями истории «просвещение» и 
«идеи», декабристы были убеждены, что «дух времени» 
проявляется через действия людей. Так, Н.М. Муравьев 
высказал предположение, что в умах людей «от времени 
до времени рождаются новые понятия… Они долго та-
ятся, созревают, потом быстро распространяются и про-
изводят долговременные явления, за которыми следует 
новый порядок вещей, новая нравственная система» [5, 
с. 171]. Люди, осознавшие «дух времени», способные вы-
разить актуальные идеи, могут влиять на историю. По 
мнению К.Ф. Рылеева, «высокие истины, обнаруженные 
однажды мудрецами, бессмертны» [14, с. 560]. Бестужев 
А.А. в духе романтизма утверждал роль в истории пере-
довых деятелей культуры, гениев, называя их «избран-
никами небес» [14, с. 148].

Рассматривая исторический процесс как результат 
деятельности людей, а не безличный «ход вещей», де-
кабристы исследовали и роль народа в истории [3, 6]. 

Выводы о значении народного участия в исторических 
процессах были сделаны ими из анализа событий Фран-
цузской буржуазной революции и освободительных 
движений первой четверти XIX века.

Декабризм оказал значительное влияние на развитие 
литературы и искусства в стране. Их литературные про-
изведения и художественные работы отражали идеалы 
и стремления того времени, а также критику обществен-
ной действительности. В своих преобразовательных 
проектах декабристы учитывали национальный исто-
рический опыт, цивилизационно-культурные особен-
ности страны. В этой связи деятельность декабристов 
способствовала формированию новых общественных 
взглядов и ценностей в российском обществе. Они вы-
зывали обсуждение актуальных проблем, стимулирова-
ли мыслительные процессы и способствовали развитию 
общественного сознания. Во многом это способствовало 
появлению новых культурных практик и традиций, кото-
рые отличались от прежних образцов. Это включало в 
себя формирование новых практик поведения, стилей 
жизни и общественного взаимодействия, которые от-
ражали идеалы свободы, толерантности и самореализа-
ции. Декабризм стимулировал развитие общественной 
сферы и гражданского общества в России путем акти-
визации общественных инициатив, а также развития 
гражданской активности и самоорганизации. Именно 
дух, заложенный декабристами, не только стимулиро-
вал обсуждение идей и концепций, но и активно спо-
собствовал формированию гражданского общества в 
России, которое объединяло людей и способствовало 
решению социальных проблем и вопросов [8]. Учитывая 
неоднородность социальной структуры общества, мно-
гие декабристы признавали, что угнетение одной частью 
общества другой части, может спровоцировать револю-
цию. Восстание же угнетенного народа против угнета-
телей находило оправдание. Декабризм способствовал 
формированию гражданской культуры, основанной на 
уважении к правам и свободам каждого человека, то-
лерантности и взаимопонимании. Это подталкивало к 
развитию цивилизованных общественных отношений, 
в которых решение конфликтов происходило на основе 
диалога и компромисса.

Ставя задачи политического и социального преобра-
зования России, декабристы были сосредоточены на во-
просах развития государственно-правовых институтов. 
Они тщательно изучали политическую историю разных 
стран, иностранные конституции, сочинения философов 
и историков, отечественное законодательство, как древ-
нее, так и современное им. Образцы общественного 
устройства они выявляли в античных полисах, в вечевом 
строе древней Руси, в Новгородской и Псковской респу-
бликах. Декабристы выступали за защиту гражданских 
прав и свобод, включая свободу слова, собраний, веро-
исповедания. Они осуждали произвол и притеснения со 
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стороны властей и активно выступали за законность и 
справедливость в обществе. Рассматриваемое течение 
способствовало развитию гражданской ответственно-
сти и самосознания у членов общества, стимулируя их 
активное участие в решении важных общественных во-
просов и проблем, а также осознание собственной роли 
и значимости в общественной жизни.

В понимании свободы как ценнейшей этико-поли-
тической категории декабристы исходили из просве-
тительских критериев. Так, Н.И. Тургенев поддерживал 
идею Ш. Монтескье, что гражданская свобода состоит в 
«повиновении одним токмо законам», то есть позволено 
все, что не запрещено законами [13, с. 108]

Реформаторские идеи декабристов вызывали тре-
вогу у государственных властей, что привело к жестко-
му подавлению декабристского восстания в 1825 году и 
последующей репрессии. Данное столкновение между 
прогрессивными идеями и консервативным режимом 
оказало значительное влияние на дальнейшее развитие 
российского общества. Значительная часть российско-
го общества поддерживала идеи декабризма, особен-
но среди интеллигенции и молодежи. Они видели в них 
возможность для модернизации общества и улучшения 
жизни. 

Провал декабризма и репрессивные меры властей 
укрепили авторитарный характер государственного 
управления и подчеркнули необходимость для реформ 
в будущем. Оформленные идеи и концептуальные по-
ложения в части развития общества и государства сти-
мулировали формирование оппозиционной культуры и 
интеллигенции, которая продолжала бороться за свои 
идеалы и права в последующие десятилетия.

Таким образом, историософские идеи занимали зна-
чительное место в творчестве декабристов. Им были 
присущи довольно высокий уровень исторического 
самосознания, выраженное чувство историзма, «духа 
времени», утверждение ценности исторической памяти 
общества. В историософии декабристы, с одной сторо-
ны, стремились выявить объективные закономерности 
истории, а с другой – обосновывали свои политические 
идеалы. Историософские идеи и дискуссии декабристов 
и близких к ним деятелей культуры явились важной 
вехой в развитии исторического самосознания интел-
лигенции, предварив дискуссии славянофилов и запад-
ников. В историософских исканиях и сочинениях дека-
бристов наметились тенденции дальнейшего развития 
русской и восточнославянской философско-историче-
ской мысли.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования санкционного 
режима в отношении Родезии в 1965–1970 гг. и роль, которую в нем играл 
Совет Безопасности ООН. Анализируются резолюции, принятые Советом 
Безопасности в данный период и отчеты его заседаний. Подробное изуче-
ние, принятых ООН с 1965 по 1970 гг. резолюций и отчетов заседаний дает 
возможность утверждать, что против Южной Родезии проводилась поли-
тика широкого ограничения торговли целым рядом ресурсов. В результате 
анализа можно сделать вывод о том, что процесс обсуждения резолюций, 
введенных ООН против Южной Родезии проходил на фоне серьезных споров 
среди членов Совета Безопасности ООН и других стран-участниц данной ор-
ганизации, хотя в основных вопросах все же достигался консенсус.

Ключевые слова: санкции, резолюции, ООН, Южная Родезия, Совет Безопас-
ности ООН.

SHAPING THE RHODESIA SANCTIONS 
REGIME 1965–1970: THE ROLE OF THE UN 
SECURITY COUNCIL

M. Stepanyants

Summary: The article examines the process of formation of the sanction’s 
regime against Rhodesia in 1965-1970 and the role played by the UN 
Security Council in it. The resolutions adopted by the Security Council 
during this period and the reports of its meetings are analyzed. A detailed 
examination of the resolutions and meeting records adopted by the UN 
from 1965 to 1970 makes it possible to argue that there was a policy of 
widespread restriction of trade in a range of resources against Southern 
Rhodesia. As a result of the analysis, it can be concluded that the process 
of discussing the resolutions introduced by the UN against Southern 
Rhodesia took place against a background of serious disputes among 
the members of the UN Security Council and other member states of the 
organization, although consensus was reached on the main issues.

Keywords: sanctions, resolutions, UN, Southern Rhodesia, UN Security 
Council.

Приход к власти в Южной Родезии (современное 
Зимбабве) правительства, возглавляемого Яном 
Смитом, вызывал беспокойство как у Великобрита-

нии, колонией которой она на тот момент являлась, так 
и других стран. Связанно это было с внутренней и внеш-
ней политикой, проводимой южнородезийскими вла-
стями. В частности, например, с тем, что они старались 
подавить силы, боровшиеся за приход к власти африкан-
ского большинства. В результате, после того как Ян Смит 
и его соратники в 1965 году объявили о независимости 
Южной Родезии против неё ввели санкции, в большей 
степени экономического характера, направленные на 
ослабление государства. Ограничения применялись с 
одобрения ООН. Свое согласие на введение санкцион-
ного режима ООН давало на основании «Декларации о 
предоставлении независимости колониальным странам 
и народам» 1960 года [1, с. 75]. Совет безопасности ООН 
на протяжении всего периода борьбы за независимость 
африканского населения Зимбабве проводил заседания, 
посвященные вопросу о положении в Южной Родезии. 
На них обсуждались резолюции, в которых подробно 
описывались запреты на торговлю определенными ви-
дами южнородезийских товаров и примеры нарушения 
данных правовых актов. Процесс принятия резолюций 
шел не просто поскольку не во всех вопросах страны-
участницы ООН сходились во мнениях. По определен-

ным пунктам возникали серьезные споры. Тем не менее 
санкционный режим против Южной Родезии не сни-
мался. Большинство государств считали, что при помо-
щи санкций удастся оказать влияние на политический 
курс, проводимый Яном Смитом и его соратниками. Но 
по прошествии времени становилось ясно, что санкции 
оказались не эффективны. Их обходили различными 
способами и в этом участвовали даже те страны, кото-
рые ратифицировали резолюции. Желаемого результата 
санкционный режим не приносил и поэтому проблема 
оставалась важной до конца существования режима Яна 
Смита, а сам процесс обсуждения и принятия резолюций 
до сих пор вызывает интерес у ученных. Стоить заме-
тить, что данная тема рассматривается исследователями 
в рамках темы борьбы за независимость и роли ООН в 
урегулировании кризиса в стране. В связи с этим можно 
говорить об актуальности рассмотрения периода введе-
ния санкционного режима, против Южной Родезии так 
как практика применения экономических ограничений 
используется государствами и в наши дни.

Более подробное изучение, принятых ООН с 1965 
по 1970 гг. резолюций дает возможность утверждать, 
что против Южной Родезии проводилась политика ши-
рокого ограничения торговли целым рядом ресурсов. 
Кроме этого, в них также подтверждалась привержен-
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ность членов ООН к непризнанию на политическом 
уровне властей, возглавляемых Смитом. Это обуслав-
ливалось политическими процессами, которые проис-
ходили внутри Южной Родезии. Правительство Смита 
принимало законы, способствующие удержанию власти 
белым меньшинством, что вызывало ответную реакцию 
со стороны африканского большинства и международ-
ной общественности. Так в первой, принятой в отноше-
нии родезийского государства, резолюции от 12 ноября 
1965 г. № 216 постановлялось осуждение объявления 
независимости в одностороннем порядке расистским 
меньшинством в Южной Родезии [2, с. 60]. Также в ней 
содержался призыв ко всем странам не признавать неза-
конный режим расистского меньшинства в Южной Роде-
зии и воздерживаться от оказания какой бы то ни было 
помощи ему. 

В следующей резолюции от 20 ноября 1965 г. № 217 
Совет Безопасности ООН определял, что ситуация, соз-
давшаяся в результате провозглашения независимости 
незаконными властями Южной Родезии, являлась чрез-
вычайно серьезной, что правительству Великобритании 
следовало положить этой ситуации конец и что сохране-
ние такой ситуации в дальнейшем несет угрозу между-
народному миру и безопасности [3, с. 110]. В связи с этим 
подтверждалась предыдущая резолюция, осуждалась 
узурпация власти расистским меньшинством поселен-
цев в Южной Родезии и провозглашение им независимо-
сти рассматривалось как не имеющее никакой юридиче-
ской силы. Правительство Великобритании призывали 
подавить мятеж расистского меньшинства, принять все 
другие соответствующие меры, которые представятся 
эффективными для того, чтобы ликвидировать и немед-
ленно покончить с режимом меньшинства в Южной Ро-
дезии. Великобританию призывали в связи с прекраще-
нием действия конституции Южной Родезии 1961 года 
немедленно принять меры для того, чтобы позволить 
народу Родезии определить свое собственное будущее 
в соответствии с целями резолюции 1514 Генеральной 
Ассамблеи ООН. Также призывали все страны к воздер-
жанию от любого действия, которое могло бы помочь 
незаконному режиму и поощрять его, в частности, не 
поставлять ему вооружения, снаряжения, военные мате-
риалы и сделать все возможное для того, чтобы порвать 
экономические отношения с Южной Родезией, включая 
установления эмбарго на нефть и нефтепродукты. Кроме 
этого, Совет Безопасности призывал Организацию аф-
риканского единства сделать все, что в её силах, чтобы 
оказать содействие в осуществлении данной резолюции 
в соответствии с главой VIII Устава ООН. В результате по-
становлялось сохранить вопрос о Южной Родезии на 
рассмотрении с тем, чтобы изучить, какие другие меры 
Совет Безопасности сочтет необходимым принять. 

Процесс обсуждения и принятия двух этих резо-
люций проходил с трудностями. На заседаниях Совета 
Безопасности присутствовали представители: Берега 

Слоновой Кости, Боливии, Иордании, Китая, Малайзии, 
Нидерландов, Великобритании, США, СССР, Уругвая и 
Франции. Проект первой резолюции, предложенный 
Иорданией, был одобрен при следующем результате го-
лосования: за-10 стран, воздержалась-Франция, против-
нет. Франция объяснила свое воздержание от голосо-
вания тем, что объявление в одностороннем порядке 
властями Яна Смита нужно трактовать как внутреннюю 
проблему Великобритании, не носящую международно-
го характера. Другая трактовка мятежа по мнению пред-
ставителя Франции давало бы Солсбери подтверждение 
его претензий. Во время обсуждения данной резолюции 
в проект внесли изменения в пункт 1, предложенные Ма-
лайзией, заключавшиеся в замене слов «власти» на «его 
власть», и в такой форме её, приняли. Замена понятий в 
резолюции обосновывалась сохранением законности 
английскими властями в Южной Родезии с точки зрения 
международного сообщества. Среди присутствующих 
на заседании стран наблюдалось практически полное 
единодушие в вопросе признания режима в Южной Ро-
дезии незаконным. Резолюцию № 217 утверждали в ходе 
серьезных дебатов. К примеру, СССР и Боливия осужда-
ли Великобританию за то, что в представленным ею про-
екте резолюции указывались слишком мягкие экономи-
ческие санкции в отношении родезийского государства. 
Поэтому на рассмотрении выдвинули проект, разрабо-
танный Боливией. За него проголосовали следующим 
образом: за-10 стран, воздержалась-Франция, против 
нет. Представитель Франции не пояснил причину, по ко-
торой страна воздержалась от голосования. 

В резолюции № 221 от 9 апреля 1966 г. ссылаясь на две 
предыдущие резолюции, в частности на призыв ко всем 
государствам сделать все возможное для разрыва эко-
номических отношений с Южной Родезией, включая эм-
барго на нефть и нефтепродукты, выражали серьезную 
обеспокоенность сообщениями о том, что значительное 
количество нефти могло быть доставлено в Южную Ро-
дезию в результате прибытия в Бейру танкера с нефтью 
и подхода другого танкера [4, с. 150]. Утверждалось, что 
это может привести к возобновлению подачи нефти 
через нефтепровод с согласия португальских властей. 
Советом Безопасности принималось во внимание, что 
такие поставки будут представлять собой значительную 
поддержку и поощрение незаконного режима в Южной 
Родезии, способствуя тем самым его дальнейшему суще-
ствованию. Отмечалось, что создавшаяся в результате 
этого ситуация представляет угрозу миру. Португаль-
ское правительство призывали не давать разрешения на 
подачу нефти по нефтепроводу из Бейры в Южную Роде-
зию. Его также призывали не принимать в Бейре нефть, 
предназначенную для Южной Родезии. Совет Безопас-
ности призывал все государства обеспечить изменение 
курса любых их судов, которые могут направляться в 
Бейру, в том случае, если есть достаточные основания 
предполагать, что они везут нефть, предназначаемую 
для Южной Родезии. Призывали правительство Велико-
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британии предотвратить путем применения силы, если 
это необходимо, прибытие в Бейру судов, в отношении 
которых есть достаточные основания предполагать, что 
они везут нефть, предназначаемую для Южной Родезии 
и уполномочивали Великобританию наложить арест на 
танкер известный под названием «Иоанна V», и задер-
жать его после выхода из Бейры в случае, если его груз 
нефти будет выгружен там.

В следующей резолюции № 232 от 16 декабря 1966 г. 
Совет Безопасности выражал глубокую озабоченность 
тем, что меры, предпринятые им и управляющей дер-
жавой (Великобританией) не положили конец мятежу в 
Южной Родезии. Действуя в соответствии со статьями 39 
и 41 Устава ООН отмечал, что сложившаяся обстановка 
в Южной Родезии представляет угрозу международно-
му миру и безопасности [5, с. 300]. Постановлял, что все 
государства члены ООН должны препятствовать: ввозу 
на их территорию абсента, железной руды, хрома, чугу-
на, сахара, табака, меди, мяса, мясных продуктов и шкур, 
кожи и кожаных изделий, производимых в Южной Роде-
зии и экспортированных оттуда после принятия данной 
резолюции; всякой деятельности их граждан или на их 
территориях, которая содействует или рассчитана на 
содействие экспорту перечисленных товаров из Юж-
ной Родезии, и любым операциям их граждан или на их 
территориях с этими товарами, производимыми в Юж-
ной Родезии и экспортированными оттуда после при-
нятия данной резолюции, включая, в частности, любой 
перевод средств в Южную Родезию для целей такой де-
ятельности или для таких операций. Также препятство-
вать: отправке на судах или самолетах под флагом этих 
государств каких-либо из этих товаров, проходимых в 
Южную Родезию и экспортированных оттуда после даты 
принятия резолюции; всякой деятельности их граждан 
или на их территориях, которая содействует или рас-
считана на содействие продаже или отправке в Южную 
Родезию оружия, всех видов боеприпасов, военных са-
молетов, военных транспортных средств, оборудования 
и материалов для производства и содержания оружия и 
боеприпасов в Южной Родезии. Затруднения всякой де-
ятельности их граждан или на их территориях, которая 
содействует или рассчитана на содействие снабжению 
Южной Родезии всеми другими средствами воздуш-
ного и автомобильного транспорта, оборудованием и 
материалами для производства, сборки и содержания 
воздушного и автомобильного транспорта в Южной Ро-
дезии; отправке на судах или самолетах под флагом этих 
государств или каких-либо из таких товаров, следующих 
в Южную Родезию; и всякой деятельности их граждан 
или на их территориях, которая содействует или рас-
считана на содействие производству или сборке средств 
воздушного или автомобильного транспорта в Южной 
Родезии. Затруднения участию на их территории или 
на территориях, находящихся под их управлением, на-
земных или воздушных средств транспорта, их граждан 
или судов, плавающих под их флагом, в поставке Южной 

Родезии нефти или нефтепродуктов. Совет Безопасности 
напоминал государствам-членам ООН, что невыполне-
ние ими резолюции или их отказ выполнить её образует 
нарушение статьи 25 Устава ООН. Вновь подтверждались 
неотъемлемые права народа Южной Родезии на сво-
боду и независимость в соответствии с Декларацией о 
предоставлении независимости колониальным странам 
и народам, содержащейся в резолюции 1514 Генераль-
ной Ассамблеи от 14 декабря 1960 r., и признавались 
законность его борьбы за обеспечение осуществления 
его прав, как это предусмотрено в Уставе ООН. Он при-
зывал все государства не оказывать финансовой или 
другой экономической помощи незаконному расист-
скому режиму в Южной Родезии. Все государства-члены 
ООН призывали выполнить это решение в соответствии 
со статьей 25 Устава ООН. Настоятельно предлагалось с 
учетом принципов, изложенных в статье 2 Устава ООН, 
государствам, не состоящим членами ООН, действовать 
в соответствии с положениями пункта 2 данной резо-
люции. Обращались с призывом к государства-члены 
ООН или специализированным учреждениям доложить 
Генеральному секретарю о мерах, принятых каждым 
из них в соответствии с положениями пункта 2 данной 
резолюции. Генеральному секретарю предлагалось до-
кладывать Совету о ходе выполнения резолюции, при-
чем первый доклад должен был предъявлен не позднее 
1 марта 1967 г. Постановлялось сохранить этот пункт на 
повестке дня для принятия дальнейших мер, которые 
могут потребоваться в свете развития событий. 

Обе резолюции также, как и предыдущие принима-
лись в ходе оживленных дискуссий. На заседаниях Со-
вета Безопасности присутствовали представители сле-
дующих государств: Аргентины, Болгарии, Иордании, 
Китая, Мали, Нидерландов, Новой Зеландии, Нигерии, 
СССР, Великобритании, США, Уганды, Уругвая, Франции 
и Японии. Проект резолюции № 221 вносила Велико-
британия. Она была принята в результате следующего 
голосования: за-10 стран, воздержалось - 5 стран (Болга-
рия, Франция, Мали, СССР, Уругвай), против-нет. Её долго 
обсуждали, уделяя особое внимание нарушению эконо-
мических ограничений. Кроме этого, в ходе голосования 
отклонили поправки, предложенные Мали, Нигерией 
и Угандой, в которых предлагались еще более жесткие 
меры контроля за всем водным торговым транспортом, 
плавающим близко к берегам Родезии и отправляющим-
ся из неё. Вторая резолюция, направленная на ужесточе-
ние политического и экономического давления на Юж-
ную Родезию, также утверждалась в процессе серьезных 
дебатов. Её проект снова разработала Великобритания 
и вместе с одобренными поправками резолюцию № 232 
приняли. Голосование прошло следующим образом: за-
10 государств, воздержались-4 государства (Болгария, 
Мали, СССР, Франция), против-нет. Разногласия воз-
никали в вопросе включения тех или иных поправок в 
окончательный вариант данной резолюции. Поскольку 
предложенные африканскими странами поправки не 



44 Серия: Гуманитарные науки №10-3 октябрь 2024 г.

ИСТОРИЯ

приняли СССР и Франция, а вместе с ними Болгария и 
Мали воздержались от голосования. 

В резолюции № 277 от 18 марта 1970 г. вновь под-
тверждались предыдущие резолюции [6, с. 90]. Совет 
Безопасности отмечал с серьезным беспокойством, что: 
принятые до сих пор меры не положили конец мятежу 
в Южной Родезии; некоторые государства, вопреки ре-
золюциям 232 (1966) и 253 (1968) Совета Безопасности 
и своим обязательствам по статье 25 Устава ООН не 
прекращали торговлю с незаконным режимом Южной 
Родезии; правительства Южно-Африканской Республи-
ки и Португалии продолжали оказывать помощь неза-
конному режиму Южной Родезии, ослабляя тем самым 
воздействие мер, решения о которых были приняты 
Советом Безопасности; положение в Южной Родезии 
продолжало ухудшаться в результате принятия неза-
конным режимом новых мер, включая преднамеренное 
принятие статуса Республики, направленных на угне-
тение африканского народа в нарушение резолюции 
1514 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года. 
Совет осуждал незаконное провозглашение республи-
канского статуса территории незаконным режимом в 
Южной Родезии; постановлял, что государства - члены 
Организации должны воздерживаться от признания 
этого незаконного режима и от оказания ему какой бы 
то ни было помощи; призывал государства-члены при-
нять на национальном уровне соответствующие меры 
для обеспечения того, чтобы ни один акт должностных 
лиц и учреждений незаконного режима в Южной Роде-
зии не получал какого-либо признания, официального 
или иного, включая признание судебного характера, со 
стороны компетентных органов этих государств. Вновь 
подтверждал главную ответственность правительства 
Великобритании за то, чтобы дать народу Зимбабве воз-
можность осуществить свое право на самоопределение 
и независимость, в соответствии с Уставом Организа-
ции Объединенных Наций и согласно резолюции 1514 
Генеральной Ассамблеи и настоятельно призывает это 
правительство полностью выполнить свои обязанности. 
Осуждал все меры политических репрессий, включая 
аресты, задержания, суды и казни, которые нарушают 
основные свободы и права народа Южной Родезии [7, 
с. 230]. Совет осуждал политику правительств Южной 
Африки и Португалии, которые продолжают поддержи-
вать политические, экономические, военные и другие 
отношения с незаконным режимом в Южной Родезии в 
нарушение соответствующих резолюций ООН. Он требо-
вал немедленного вывода южноафриканской полиции и 
вооруженного персонала с территории Южной Родезии. 
Также призывал государства - члены ООН принимать 
более строгие меры для того, чтобы не допустить како-
го-либо обхода их гражданами, организациями, компа-
ниями и другими национальными учреждениями реше-
ний, принятых Советом Безопасности в резолюциях 232 
(1966) и 253 (1968), все положения которых полностью 
оставались в силе. Постановлял, что, в соответствии со 

статьей 41 Устава и для достижения цели прекращения 
этого мятежа, государства - члены ООН должны: немед-
ленно порвать все дипломатические, консульские, тор-
говые, военные и другие отношения, которые они могут 
иметь с незаконным режимом в Южной Родезии, и пре-
кратить всякое представительство, которое у них может 
существовать в этой территории; немедленно прекра-
тить всякое существующее транспортное сообщение в 
Южную Родезию и из нее. Совет безопасности предлагал 
правительству Великобритании как управляющей дер-
жаве аннулировать или прекратить все существующие 
соглашения, на основании которых возможно было со-
хранение иностранного консульского, торгового или 
иного представительства в Южной Родезии или в отно-
шениях с ней. Он предлагал государствам - членам Ор-
ганизации принять все возможные дальнейшие меры в 
соответствии со статьей 41 Устава для урегулирования 
положения в Южной Родезии, не исключая никаких мер, 
предусмотренных в этой статье [8, с. 45]. Также призывал 
государства-члены принять надлежащие меры для при-
остановления любого членства или ассоциированного 
членства, которое незаконный режим Южной Родезии 
имеет в специализированных учреждениях ООН. Насто-
ятельно предлагал государствам-членам любых между-
народных или региональных организаций приостано-
вить членство незаконного режима Южной Родезии в 
соответствующих организациях и отказывать в любой 
просьбе этого режима о приеме в члены этих органи-
заций. Настоятельно предлагал всем странам-членам 
увеличить моральную и материальную помощь народу 
Южной Родезии в его законной борьбе за достижение 
свободы и независимости. Он предлагал специализи-
рованным учреждениям и другим заинтересованным 
международным организациям в консультации с Орга-
низацией африканского единства оказывать помощь 
и поддержку беженцам из Южной Родезии и тем, кто 
страдает от угнетения со стороны незаконного режима 
Южной Родезии. Предлагал государствам-членам ООН, 
специализированным учреждениям и другим междуна-
родным организациям в системе ООН приложить сроч-
ные усилия по увеличению их помощи Замбии в каче-
стве первоочередной задачи с целью помочь ей решить 
те особые экономические проблемы, возникающие в ре-
зультате осуществления решений Совета Безопасности 
по этому вопросу, с которыми она может столкнуться. 
Призывал государства - члены Организации и, в частно-
сти, те, которые по Уставу несут главную ответственность 
за поддержание международного мира и безопасности, 
эффективно оказывать помощь в осуществлении мер, к 
которым призывает данная резолюция. Настоятельно 
предлагал с учетом принципа, изложенного в статье 2 
Устава, государствам, не являющимся членами Органи-
зации Объединенных Наций, действовать в соответствии 
с положениями настоящей резолюции. Совет призывал 
государства-члены сообщить Генеральному секретарю к 
1 июня 1970 года о мерах, принятых в осуществление на-
стоящей резолюции. Он предлагал Генеральному секре-
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тарю сообщать Совету Безопасности о ходе выполнения 
данной резолюции, причем первый доклад должен быть 
представлен не позднее 1 июля 1970 года. Совет Безо-
пасности постановил, что на Комитет Совета Безопасно-
сти, учрежденный во исполнение резолюции 253 (1968), 
должны быть возложены, в соответствии с правилом 28 
временных правил процедуры Совета, следующие за-
дачи: рассматривать такие сообщения о выполнении 
настоящей резолюции, которые будут представлены• 
Генеральным секретарем; добиваться получения от го-
сударств-членов такой дальнейшей информации отно-
сительно эффективного осуществления положений, из-
ложенных в настоящей резолюции, которую он может 
счесть необходимой для должного выполнения своей 
обязанности информировать Совет Безопасности; из-
учать пути и средства, с помощью которых государства-
члены могли бы более эффективно осуществлять реше-
ния Совета Безопасности в отношении санкций против 
незаконного режима Южной Родезии, и делать рекомен-
дации Совету [9, с. 78]. Он предлагал Великобритании, 
как управляющей державе продолжать оказывать Коми-
тету максимальную помощь и предоставлять Комитету 
любую информацию, которую оно может получить, с тем 
чтобы сделать полностью эффективными меры, предус-
мотренные в данной резолюции, а также в резолюциях 
232 (1966) и 253 (1968). Призывал государства-члены, а 
также специализированные учреждения предоставлять 
такую информацию, которая может потребоваться Ко-
митету во исполнение данной резолюции. Постановлял 
с сохранить данный пункт в своей повестке дня для при-
нятия дальнейших мер, которые могут потребоваться в 
свете развития событий.

Резолюция № 277, как и рассмотренные ранее при-
нималась в результате прений между государствами [10, 
с. 120]. В голосовании участвовали следующие страны: 
Бурунди, Замбия, Испания, Китай, Колумбия, Непал, Ни-

карагуа, Польша, Сирия, Великобритания, США, СССР, 
Сьерра-Леоне, Финляндия и Франция. Проект резолю-
ции разрабатывала Финляндия. Голосование заверши-
лось следующим образом: за-14 стран, воздержались-
Испания, против-нет. Во время обсуждения поднимался 
вопрос только о технических корректировках проекта, 
в отношении вводимых мер, участники заседания про-
явили единодушие.

Анализируя процесс обсуждения резолюций, введен-
ных ООН против Южной Родезии можно сделать вывод, 
что он проходил на фоне серьезных споров среди чле-
нов Совета Безопасности ООН и других стран-участниц 
данной организации, хотя в основных вопросах все же 
достигался консенсус. Противоречия возникали в ре-
зультате нарушений самими государствами экономи-
ческих ограничений, применяемых для ослабления ре-
жима Яна Смита. На практике получалось, что сначала 
страна во время принятия резолюции голосовала за её 
утверждение, но затем обходными способами не следо-
вала ей. Это приводило к тому, что с Южной Родезией 
продолжалась торговля запрещенными товарами. Яр-
ким примером может послужить нарушение Португа-
лией эмбарго на торговлю нефтью с Южной Родезией. 
В результате многие санкции переходили из резолюции 
в резолюции и к данным пунктам еще добавлялись оза-
боченности Совета Безопасности ООН невыполнением 
экономических ограничений против южнородезийско-
го государства. В дальнейшем составлялись доклады, в 
которых подробно рассматривались все случаи обхода 
санкционного режима и давались рекомендации по ис-
правлению ситуации, но существенного результата та-
кие меры не приносили. Положение изменилось только 
после того, когда к власти в теперь уже Зимбабве приш-
ли силы, боровшиеся за права местного большинства, 
чему и старались способствовать в ООН.
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Аннотация: В статье представлен опыт организации образовательного кон-
сорциума в муниципальной системе образования г. Челябинска. В рамках 
работы консорциума разработана программа для ЭВМ, которая позволяет 
установить статус образовательной организации, реализующей непрерыв-
ное экологическое образование: «Экологический лидер», «Экоцентр», «Об-
разовательная организация, не имеющая статуса». Для поддержки образо-
вательных организаций г. Челябинска по созданию системы непрерывного 
экологического образования разработан информационно-методический ре-
сурс «Экологический конструктор». Организован экологический класс про-
ведения учебного процесса на территории памятника природы Каштакского 
бора, погружая обучающихся в природную среду. Результатом взаимодей-
ствия образовательных организаций, как членов консорциума, является 
обобщение и диссеминация эффективных практик по экологическому обра-
зованию в муниципальной системе образования.

Ключевые слова: образовательный консорциум, непрерывное экологическое 
образование, обучающиеся, дошкольное образование, общее образование, 
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EDUCATIONAL CONSORTIUM 
AS A PEDAGOGICAL CONDITION FOR 
CONTINUOUS ECOLOGICAL EDUCATION
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Summary: The article presents the experience of organizing an educational 
consortium in the municipal education system of Chelyabinsk. Within 
the framework of the consortium, a computer program was developed 
that allows establishing the status of an educational organization 
implementing continuous environmental education: "Environmental 
leader", "Ecocenter", "Educational organization without status". To 
support educational organizations of Chelyabinsk in creating a system of 
continuous environmental education, an information and methodological 
resource "Ecological designer" was developed. An environmental class 
for conducting the educational process on the territory of the Kashtak 
pine forest natural monument was organized, immersing students in 
the natural environment. The result of the interaction of educational 
organizations, as members of the consortium, is the generalization and 
dissemination of effective practices in environmental education in the 
municipal education system.
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На современном этапе развития общества одним 
из приоритетных направлений стало решение 
проблем, связанных с глобальными изменениями 

окружающей среды. Антропогенное воздействие на при-
роду, носящее потребительское, природоразрушитель-
ное воздействие, постепенно стало приводить к необ-
ратимым последствиям, которые были обозначены еще в 
1972 году на I международной экологической конферен-
ции ООН по проблемам окружающей среды, а именно: 
нерациональное использование природных ресурсов 
Земли, ограничение выбросов тепла и предотвращение 
загрязнения морей и т.д. [1]. В последующие годы количе-
ство проблем только увеличивалось, и спустя более чем 
пятьдесят лет международное сообщество констатирует, 
что иррациональная деятельность человека привела к 
таким деструктивным явлениям как: глобальное потепле-
ние и изменение климата, разрушение озонового слоя, 

выпадение кислотных дождей, уменьшение площади 
лесов, опустынивание и деградация почвы, загрязнение 
окружающей среды, в том числе пластиком, перенаселе-
ние, истощение природных ресурсов. 

Не умаляя значимости попыток международного со-
общества найти пути предотвращения глобальных изме-
нений в окружающей среде, которые не раз были заде-
кларированы в международных документах, мы можем 
констатировать, что эффективных механизмов так и не 
было найдено [2]. По нашему мнению, это связано с тем, 
что международное сообщество рассматривало и про-
должает рассматривать решение проблем в глобальном 
контексте, а не личной ответственности каждого челове-
ка, что дало почву для появления различного рода экоак-
тивистов, в группы которых, часто вовлекаются люди, не 
обладающие необходимыми специальными знаниями.
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Абстрагируясь от состояния проблемы взаимоотно-
шения человека и природы на международном уровне 
отметим, что в Российской Федерации с 2019 года реа-
лизуется национальный проект «Экология», который на-
правлен на сокращение количества отходов и свалок, 
увеличение площади лесов, водоемов, биоресурсов и 
др. Одним из приоритетов реализации проекта являет-
ся экологическое воспитание, цели и задачи которого 
определены такими документами как: федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» (2002), «Эко-
логическая доктрина Российской Федерации» (2002), 
«Основы государственной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федерации на период до 
2030 года» (2012)и др. Ключевая роль в вышеназванных 
документах отводится системе образования, начиная 
с дошкольного возраста и дальше на протяжении всей 
жизни непрерывно [2].

О важности формирования основ экологического 
мировосприятия, миропредставления у детей дошколь-
ного возраста, говорится в работах В.А. Зебзеевой [3], 
С.Н. Николаевой [4], Н.А. Рыжовой [5], З.И. Тюмасевой [6], 
A. Barrable [7], G. Carrus et al. [8], S. Pirchio et al. [9] и др. 
Подтверждение этому мы находим и в нормативных до-
кументах по дошкольному образованию. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования при реализации образовательной об-
ласти «Познавательное развитие» определены целевые 
ориентиры в области экологического образования де-
тей дошкольного возраста [10]: 

 — формирование целостной картины мира, пред-
ставлений об объектах окружающего мира, их 
свойствах и отношениях;

 — формирование основ экологической культуры, 
знаний об особенностях и многообразии приро-
ды Родного края и различных континентов, о вза-
имосвязях внутри природных сообществ и роли 
человека в природе, правилах поведения в при-
родной среде, воспитание гуманного отношения 
к природе.

Можно сделать вывод, что экологическое образо-
вание в дошкольном возрасте является обязательным. 
Диссонанс в непрерывности экологического образова-
ния возникает при переходе обучающихся на уровень 
школьного образования. Связано это с тем, что развитие 
экологического знания происходит бессистемно, так как 
оно представлено лишь отдельными темами в основной 
и средней школе при изучении предметов «Биология», 
«Химия» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Однако, что касается преемственности экологиче-
ского образования в дошкольной образовательной 
организации и начальной школе согласно Федерально-
му государственному образовательному стандарту на-
чального общего образования, вопросы экологии рас-

сматриваются только в рамках предмета «Окружающий 
мир». Содержание этого предмета проигрывает ранее 
изучаемым естествознанию и природоведению, кото-
рые имели четко выраженную экологическую направ-
ленность. Поэтому получение экологических знаний в 
лучшем случае происходит во внеурочной деятельности 
или в качестве факультатива.

Самостоятельный предмет «Экология» отсутствует во 
всех трех школьных образовательных стандартах. Попыт-
ки ввести экологию в качестве обязательного предмета в 
середине 1990-х годов остались без внимания, несмотря 
на то, что были изданы учебники, например, «Экология» 
9 класс Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника, А.П. Сидорина; 
«Экология» 10 (11) класс Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника; 
«Основы экологии» 10 (11) класс Н.М. Черновой, В.М. Га-
лушина, В.М. Константинова и др.

Таким образом, возникает проблема в формирова-
нии экологически грамотной личности ребенка. Отсут-
ствие преемственности между дошкольным и школьным 
экологическим образованием приводит к постепенному 
угасанию познавательного интереса обучающихся в из-
учении законов и явлений природы, противопоставле-
нию себя природе и формированию потребительского 
отношения к ней. Изучение предметов естественно-на-
учного цикла в основной и средней школе при отведен-
ном малом количестве часов для большинства детей уже 
не является актуальным, если в дальнейшем они не пла-
нируют связать себя с одной из профессий медико-био-
логического направления. 

Альтернативной в решении проблемы непрерывно-
го экологического образования могут выступать про-
фильные учреждения дополнительного образования 
или учреждения, где реализуются общеобразователь-
ные общеразвивающие программы естественно-науч-
ной направленности. В дополнительном образовании 
отсутствуют стандарты, что позволяет обеспечить ва-
риативность образовательных программ. Их широкий 
спектр может удовлетворить практически любые об-
разовательные потребности обучающихся. Кроме того, 
материально-техническая база профильных учрежде-
ний дополнительного образования более оснащенная и 
функциональная.

С целью совершенствования образовательного про-
цесса по обеспечению непрерывного экологического 
образования в муниципальной системе образования 
г. Челябинска в 2023 году начала функционировать 
инновационная площадка по теме «Проектирование 
муниципальной модели реализации непрерывного 
экологического образования с использованием ин-
формационно-методического ресурса «Экологический 
конструктор»». Проект, в котором координатором всту-
пает муниципальное бюджетное учреждение дополни-
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тельного образования «Центр детский экологический  
г. Челябинска». 

В рамках реализации проекта был создан образова-
тельный консорциум из одиннадцати образовательных 
организаций г. Челябинска. Придерживаясь точки зре-
ния А.В. Овчинниковой, Т.Н. Тополевой [11], С.М. Лесина, 
Д.А. Махотина [12], А.Ф. Мазника [13], А.Б. Фельдмана [14] 
и др. мы рассматриваем образовательный консорциум 
как педагогическое условие непрерывного экологиче-
ского образования обучающихся в образовательном 
пространстве г. Челябинска.

При выборе образовательных организаций мы де-
лали упор на выявление лучших педагогических и 
управленческих практик в области организации эколо-
гического образования обучающихся. Таким образом, в 
образовательный консорциум вошли три дошкольных 
образовательных учреждения: МБДОУ «Детский сад № 
11 г. Челябинска», МАДОУ «Детский сад № 17 г. Челя-
бинска», МАДОУ «Детский сад № 52 г. Челябинска», пять 
общеобразовательных школ: МБОУ «СОШ № 54 г. Челя-
бинска», МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска», МАОУ «Лицей 
№ 77 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска», 
МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»; два учреждения до-
полнительного образования: МБУДО «Центр детский 
экологический г. Челябинска», МАУ ДПО «Центр раз-
вития образования г. Челябинска»; одно учреждение 
отдыха и оздоровления: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» 
г. Челябинска. Согласованная совместная деятельность 
данных учреждений направлена на достижение ключе-
вой цели существования консорциума – формирование 
эколого-ориентированной личности обучающегося, на-
деленной определенными экологическими компетенци-
ями, демонстрирующей экологически безопасное пове-
дение, что является условием устойчивого развития.

В рамках функционирования образовательного кон-
сорциума была разработана программа для ЭВМ «Вери-
фикация институциональных моделей экологического 
образования в муниципальной образовательной систе-
ме», позволяющая установить статус образовательной 
организации, реализующей непрерывное экологиче-
ское образование: «Экологический лидер», «Экоцентр», 
«Образовательная организация, не имеющая статуса». 
В основе программы лежат три объекта оценивания: 
«Содержание экологического образования», «Образо-
вательная экологоориентированная среда», «Образо-
вательная деятельность». Организация, получившая 
статус «Экологический лидер» отвечает тем критериям, 
которые обеспечивают условия для формирования эко-
лого-ориентированной личности обучающегося. Отме-
тим, что при разработке программы мы опирались на 
нормативно-правовую базу в области экологии, эколо-
гического образования, организации образовательного 
процесса, которая на сегодня существует в Российской 

Федерации, Челябинской области и г. Челябинске. 

Последующий анализ материально-технического и 
методического обеспечения образовательных органи-
заций – членов консорциума позволил выявить эффек-
тивные механизмы реализации непрерывного экологи-
ческого образования обучающихся. 

Так, например, анализируя экологоориентирован-
ную среду образовательных организаций, можно отме-
тить следующее:

 — в МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» заложена эко-
логическая тропа, полноценно интегрированная 
в образовательный процесс школы, а не только 
уроков биологии;

 — в МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска» функционирует 
приусадебное хозяйство, которое позволяет ор-
ганизовать наблюдение за культурами, проводить 
экспериментальную работу и др.;

 — в МАДОУ «Детский сад № 52 г. Челябинска» и МБУ-
ДО «Центр детский экологический г. Челябинска» 
созданы и функционируют живые уголки, видовое 
разнообразие которых позволяет познакомить 
обучающихся с представителями классов «Рыбы», 
«Земноводные», «Птицы» и «Млекопитающие»; 

 — в детских садах МБДОУ «Детский сад № 11 г. Челя-
бинска», МАДОУ «Детский сад № 17 г. Челябинска», 
МАДОУ «Детский сад № 52 г. Челябинска» установ-
лены метеорологические площадки;

 — в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска», МБОУ «СОШ 
№ 121 г. Челябинска» и МБУДО «Центр детский 
экологический г. Челябинска» оснащены лабора-
тории естественно-научного профиля;

 — во всех образовательных организациях созданы 
зимние сады или коллекции комнатных растений. 

Рассматривая образовательную деятельность участ-
ников консорциума, можно отметить, что во всех ор-
ганизациях реализуются программы дополнительного 
образования естественно-научной направленности. В 
школах проводятся курсы внеурочной деятельности по 
экологии, а в МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска» – програм-
мы предметов «Математика» и «Литература» в содержа-
нии рассматривают экологического вопросы. Образова-
тельная деятельность МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» 
частично осуществляется на базе естественно-техноло-
гического факультета Южно-Уральского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета. В рам-
ках непрерывного экологического образования МАДОУ 
«Детский сад № 17 г. Челябинска» реализует сетевую про-
грамму «Юные натуралисты» совместно с близ располо-
женными школами. МАДОУ «Детский сад № 52 г. Челябин-
ска» работает по авторской программе «Экоша», которая 
рассчитана на раннюю профориентацию обучающихся.

Опыт организации непрерывного экологического 
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образования педагогическими коллективами детских 
садов и школ обобщен и представлен в виде методиче-
ских разработок и рекомендаций.

Вместе с тем, анализ разработанных и апробиро-
ванных практик позволил определить круг проблем в 
области организации непрерывного экологического 
образования.

Например, накопленный у образовательных орга-
низаций опыт работы и методические материалы до 
сих пор не представлены педагогическому сообществу 
г. Челябинска, поэтому и не имеют широкого распро-
странения. В этой связи, участниками образовательного 
консорциума был разработан веб-сайт «Экологический 
конструктор», который представляет собой информа-
ционно-методический ресурс для поддержки образо-
вательных организаций г. Челябинска по непрерывному 
экологическому образованию. 

Вторым проблемным моментом оказалось отсутствие 
возможности организации полноценных практикумов в 
естественных условиях. Территория детского сада или 
школ не воссоздает природное сообщество, она обе-
днена в видовом составе растительных и животных объ-
ектов и не может обеспечить изучение различных типов 
отношений между организмами. 

Решению этой проблемы способствовало создание 
экологического класса на территории МАУ ДОЛ «Сол-
нечная поляна» г. Челябинска. Экологический класс –  
это образовательное пространство под открытым не-
бом на территории детского оздоровительного лагеря, 
который расположен в пределах памятника природы 
«Каштакский бор». Работу в экологическом классе воз-
можно проводить круглогодично, что позволяет изучить 
природные объекты и явления не просто в естественных 
условиях обитания, но и в пространственном, и времен-
ном ракурсе. 

Отсутствие программ повышения квалификации по 
актуальным вопросам экологии и экологического обра-
зования неуклонно ведет к снижению качества образо-

вательного процесса. Данный факт стал определяющим 
при разработке цикла методических мероприятий и 
программы повышения квалификации педагогов, кото-
рые совместно реализуют Центр детский экологический 
г. Челябинска и Центр развития образования г. Челябин-
ска. Так, для педагогов организаций участников консор-
циума была проведена серия мероприятий «Окно в при-
роду». Она включала экскурсии на рекультивированную 
свалку, экологическую тропу Челябинского городского 
бора, в особо охраняемые природные территории Челя-
бинской области и др. Некоторые экскурсии организу-
ются и проводятся на экологически чистых видах город-
ского транспорта: трамвае и электробусе. Методическая 
значимость экскурсий заключается в формировании 
представлений у педагогов о возможных экологических 
объектах для совместного посещения с обучающимися 
и их использовании в образовательном процессе. По-
лучение обратной связи от участников консорциума о 
проведенных мероприятиях позволяет определить их 
актуальность и значимость для дальнейшего планиро-
вания работы с образовательными организациями на 
муниципальном уровне.

Выстроенная система отношений между членами об-
разовательного консорциума позволяет создать единое 
образовательное пространство, которое обеспечит воз-
можность реализации непрерывного экологического 
образования не только обучающихся, но и педагогов 
других образовательных организаций через диссемина-
цию результативных практик участников консорциума, 
а обобщенным результатом работы образовательных 
организаций входящих в образовательный консорциум 
должна стать модель организации непрерывного эко-
логического образования на уровне муниципальной си-
стемы образования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогиче-
ский университет им. М.Е. Евсевьева» в рамках иссле-
дования «Организация сетевого взаимодействия обра-
зовательных учреждений в реализации непрерывного 
экологического образования обучающихся», проект № 
МК-44-2024 от 31.05.2024 г.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, проведенно-
го с целью выявления изучить готовность студентов профиля «Логопедия» 
к работе с пациентами, перенесшими инсульт. В ходе исследования были 
проанализированы состояния профессионального становления, уровень 
готовности студентов к работе в системе здравоохранения. На основе этого 
исследования обосновывается необходимость изучения подготовки учите-
лей-логопедов в условиях высшего профессионального образования для 
профессиональной деятельности и рассматриваются некоторые содержа-
тельные аспекты подготовки студентов к профессиональной деятельности 
в области здравоохранения, позволяющих студентам после окончания вуза 
работать в медицинском учреждении.

Ключевые слова: подготовка учителей-логопедов, компетентностный под-
ход, пациенты с инсультами и черепно-мозговыми травмами, приобретении 
компетенций и навыков работы логопедов в образовании, здравоохранении 
и соц. службах, мультидисциплинарная реабилитационная команда.

STUDYING THE READINESS OF STUDENTS 
OF THE "SPEECH THERAPY" PROFILE 
TO WORK WITH STROKE PATIENTS

S. Volosova

Summary: The article presents the results of a study conducted to identify 
and study the readiness of students of the "Speech Therapy" profile to 
work with stroke patients. The study analyzed the state of professional 
development, the level of readiness of students to work in the healthcare 
system. Based on this study, the necessity of studying the training of 
speech therapists in higher professional education for professional 
activity is justified and some substantive aspects of preparing students for 
professional activities in the field of healthcare are considered, allowing 
students to work in a medical institution after graduation.

Keywords: training of speech therapists, competence approach, patients 
with strokes and traumatic brain injuries, acquisition of competencies 
and skills of speech therapists in education, healthcare and social 
services, multidisciplinary rehabilitation team.

Подготовка современного специалиста в системе 
высшего педагогического образования определя-
ется процессами, происходящими в социальной и 

культурной среде, растущими требованиями к качеству 
профессиональной подготовки и уровнем разработан-
ности эффективных технологий подготовки высококва-
лифицированных специалистов.

Совершенствование подготовки логопедов в совре-
менной высшей педагогической школе необходимо в 
связи с возникшими противоречиями: между постоян-
но растущим числом пациентов, имеющих в анамнезе 
инсульт, и недостаточной готовностью студентов по 
профилю логопедия к осуществлению практической 
деятельностью в области восстановительного обуче-
ния, растущими требованиями к профессиональному 
мастерству логопедов и недостаточным уровнем их про-
фессиональной подготовки в вузе для работы в области 
здравоохранения. Между ростом объективной социаль-
ной значимости профессии логопеда и фактической не-
дооценкой его труда со стороны общества. Также под-
готовка логопедов в современном педагогическом вузе 
наталкивается на то, что уровень развития научного 
логопедического знания и уровень его отражения в со-
держании логопедического образования, сложившееся 
практика подготовки логопедов и цели современного 
логопедического образования не соответствует совре-

менным требованиям. Кроме того, есть потребность у 
студентов получать логопедическое образование на 
персонифицированном уровне и есть нормативность 
учебного процесса, не позволяющая это сделать.

Тем не менее анализ литературных данных по вопро-
сам подготовки студентов логопедического профиля к 
работе с пациентами, перенесшими инсульт, черепно-
мозговые травмы выявил, что практически отсутствуют 
методические разработки по подготовке студентов ло-
гопедического профиля к работе со взрослыми пациен-
тами с инсультом. 

Анализ последних исследований и публикаций

Проведя анализ психолого-педагогической лите-
ратуры, мы увидели, что на протяжении всего периода 
становления высшего педагогического образования эти 
проблемы исследовались многоаспектно: изучались 
пути и средства совершенствования учебного процесса 
в педагогическом вузе: Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, 
В.Н. Вергасов, Н.Д. Никандров, В.Н. Гурченко и др., были 
освещены проблемы, касающиеся социализации лич-
ности и гуманизации педагогического образования: 
Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, И.В. Бестужев-Лада, 
В.С. Мухина, Т.И Шамова и д. р., и формирование у сту-
дентов готовности к осуществлению различных видов 
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деятельности: О.А. Абдуллина, И.А Зязюн, М.М. Левина, 
А.И Мищенко, В.А. Ситаров, Л.Ф. Спирин и др. [1].

Как отмечает С.Н. Шаховская [13], система професси-
онального педагогического образования переходит от 
ориентировки на усвоение суммы знаний и умений, тре-
буемых для овладения специальностью, к ориентации 
на формирование профессиональных компетенций. Она 
рассматривает при этом умение совместно действовать 
в различных профессионально и личностно значимых 
ситуациях, используя имеющиеся знания и порождая 
новые, Говоря другими словами, речь идет о компетент-
ностном подходе, который как раз и реализует деятель-
ный характер образования, переходящий на практиче-
ский результат.

Проблема подготовки учителей-логопедов связана с 
формированием готовности к предстоящей професси-
ональной деятельности или динамического образова-
ния личности, позволяющего определенному субъекту 
успешно осуществлять педагогическую деятельность.

Вопросам логопедического образования в условиях 
высшей школы также посвящено немало работ, осве-
щающих проблемы формирование профессионально-
педагогической компетентности будущего учителя-ло-
гопеда – Е.Е. Маринич [4], коммуникативной культуры 
будущих учителей-логопедов – С.А. Игнатьева [3], орга-
низационно-педагогических условий профессионально-
го развития учителей-логопедов в системе дополнитель-
ного профессионального образования – Л.В. Басаргина 
[2], формирования профессиональной готовности буду-
щих логопедов в условиях практико-ориентированного 
обучения, развития профессионально-педагогическо-
го мышления будущих учителей-логопедов в процессе 
изучения дисциплин предметной подготовки в вузе – 
О.А. Хрипкова [11].

Готовность будущего учителя-логопеда к педагоги-
ческой деятельности является и результатом его под-
готовки в процессе обучения в вузе, и условием его 
успешной предстоящей деятельности. В работах Б.Д. 
Зодбаевой, Е.А. Колодовской, С.Н. Шаховской [8] от-
мечается то, что она складывается из теоретической и 
практической готовности. Первая формируется и отта-
чивается в период обучения в вузе, когда студент по-
нимает и осознает цели специального образования, 
социальную ценность профессии учителя-логопеда не 
только для общества, но и для конкретной личности 
как субъекта коррекционно-развивающего процесса, 
ответственность перед обществом за результат коррек-
ционно-педагогической деятельности, необходимость 
развития в себе профессионально значимых личност-
ных качеств, освоение специальных психологических 
знаний, способствующих самореализации педагога, 
учителя-логопеда как личности.

Практическая готовность взаимосвязана с теорети-
ческой готовностью, как показывают исследования и на-
блюдения, она претерпевает качественные изменения 
по мере приобретения студентами опыта взаимодей-
ствия с пациентами, имеющих в анамнезе инсульт и че-
репно-мозговые травмы. Наиболее существенные изме-
нения происходят на 2–4 курсах, когда студент, впервые 
столкнувшись с пациентами с инсультами и черепно-
мозговыми травмами, осознает необходимость освое-
ния способов и приемов эффективного осуществления 
коррекционно-педагогической деятельности, необходи-
мость перенести теоретические знания в практическую 
деятельность. К моменту окончания процесса обучения 
в вузе у большинства студентов формируются професси-
ональные ценности и отношения к себе, к пациентам, к 
коллегам, к профессиональной деятельности. 

Тем не менее, теоретический анализ литературы и 
опыт работы педвузов убеждают, что современное ло-
гопедическое образование и подготовка логопедов тре-
буют обоснование путей обновления логопедического 
образования, определение факторов эффективной ло-
гопедической подготовки специалистов, создание ди-
дактических моделей основных и специализированных 
курсов, выявление специфики с точки зрения их техно-
логии, разработки теоретических и практических под-
ходов в специальности, приобретении компетенций и 
навыков работы логопедов в образовании, здравоохра-
нении и соц. службах. 

В основу модернизации системы профессиональ-
ного образования положен компетентностный подход, 
целевой установкой которого является формирование 
у будущего специалиста компетенций, как интегратив-
ных показателей усвоения профессиональных навыков: 
А.А. Вербицкий, Т.М. Сорокина, И.М. Яковлева, профес-
сионально значимые компетенции логопедов на сегод-
няшний исследованы рядом авторов: С.А. Игнатьева, 
Е.В. Колтакова, Н.Г. Петелина, Р.М. Султанова. В професси-
ограмме логопеда диагностическая компетенция опре-
делена как необходимая для профессиональной компе-
тентности по профилю «логопедия». Диагностическая 
компетенция в логопедии — это триединство правильно 
увиденного речевого диагноза, прогноза динамики на-
рушения и проекта коррекционного пути [6]. 

В то же время, есть некоторые проблемы в диагности-
ческой компетенции в логопедии, оказавшие влияние на 
выбор нашего исследования. В исследованиях Е.В. Кол-
таковой выявлен дефицит сформированности профес-
сиональных компетенций в виде пробелов в практиче-
ских умениях и в диагностической компетенции [6].

Изучение структуры профессиональной компетентно-
сти логопедов показало, что существует дисбаланс между 
теоретической и практической подготовкой логопедов.
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Уровень сформированности диагностических уме-
ний, соответствующих профессиональному пониманию 
сути логопедического обследования того или иного ре-
чевого нарушения, проявляется при прохождении сту-
денческой производственной практики или в момент 
начала самостоятельной профессиональной деятельно-
сти логопеда. Во время практических занятий студенты 
знакомятся с диагностической процедурой, но по своей 
сути это не исследовательская деятельность, а констата-
ционная: студентам предъявляются примеры уже рас-
познанных речевых нарушений, причем в процессе ло-
гопедического воздействия часть информативных для 
речевого диагноза симптомов может быть частично или 
полностью скорректирована. Кроме того, на практиче-
ских занятиях не всегда можно познакомиться с редкими 
случаями речевой и неречевой симптоматики, студен-
ты на практике ограничены в самостоятельности и нет 
возможности синтезировать сведения от разных специ-
алистов об изучаемом объекте. Как правило, студенты и 
молодые специалисты признаются, что в практической 
деятельности они недостаточно умеют применить зна-
ния по предмету и диагностическому исследованию ре-
чевой патологии, «увидеть диагноз», дифференцировать 
сходные симптомы. Но при этом уровень теоретической 
компетенции данного контингента в большинстве слу-
чаев соответствует достаточно высоким показателям [9].

В последние годы произошли значительные измене-
ния в области оказания логопедической помощи имен-
но взрослому населению, в следствии разных причин: 
согласно мировой статистике, в настоящее время отме-
чается стремительная тенденция к увеличению числа 
больных с инсультом, а также его «омоложение». По дан-
ным Национального регистра инсульта, в нашей стране, 
30 % больных составляют лица трудоспособного возрас-
та, преимущественно мужчины (соотношение мужчин и 
женщин 3:1) [14].

Сегодня инсульт не только является одной из основ-
ных причин смерти, но и делает инвалидами многих 
людей. Помимо инсультов, растет количество черепно-
мозговых травм, опухолей головного мозга, проявляют-
ся негативные последствия нейрохирургических вмеша-
тельств (примерно 60 % больных от общего числа) [12].

Актуальность исследования обусловлена проблемой 
отсутствия готовности студентов-логопедов к работе с 
пациентами с различными формами афазии и высокой 
потребностью в этих специалистах в системе здравоох-
ранения. Это требует расширения и увеличения коли-
чества часов по профильным дисциплинам, пересмотра 
самих программ по дисциплинам «Афазия» и введение 
такой дисциплины «Логопедическая работа в систе-
ме здравоохранения». Министерство просвещения РФ 
совместно с ФГБОУ ВО МПГУ в 2024 году разработали 
«Методические рекомендации по подготовке дефекто-

логических кадров», где представлен проект «Модели 
подготовки педагогов -дефектологов», обеспечивающих 
единство содержания структуры образовательных про-
грамм по профилям дефектологического образования 
«Ядро Специального (дефектологического) образова-
ния» [5].

Рекомендации могут использоваться при проектиро-
вании образовательных программ, при обновлении со-
держания основных профессиональных образователь-
ных программ высшего и дополнительного образования 
в области подготовки дефектологических кадров. Мето-
дические рекомендации разработаны на формирование 
готовности выпускника к решению многообразных за-
дач обучения, воспитания, развития, коррекции, сопро-
вождения и реабилитации [5].

В «Методических рекомендациях» прописано об-
разовательным организациям самостоятельно разра-
батывать 27 %образовательной программы с учетом 
специфики регионального компонента и потребностей 
образовательной организации. Такое соотношение 
представляется оптимальным для реализации единого 
подхода и сохранения академических свобод вузов. В 
рекомендациях предусмотрены модули содержатель-
ной направленности и модуль клинической подготовки 
особенно важен для подготовки будущих логопедов [5].

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, проектируется образовательной органи-
зацией может включать дисциплины, отвечающие за-
просам профессиональной сферы труда с учетом реги-
ональной специфики. Включен Модуль «Содержание и 
организация логопедической работы», где теперь дис-
циплина «Афазия» выделена отдельной дисциплиной 
и заканчивается экзаменом. Дисциплина «Логопедиче-
ская работа в системе здравоохранения» включена как 
обязательная, и соответственно в обеих дисциплинах 
увеличены зачетные единицы [5].

Поэтому, необходимо написание программ по этим 
дисциплинам на определенных этапах обучения студен-
тов в вузе. 

По стране в медицинских учреждениях открывают-
ся реабилитационные центры, где реабилитацию таких 
пациентов осуществляет мультидисциплинарная реаби-
литационная команда, в которую входит медицинский 
логопед. Соответственно все это требует тщательную, 
направленную подготовку студентов профиля «Логопе-
дия» к работе в мультидисциплинарной команде. 

Методы и организация исследования

Для выявления готовности студентов к работе в си-
стеме здравоохранения нами были проведены исследо-
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вания в течении 2023–2024 гг. на базе дефектологиче-
ского факультета ФГБОУ ЯО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. В 
исследовании приняли участие 34 студента логопедиче-
ского профиля 4 курса очной формы обучения и 39 сту-
дентов 4–5  курсов заочной формы обучения. 

Нами разработана анкета-опросник для студентов по 
профилю «Логопедия» по выявлению у них готовности к 

работе в системе здравоохранения.

Результаты и их обсуждение

Статистическая обработка данных показала, что 60% 
студентов планируют работу после окончания Вуза в 
системе образования, 12% в социальной защите и 5% в 
здравоохранении. (табл.1).

Таблица 1. 
Планируют работу после окончания Вуза

Таблица 2. 
По каким критериям Вы выбирали специальное (дефектологическое) образование.
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Критерии, по которым выбирали направление спе-
циальное (дефектологическое) образование указывали, 
что 49% студентов считает профессию логопед актуаль-
ной, 29 % студентов сослались на личные интересы и 22 
% студентов указали на любовь к детям. (табл.2).

На вопрос о достаточности знаний, умений и навы-
ков, чтобы работать в здравоохранении, были ответы о 

том, что недостаточно 46 % студентов, достаточно 16% и 
1% более, чем достаточно. (табл.3).

Вопрос какую дисциплину необходимо добавить, 
чтобы хватило знаний для работы в здравоохранении 
47% студентов предложили расширить курс по афазии, 
29% – расширить курс по невропатологии, 26% – рас-
ширить курс по лор-болезням, 24% – по психопатологии, 

Таблица 3. 
Как Вы считаете, достаточно ли знаний, умений и навыков после окончания Вуза работать в здравоохранении.

Таблица 4. 
Какие дисциплины добавить, чтобы хватило знаний работать в здравоохранении.
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12% – по основам стоматологических знаний и 2% – по 
реабилитации взрослых пациентов. (табл.4).

Соответственно отвечая на вопрос, студенты указы-
вали, что требуется увеличение количества часов, как 
лекций, так и практических занятий, в изучении дисци-
плины «Афазия» входящей в раздел «Логопедия» 59% 
студентов ответили положительно. 

На вопрос о проведении практических занятий по 
блоку дисциплины «Афазия», входящей в раздел «Лого-
педия», на базе медицинского учреждения 59% студен-
тов ответили положительно. Далее был задан вопрос о 
прохождении производственной практики в медицин-
ском учреждении по блоку дисциплины «Афазия», вхо-
дящей в раздел «Логопедия», 57% студентов ответили о 
желании проходить практику таким образом. (табл.5).

Опрос о том, считают ли студенты необходимым вве-
дение дисциплины «Логопедическая работа в системе 
здравоохранения» 55% студентов отметили о необходи-
мости введения этой дисциплины в обучение. (табл.6).

Далее мы спросили студентов с какой категорией па-
циентов Вы хотите работать – 43% ответили, что с детьми 
с ТНР и 21% со взрослыми пациентами. Далее мы более 
детально уточнили вопрос: с какими нарушениями у 
взрослых Вы готовы работать – 24% студентов ответили, 
что с пациентами с афазией,16% – с нарушением голоса 

и 13% – с заиканием. (табл.7).

Также были и личные просьбы студентов, где они вы-
сказали желание в обязательную программу бакалаври-
ата добавить большее часов по циклу «Логопедическая 
работа со взрослыми», либо сделать альтернативный 
курс, где по окончанию 2 курса, разделить студентов -  
логопедов на тех, кто планирует работать в системе 
образования и тех, кто планирует работать в системе 
здравоохранения. Им было бы интересно продолжить 
изучать курс медицинских наук и после 1 курса, на про-
тяжении всех лет обучения в вузе.

Помимо этого, студенты отмечают, что им не хватило 
часов по теории и практике при изучении темы «Афа-
зия», поэтому, к сожалению, в бакалавриате не хватает 
подготовки для работы в системе здравоохранения, а 
хотелось бы по окончанию Вуза иметь более широкий 
спектр выбора места работы. Так же некоторые студенты 
уточняют, что большую эффективность можно получить 
в подготовке студентов профиля «Логопедия», если раз-
делить студентов по профилю логопедия на группы для 
сферы образования и сферы здравоохранения, то есть 
на педагогическую и медицинскую логопедию.Также 
они высказывают пожелания, проводить больше прак-
тических занятий, добавить систему наставничества 
во время прохождения производственной практики и 
практических занятий в больницах с действующими вра-
чами, и логопедами чтобы студенту-логопеду научить-

Таблица 5. 
Требуется внести изменения в учебный график по количеству часов лекций, практических и производственных практик.
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ся работать в мультидисциплинарной команде специ-
алистов, многие пишут пожелания о включении курса 
«Работа логопеда в медицинских организациях», чтобы 
приобрести опыт работы с разновозрастной категорией 
пациентов.

Выводы

На основании вышеизложенного можно сделать вы-

вод: о необходимости выделения дисциплины «Афазия» 
в отдельный цикл, и включении дисциплины «Логопе-
дическая работа в системе здравоохранения», соответ-
ственно необходимо увеличение теоретических и прак-
тических часов этих дисциплин, разработка программ 
по этим дисциплинам и производственных практик на 
базе медицинских учреждений, создание и разработка 
обновленного методического материала направленно-
го на формирование у студентов основных представле-

Таблица 6. 
Считаете ли Вы необходимостью введения дисциплины. «Логопедическая работа в системе здравоохранения».

Таблица 7. 
С какой категорией пациентов и нарушениями у взрослых готовы работать.
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ний о разных формах данного речевого нарушения, о 
его этиологии и клинических проявлениях; на усвоение 
методов дифференциальной диагностики, приемов вы-
явления степени выраженности речевых и неречевых 
нарушений при различных формах афазии, на изучение 
принципов и методов восстановительного обучения па-
циентов с афазией в системе здравоохранения, позволя-
ющих студентам после окончания вуза работать в меди-
цинском учреждении.

На сегодняшний день Министерство здравоохране-
ния Ярославской области, ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ – МЦ «Здо-
ровое долголетие» г. Ярославля является клинической 
базой для подготовки логопедов здравоохранения, где в 
настоящее время заключен договор с ФГБОУ ВО ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского о совместном сотрудничестве в подго-
товке кадров в области реабилитации и работе в мульти-

дисциплинарной реабилитационной команды, прохож-
дения практики студентов бакалавриата и магистратуры 
по профилю «Логопедия».

Возникает потребность разработки новых техноло-
гий педагогических измерений в области логопедии, за-
трагивающих теоретические и практические проблемы. 
Мы планируем практическую подготовку будущих лого-
педов на базе ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долго-
летие» г. Ярославля в такой форме организации образо-
вательной и практической деятельности при освоении 
образовательной программы в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью и направ-
ленных на формирование, закрепление, развитие прак-
тических навыков и компетенции по профилю соответ-
ствующей образовательной программы.
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Аннотация: Одаренный подросток, как доказано современными исследова-
телями, имеет ряд закономерностей развития психики, которые проявляют-
ся в личностных особенностях. Педагог, не владеющий в достаточной степе-
ни знаниями об отличительных особенностях и их проявлениями в процессе 
обучения у одаренного подростка, не всегда может достоверно интерпрети-
ровать его поведение, в частности, в процессах социализации. Как следствие, 
нарушается «субъект» - «субъектное» взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, что негативно влияет как на эффективность 
обучения, так и на успешность социальных контактов. Вышесказанное под-
тверждается результатами произведённого нами аналитического обзора 
теоретических оснований и практических исследований данной проблемы 
с целью выявления роли и значения маркеров личностных особенностей 
одаренного подростка в процессе педагогической деятельности. Именно 
успешная социализация позволяет одаренному подростку в полной мере 
реализовать свои способности и таланты, а просветительская работа по по-
веденческим маркерам одаренных подростков поможет осуществлять пе-
дагогам взаимодействие с одаренными обучающимися с учетом личностных 
особенностей с целью их дальнейшей успешной социализации.

Ключевые слова: педагогическая компетентность, личностные особенности 
одаренного подростка; поведенческие маркеры одаренности; закономер-
ности развития одаренности.

THE ROLE AND IMPORTANCE 
OF MARKERS OF PERSONAL 
CHARACTERISTICS IN THE FORMATION 
OF PEDAGOGICAL COMPETENCE 
IN WORKING WITH GIFTED ADOLESCENTS

N. Zaruba
E. Novikova

Summary: Gifted high school students, as proven by modern researchers, 
have several patterns of mental development that manifest themselves in 
personal characteristics. Teachers who do not have sufficient knowledge of 
the distinctive features and their manifestations in gifted students cannot 
always correctly interpret their behavior in the process of socialization. As 
a result, the "subject" – "subjective" interaction between participants in 
the educational process is disrupted, which negatively affects both the 
effectiveness of learning and the success of social contacts. 
The above is confirmed by the results of our analytical review of the 
theoretical foundations and practical studies of this problem to identify 
the role and significance of markers of personality characteristics of 
gifted adolescents in the process of their socialization. It is successful 
socialization that will allow the gifted to fully realize their abilities 
and talents. And educational work on the behavioral markers of 
gifted adolescents will help teachers establish interaction with gifted 
children, considering personal characteristics to further their successful 
socialization.

Keywords: pedagogical competence, personal characteristics of a gifted 
teenager; behavioral markers of giftedness; patterns of giftedness 
development.
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Введение

На уровне государственной политики в сфере об-
разования за последние несколько десятилетий 
нарастает потребность в специалистах, способных, 

благодаря своему неординарному мышлению, решать 
задачи нового уровня сложности. Именно они являются 
национальным достоянием, поддерживающим высокий 
уровень конкурентоспособности страны и определяю-
щим ее потенциал в социально-экономических, культур-
ных, духовно-нравственных направлениях. Существу-
ющие федеральные и региональные программы, такие 
как «Одаренные дети», «Успех каждого ребенка», «Наша 
новая школа» и «Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов» в основном 

нацелены на выявление интеллектуальной одаренности 
ребенка и оказание ему адресной поддержки, разра-
ботки индивидуального маршрута. При этом одаренный 
ребенок с явным или потенциальным проявлением сво-
их способностей к нестандартному решению проблем, 
получая образование в общеобразовательных учреж-
дениях, зачастую сталкивается с проблемой неприятия 
его самораскрытия и индивидуальности сверстниками, 
придерживающимися традиционного обучения и правил 
для сохранения своей самоценности. Взаимное непони-
мание индивидуально-личностных особенностей, обуча-
ющихся со стандартными и нестандартными способно-
стями приводит к необходимости развития социальных 
навыков у одаренных для безопасного и гармоничного 
раскрытия своего потенциала в разно уровневой груп-
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пе сверстников [6, 7, 8]. Следовательно, на первое место 
выходит задача выявления подростков, чьи способности 
и незаурядное мышление остались нереализованными; 
она встает перед педагогом в первую очередь, чтобы 
осуществить социализацию подростка с одаренностью.

Обращение к зарубежному опыту по данной теме по-
казывает, что потенциал и феномен одаренных учащих-
ся изучался учеными [11, 15, 17], Известно, что с 1970-х 
годов американские федеральные законы и финансиро-
вание образования («Национальный комитет одаренно-
сти» («National Office of Gifted»), «двойной план продви-
жения» (dual progress plan), система «SMILE» (Secondary 
Mathematics Individualised Learning Experiment), «негра-
дуированная школа» (ungraded school), модель Talent 
Search) были больше ориентированы на реализацию их 
интеллектуального потенциала для общественно-по-
лезных инноваций и их дальнейшего поступления на 
высшую ступень образования. Законы и политика лиша-
ли возможности и времени решать другие актуальные 
проблемы одаренных детей. Уже тогда Джозеф Рензулли 
утверждал, что одаренные учащиеся становятся соци-
альным капиталом, когда воспитываются и обучаются 
в условиях социальной справедливости и готовности 
общества к реформам, что связано и с проблемами со-
циального взаимодействия.

Анализ информации о необходимости развивать со-
циальные навыки одаренных учащихся для содействия 
их социализации показывает, что многие учителя не 
знают, как это делать [2, 11, 14, 15, 16, 17]. Нет достаточ-
ной профессиональной подготовки к этой задаче, так 
как одаренные учащиеся не являются универсальной 
группой, к которой можно применять одни и те же пе-
дагогические подходы. А самое главное, педагогам труд-
но удерживать баланс между принципиально разными 
педагогическими подходами к одаренным и норма ти-
пичным обучающимся, находящимся в едином образо-
вательном пространстве, то есть в классе общеобразо-
вательной школы [13].

Названные проблемы успешно решаются при усло-
вии, что педагоги в достаточной степени владеют компе-
тенциями об индивидуально-личностных особенностях 
одаренных подростков. Именно это позволит педагогу 
на этапах наблюдения предположить наличие высокого 
уровня способностей явных или потенциальных без спе-
циальной диагностики. А выстроенные причинно-след-
ственные связи между способностями и личностными, 
социальными проявлениями позволят психологически 
и педагогически грамотно организовать взаимодей-
ствие с одарёнными обучающимися.

Материалы и методы исследования

Результаты многолетнего изучения как отечественны-

ми, так и зарубежными учеными и практиками позволяют 
ориентироваться сегодня как в плане выявления личност-
ных, социальных и когнитивных особенностей одаренных 
подростков, так и в выборе методов исследования.

Данное исследование ориентировано на обеспече-
ние формирования готовности педагогов к развитию 
социальных навыков одаренных подростков. Прежде 
всего, необходимо владеть компетенциями, позволя-
ющими педагогам успешно распознавать одаренность 
подростка, а это требует знания признаков одаренности. 
Так, исследователи, в частности, С.А. Хазова выделяет 
следующие признаки одаренности: «сверхчувствитель-
ность» восприятия и умение мгновенно уяснить главную 
суть содержания информации; качественное своеобра-
зие и высокий уровень развития мышления; хорошо раз-
витая память, богатая красочная речь, умение точными 
словами описать сложное явление, ощущение радости 
от услышанных чужих удачных формулировок; высо-
кая работоспособность (энергетический уровень) и как 
следствие высокая утомляемость после длительных на-
грузок; склонность к рефлексии; хорошая обучаемость 
и перфекционизм (высокая требовательность к себе и 
результатам своей деятельности) [10].

Вышеназванные особенности определяются само-
организацией внутреннего мира одаренного подростка. 
Например, Т.А. Климонтова выявила, что в сравнении с 
ординарными сверстниками одаренные подростки вы-
страивают более адекватную и сложную картину мира, 
открыты к познанию, обладают узким набором, но эф-
фективных стратегий преодоления жизненных трудно-
стей. Именно это позволяет им сформировать высокий 
уровень притязания, хотя и делает их уязвимыми в слу-
чае объективной невозможности достижения результа-
та, так как к другим способам вспомогательного харак-
тера обращаются реже (соц. поддержка, игнорирование 
и другие). Высокий уровень познавательной активности 
и готовность решать сложные задачи нарушает их эмо-
циональное равновесие и может привести к психоло-
гическому гетестазу, ощущению субъективного небла-
гополучия. Также они склонны воспринимать других в 
положительном ключе, замечая и концентрируясь на 
достоинствах, уважают чужое мнение и личные границы, 
тогда как их сверстники настроены к окружающим более 
агрессивно [3].

Лета Холлингуорт, анализируя поведение одарен-
ных детей, выделила несколько очевидных показателей: 
1) неприязнь к школе; учебная программа не отвечает 
способностям и интересам одаренного, что приводит 
к нарушению школьного порядка и конфликтам; 2) раз-
ные интересы со сверстниками, одаренным эмпанируют 
экзистенциальные размышления о жизни и ее смысле, 
нравственные проблемы и сложные интеллектуальные 
игры, тогда как у ординарных подростков преобладают 
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простые игры и активный отдых; вследствие этого ода-
ренный ребенок оказывается в изоляции, уходит в себя 
из-за невозможности с равным себе разделить свои чув-
ства и интересы; 3) нонконформизм у одаренных уча-
щихся проявляется из-за привычки думать и действовать 
по-своему, они отвергают стандартные правила если их 
не понимают или им их «назидают», свои интересы ста-
вят в приоритет групповым; 4) из-за несоответствия в ин-
теллектуальном развитием со сверстниками вынуждены 
общаться со старшими детьми; из-за этого им порой 
трудно становиться лидерами; 5) постоянное стремле-
ние к совершенству порождает ощущение неудовлет-
воренности собой; 6) захватывают внимание педагогов 
на уроке, чтобы реализовать свою познавательную ак-
тивность, это вызывает трения в отношениях с другими 
детьми; нередко одаренные подростки нетерпимо отно-
сятся к детям, стоящим ниже их в интеллектуальном раз-
витии, могут сделать замечание или мимикой выразить 
свое презрение. Именно эти показатели Российские учи-
теля могут характеризовать не как одаренных, а как не-
успевающих или плохо успевающих учащихся, трудных, 
не поддающихся воспитанию подростков [17].

Многолетнее наблюдение и изучение особенностей 
одаренного подростка позволяет составить психологи-
ческий портрет. Например, опрос педагогов, успешно 
работающих с ними, позволил Лорри Тибодо Колдуэлл 
из штата Лузиана в своем феноменологическом иссле-
довании обобщить психологический портрет одарен-
ного подростка. Итак, одаренные подростки: не умеют 
работать с другими сверстниками, которые ниже их по 
интеллекту, так как не понимают их психологии мыш-
ления, да и не видят в этом необходимости, «блестяще» 
работают самостоятельно; срываются и испытывают 
сильные страдания (вплоть до самоповреждения) в 
результате неудач, и как следствие нуждаются в систе-
матической поддержке педагогов; проверяют границы 
педагогов, чтобы выполнять учебный минимум и не во-
влекаться в неинтересную им деятельность, «включают-
ся» в активную работу только после того, как сами нашли 
в ней смысл; борцы за справедливость; умеют красно-
речиво излагать не только свои мысли, но и обобщать 
и подводить итоги в классе; строги к себе, стремятся 
соперничать, мериться силами для получения призна-
ния, так как не чувствуют себя принятыми и понятыми в 
классе; одноклассники считают их высокомерными, но 
это не так, они не симпатизируют друг другу из-за раз-
ных ценностей. Педагогические проблемы в работе с 
одаренными: продолжительная подготовка и перепла-
нирование к уроку; необходимость удерживать баланс 
между жаждущими открытого диалога одаренными и 
работающими по образцу ординарными учащимися; 
педагогический страх о несостоятельности перед слож-
ными вопросами одаренных; недостаток сил и времени 
на субъектные, уважительные, наполненные искренним 
интересом отношения [13].

Некоторые особенности картины мира при одарен-
ности описала Л.В. Шавинина, основываясь на результа-
тах изучения В.И. Вернадского. К ним были отнесены из 
инструментального аспекта: индивидуальный стиль де-
ятельности, проявляющийся в стремлении «все делать 
по-своему», так как развита высокая саморегуляции по-
ведения, специфика в обучение заключается либо в лег-
кости усвоения материала, либо в замедление и уходу с 
себя, которое позволяет познать глубину и причинно-
следственные связи изучаемого материала. Из мотива-
ционного аспекта можно отменить явную избиратель-
ность интересов, умение выделять для себя главное и 
игнорировать второстепенное. Предпочитают пара-
доксальную, противоречивую требующую осмысления 
информацию, отвергают банальные, простые, алгорит-
мизированные решения, стремление к совершенствова-
нию процесса и результатов деятельности [20].

Вышесказанное позволяет объяснить затруднения в 
адаптации к ученическому коллективу. Так, по мнению 
Л.И. Ларионовой, в целом непонимание в коммуника-
циях с окружающими лежит в основе следующей зако-
номерности. Ведь именно, неадаптивная сверх актив-
ность одаренных подростков вызывает неприязнь и 
отчуждение у сверстников. Если разбирать сложивше-
еся положение дел с позиции не одаренных учащихся, 
то одаренные нарушают и угрожают их привычным и 
обыденным учебным и коммуникативным процессам 
своими попытками все пере структурировать, изменить, 
подчинить собственному видению. В ответ получают ка-
тегоричное агрессивное сопротивление сплотившегося 
от возмущения коллектива или его части. Взгляд с пози-
ции одаренных представителей: интеллектуальная ак-
тивность захватывает их время и сознание, не оставляя 
возможности наравне со сверстниками развивать еще 
социальные навыки. Из-за «бурного» интеллектуально-
го развития они минуют стадию детского конформизма 
и принадлежности, сразу претендуя на завоевание при-
знания и уважения за свои достижения.

Результаты исследований подтверждают, в частно-
сти, по мнению В.Д. Ушакова, что концентрация на про-
блеме и реализация своих возможностей происходит 
не только из-за одаренности, но и по причине особен-
ностей воспитания родителями, которые ставят и тре-
буют от ребенка высоких достижений, а возможно, это 
единственный способ получения их любви и одобрения. 
Например, ученый отмечает, связь между самооценкой 
и академической успеваемостью. Низкая успеваемость 
и порицания за индивидуализм повышает уязвимость 
Я-концепции, снижает самооценку одаренному под-
ростку. И это тоже становится барьером в коммуника-
циях со сверстниками, так как позитивное общение воз-
можно при принятии себя и других. К тому же сложности 
в общении усиливает чрезмерно болезненная реакция 
одаренного подростка на несправедливую и неадекват-
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ную критику окружающих. А они, в свою очередь, не по-
нимают болезненной реакции, потому что для них есте-
ственно на «уколы» отвечать «уколами», не ища логики и 
справедливости в содержании сказанных слов [9].

К особенностям психических свойств одаренных под-
ростков не случайно относят свойственный одаренным 
феномен «страха перед творчеством» - страха перед сво-
ими способностями и перед возможностями их роста. Как 
считает А. Маслоу, скорее всего, не само творчество вы-
зывает страх, а его последствия. Такие как непонимание 
окружающих твоей уникальности, зависть из-за высокой 
конкурентоспособности, возможность стать лидером и 
повести за собой часть окружения, сверхчувствитель-
ность к мнению окружающих о своем продукте творения. 
Ряд исследователей единогласно доказывают, что дети с 
интеллектуальной творческой направленностью обла-
дают рядом поведенческих характеристик, которые вы-
зывают отнюдь не положительные эмоции у учителей и 
окружающих людях. Это отсутствие внимания к условно-
стям и авторитетам, большая независимость в суждениях, 
тонкое чувство юмора, отсутствие внимания к порядку 
и «должной» организации работы, по мнению А. Маслоу, 
чаще всего проявление яркого темперамента [5].

Исследование особенностей развития одаренных под-
ростков, традиционно проводится с выявлением уров-
ня интеллекта. Л. Холлингуорт назвала 125–155 баллов 
«социально-оптимальным интеллектом» и убедительно 
доказывает, что дети с таким уровнем IQ уравновешены, 
уверены в себе и хорошо принимаются обществом. При 
IQ выше 160 разница между высоко одаренными детьми 
и их сверстниками настолько велика, что это приводит к 
особым проблемам в развитии, обусловленным социаль-
ной изоляцией. Хотя, для справедливости необходимо 
добавить, что принятие коллективом будет зависеть и 
от среднеарифметического значения уровня интеллек-
та. Если разрыв будет небольшим, сложится взаимодей-
ствие, а если есть значительная разница, даже градацией 
«социально-оптимальный интеллект», то произойдет про-
тивостояние. Среди особенностей личности одаренного, 
которые могут стать причинами конфликтов с коллекти-
вом, автор выделяет (указав только те, что ранее еще не 
перечислены) неумение слушать собеседника, переби-
вание, стремление командовать, брать на себя роль ор-
ганизатора совместных дел, тенденция демонстрировать 
собственные знания, стремление монополизировать вни-
манием взрослых, нетерпимость по отношению к менее 
успешным детям, проявляющаяся не вербально [17]. 

Среди проблем одаренных, изучаемых менее глубоко, 
необходимо выделить и взаимосвязь с гендерными раз-
личиями. Так, Л. Холлингуорт описала проблему реализа-
ции нестандартных способностей женщин. Исследования 
70-х годов раскрыли роль социально-психологических 
факторов в отсутствии реализации интеллектуального 

потенциала одаренных женщин. Результаты ряда других 
исследований показали, что одаренные девочки имеют 
следующие характерные черты: многие отрицают свою 
одаренность, высокие способности, собственные успехи 
объясняют внешними условиями и удачей; они меняют 
свои первоначальные высокие профессиональные ори-
ентации, на профессии со снижением социального ста-
туса. На наш взгляд, отсутствие признания своих заслуг 
одаренными девочками связано с развитой эмпатией по 
сравнению с юношами. Девочки замечают, что попытки 
разделить радость своих успехов с окружением вызы-
вают ответное неприятие. Это может проявляться как в 
мимике, в словах, так и в открытой агрессии. Приобретая 
этот опыт, одаренные девочки научаются молчать о сво-
их успехах, а в «вынужденных» разговорах списывают за-
слуги на случайные факторы, чтобы не выделять себя от 
сверстников и не подвергаться зависти.

Высокоодаренные дети сами осознают свою непо-
хожесть, как показал, в частности, в своих лонгитюдных 
исследованиях Л. Термен. В школьном возрасте без до-
полнительной помощи не всегда могут разобраться в за-
кономерностях и причинно-следственных связях своего 
дарования, поэтому снижается самопринятие, и желание 
маскировать свои особенности и, как следствие, способ-
ности [21]. Не случайно о чрезмерной ранимости ода-
ренных достаточно часто упоминается в статьях и в ис-
следованиях, например, у В.С. Юркевича. Повседневная 
фрустрация может перерасти в трагедию, ведущую за со-
бой психические расстройства. Количество самоубийств 
среди одаренных на 20% больше, чем в армии. У многих 
обнаруживаются тяжелые нервные расстройства, ком-
плекс не признанности, неполноценности [7]. Достаточ-
но часто названная проблема связана с нарушением вза-
имоотношений, одаренных с родителями. Например, Т.В. 
Якимова выявила, что интеллектуально одаренные под-
ростки с признаками невротического и диссинхронного 
развития проявляют свою познавательную активность в 
аддиктивном ключе. При этом стиль взаимодействия у 
таких подростков (как правило, юношей по статистике) 
с родителями является симбиотическим, гиперопекаю-
щим, лишающим возможности приобретать какие-либо 
навыки, кроме интеллектуальных [12].

Таким образом, маркеры личностных особенностей, 
проявляющиеся в поведение, является ценной инфор-
мацией для формирования педагогической компетен-
ции в социализации одаренных подростков.

Результаты исследования

Обобщая и структурируя вышеизложенные особен-
ности одаренного подростка нами выделены критерии 
одаренности: когнитивной, коммуникативной, эмоцио-
нально-волевой сфер, самооценки, стратегий преодоле-
ния трудных жизненных ситуаций (Табл. 1).
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Выводы

Безусловно, структурированный собирательный 
портрет одаренного подростка является условным, от-
части противоречивым, так как взятые за основы ис-
следования по разным критериям выделяли группы 
одаренных, часть из которых даже не измеряли уровень 
общего интеллекта, а, например, считали их одаренны-
ми, потому что они обучались по специализированной 
программе для детей с высокими способностями. К тому 
же методики по измерению социальных и личностных 
особенностей у разных авторов исследований были 
разнонаправлены, у одних — это решение социальных 
задач, у других, это опросы о способах решения соци-
альных задач, что тоже накладывает свои оттенки на ре-
зультат и выводы исследований.

Необходимо отметить, что понятие одаренность мно-
гогранно, не всегда учитывается степень ее проявления 
и сочетание этой одаренности с другими способностями 
в старшекласснике, что тоже накладывает свои особен-
ности в проявлении личностных особенностей. В связи 
с этим, для уточнения и расширения представлений за-
планировано собственное исследование и сравнитель-
ный анализ о когнитивных, личностных и социальных 

особенностей академически успешных (подростки - от-
личники), интеллектуально одаренных (наличие высо-
кий способности без высоких результатов в обучении) и 
нормотипичных старшеклассников.

При этом закономерный вывод о наличии коммуни-
кативных особенностей и трудностях одаренных, являю-
щихся следствием познавательной активности и создаю-
щих непонимание со сверстниками.

Мы считаем, что для педагогической деятельности с 
одаренными подростками обучающимися, обладающими 
такими особенностями социального развития, необходи-
ма особая образовательная среда, включающая в себя:

• «бережное» сопровождение педагогом межлич-
ностного взаимодействия между субъектами 
учебно-воспитательного процесса; 

• «субъект» - «субъектное» взаимодействие между 
педагогом и одаренным подростком для форми-
рования атмосферы доверия, стимулирующей 
раскрытие потенциала;

• высокая педагогическая осведомленность о за-
кономерностях протекания одаренности, соци-
ального развития для компетентного разрешения 
конфликтных ситуаций между сверстниками.

Таблица 1. 
Маркеры личностных особенностей одаренного подростка.

Критерии Личностные особенности

когнитивная сфера

удивительно точное восприятие реальности; обучаются либо быстро и легко, но поэтапно, от раздела к разде-
лу, либо замедленно, но с холистическим виденьем, то есть усваивают предмет целиком с выстроенной струк-
турой и меж предметными связями; богатая красочная речь, умеют обобщать других, радуются меткости слов 
даже чужих; познавательный интерес и открытость к новому; индивидуальный стиль деятельности, все делают 
по-своему, как следствие в группе проявляют нонконформизм; избирательность интересов; обладают сложным 
структурированным внутренним миром; имеют тонкое философское чувство юмора

эмоционально-волевая сфера
склонность к психологическому гетеростазу, сильно страдают из-за неудач, суицидальные склонности при дли-
тельном субъективном или объективном неблагополучие; высокая работоспособность и саморегуляция, не нуж-
даются в организации и контроле их деятельности, как следствие высокая утомляемость

Самооценка
перфекционизм и недовольство собой из-за высоких идеалов; сверхчувствительность к несправедливой критике; 
тенденция скрывать способности особенно у одаренных девочек из-за желания избежать завить и отвержение 
сверстников

стратегии преодоления
узкий набор эффективных стратегий преодоления, настроены на преодоление, на решение, не склонны прибегать 
к другим более адаптивным стратегия в случае неудач (социальная поддержка, игнорирование, активный отдых)

Сфера общения

с педагогами
монополистический захват внимания педагогов для реализации своего познавательного интереса, потребность 
в «душевной связи» и поддержке; проверяют границы педагогов для выполнения минимума в не интересном 
предмете

со сверстниками

воспринимают других в более положительном ключе (проецируют свои положительные качества на других; раз-
ные интересы со сверстниками из-за чего ординарным неординарные кажутся надменными); не умеют работать 
с ординарными сверстниками из-за непонимания их психологии, считают это неинтересным занятием; соперни-
чают из-за отсутствия чувства принадлежности со сверстникам; в восприятии ординарных сверстников считают-
ся одинокими и неадаптированными из-за своей сверх активности; глубина в межличностных отношениях, как 
следствие узкий круг общения

с родителями
поиск любви и признания через свои достижения; высокая сплоченность с родителями при гармоничном типе 
развития и гиперопеке, симбиоз при дисгармонии
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Аннотация: В данной статье представлены основные методы преподава-
ния английского языка, актуальные в настоящее время. В статье отмечено 
постоянное совершенствование методологии преподавания английского 
языка. Выделены базовые составляющие, которые должны быть соблюдены 
при преподавании английского языка. Представлены основные методы пре-
подавания английского языка на сегодняшний день, к которым относятся: 
прямой, метод грамматики и перевода, методы аудиовизуального и аудио-
лингвального характера, метод коммуникации. В статье рассмотрены новые 
технологии, которые помогают в преподавании английского языка на уроках 
в школах и вузах. Статья включает недостатки данного метода, а также воз-
можные пути их исправления. Сделаны соответствующие выводы по статье.

Ключевые слова: английский язык, современные методы, преподавание, об-
учение, новые технологии.

MODERN METHODS 
OF TEACHING ENGLISH

K. Karimova

Summary: This article presents the main methods of teaching English 
that are currently relevant. The article notes the constant improvement 
of the methodology of teaching English. The basic components that 
must be observed when teaching English are highlighted. The main 
methods of teaching English today are presented, which include direct 
method, grammar and translation method, audiovisual and audiolingual 
methods, communication method. The article discusses new technologies 
that help in teaching English in the classroom at schools and universities. 
The article includes the disadvantages of this method, as well as possible 
ways to correct them. Appropriate conclusions have been made regarding 
the article.

Keywords: English language, modern methods, teaching, learning, new 
technologies.

Введение

Язык является способом передачи информации и 
выступает помощником в общении между людьми. 
Знания иностранного языка помогают гармонич-

ному развитию личности и расширению ее кругозора. На 
сегодняшний день английский язык является междуна-
родным. Его универсальность открывает новые возмож-
ности для развития личностей в обществе. Английский 
язык выступает инструментом для обмена культурного 
и образовательного характера. Изучение английско-
го языка стало обязательном как на местном уровне, 
так и на мировом уровне. Для того, чтобы правильно и 
грамотно пользоваться знаниями по английском языку, 
важно, чтобы его преподавание было качественным, 
как в учебных заведениях (школы, университеты), так и 
при обучении в индивидуальном порядке. Современ-
ное время требует современных подходов к обучению 
иностранному языку, в частности английскому. Совре-
менные методы обучению английском языку требуют от 
обучающихся большей ответственности и самостоятель-
ности, несмотря на упрощение доступа к обучающим 
материалам. Но самостоятельное обучение требует от 
преподавателей большей концентрации на определе-
ние правильного направления в обучении английско-
му языку. Преподаватель должен правильно выстроить 
урок с логической точки зрения, чтобы обучающиеся 
стали самостоятельно проявлять интерес к английско-

му языку. Именно на преподавателе лежит главная от-
ветственность - мотивировать обучающихся к освое-
нию языка. Мотивация может отсутствовать по причине 
трудностей восприятия материала, а также по причине 
психологических особенностей каждого обучающегося. 
Как показывает практика, применение на уроках новых 
методик и технологий повышает интерес обучающихся к 
изучению английского языка и повышает их мотивацию.

Обзор литературы

Методика обучения английскому языку имеет раз-
личные толкования от разных авторов: Гез Н.И. и Ляхо-
вицкий М.В. считают, что «методика преподавания ан-
глийского языка — это особая наука со своими целями 
и средствами обучения на базе материала английского 
языка», о чем пишет в своих работах Громова О.А. [1, с. 45].

Бим И.Л. в свою очередь отмечает базу принципов 
и подходов к изучению английского языка и их роль в 
учебно-воспитательном процессе [2, с. 52].

Авторы Шейлз Д. и Палмер Г. [4, 5] описывают в своих 
работах такие языковые компоненты, на которых осно-
вано обучение языку, как: материал языкового характе-
ра, компонент психологического характера и компонент 
методологии. Также, они отмечают необходимость пра-
вильного оперирования данным материалом, в резуль-
тате чего формируются необходимые умения и навыки, 
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которые являются очень полезными при изучении языка.

Материалы и методы

В процессе написания данной статьи были использо-
ваны следующие методы и материалы:

1. Теоретический – изучение литературы по теме 
«Современные методы преподавания английско-
го языка». Литература была использована следую-
щих авторов: Громовой О.А., Бим И.Л., Домашнева 
А.И., Палмер Г., Шейлз Д., Капустиной Л.С. 

2. Аналитический - был проведен анализ литерату-
ры по данной теме.

3. Синтез - полученная информация из источников 
была систематизирована.

Результаты исследования

Для того, чтобы преподавание английского языка 
было эффективным, важно применять методику, пред-
ставляющую собой процесс взаимодействия препода-
вателя и обучающегося, результатом которого является 
передача и усвоение знаний, умений и навыков, которые 
предполагает обучение овладению иностранным языком.

Методология обучения английскому языку посто-
янно совершенствуется, но данная тема остается недо-
статочно раскрытой. Знания очень быстро устаревают и 
требуют обновления. Новые методы образования спо-
собствуют лучшему усвоению материала молодым по-
колением [2, c. 22].

Современные методы преподавания английского 
языка содержат в себе творческий подход к преподава-
нию со стороны обучающего. Преподавание языка долж-
но включать в себя следующие базовые составляющие: 

1. отправку информации;
2. получение информации.

Главная задача преподавателя в обучении английско-
му языку – привлечение внимания учеников, донесение 
до них информации так, чтобы ученики могли запом-
нить всю полученную информацию и могли применить 
полученные знания в дальнейшей жизни на практике. 
Поэтому для максимального результата в обучении ан-
глийскому языку преподавателю следует использовать 
современные методы преподавания английского языка 
[3, c. 48].

Для того, чтобы привлечь внимание обучающегося 
преподаватели используют следующие методы:

1. Прямой метод.
2. Метод, включающий обучение грамматике и пе-

реводу.
3. Методы аудиовизуального и аудиолингвального 

характера.
4. Коммуникативный метод.

Рассмотрим каждую методику подробней:

Прямой метод

Представляет собой обучение языку с помощью го-
ворения. Обучение происходит посредством изучения 
разговорного языка. С помощью изучения разговорного 
языка студенты легче приобщаются к атмосфере англий-
ского языка.

Обучение английскому языку преподаватели осу-
ществляют на английском языке. Учебные материалы 
также предоставляются обучающимся на английском 
языке.

Восприимчивость знаний по английскому языку при 
данной методике полностью зависит от преподавателя 
по английскому языку. Речь преподавателя должна быть 
правильной и максимально четкой. Прямой метод обу-
чения лучше всего использовать, когда преподавателем 
английского языка является носитель английского языка 
[4, c. 55].

Грамматико-переводной метод

Цель данного метода – обучить человека чтению на 
английском языке и переводу с помощью правил грам-
матики.

При этом методе лексической части уделяется недо-
статочное количество внимания. Изучение лексики при-
водится к автоматическому заучиванию отдельных слов. 
Процесс чтения и перевода принимает строгий формат. 
При изучении языка в данном случае применяются тек-
сты художественного характера. В результате этого раз-
говорная речь не изучается совсем. Поэтому изучающий 
английский язык, попав в новую языковую среду, может 
почувствовать себя потерянным.

Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы

Английский язык передается с помощью четких 
структур. Аудио- и видеозаписи помогают в заучивании 
необходимых вещей.

Метод аудио лингвистики помогает в понимании ан-
глийской речи на слух, а также на быстрое запоминание 
незнакомых слов посредством аналогии: с помощью 
диалогов, работой над грамматикой и лексикой. Данный 
метод помогает в обучении общению на английском 
языке.

При аудиовизуальном методе большую помощь 
в обучении оказывают картинки, видеоматериалы, 
фильмы документального характера, представленные 
на английском языке. Зрительный и слуховой кана-
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лы восприятия, работая одновременно, помогают в 
лучшем восприятии английской речи. Появившееся в 
голове обучающихся ассоциации помогают лучше вос-
принимать изучаемый язык. Общей целью данных ме-
тодов являются приобретение способности говорить 
на английском языке [5, c. 32].

Данные методы базируются на индукции, когда за из-
учением правила следует использование его на приме-
ре. Данные методы дают хорошие результаты в комплек-
се с другими методами изучения языка.

Метод коммуникации

Объект метода - непосредственно речь. С помощью 
данного метода можно научить общаться на английском 
языке. 

При этом методе важно вовлечь в работу все возмож-
ный каналы восприятия. Задачей преподавателя в дан-
ном случае также является приобщение каждого учени-
ка или студента к беседе.

Очень важно воссоздать ситуацию для общения, ко-
торая будет очень схожа с реальностью. На уроке мож-
но использовать ролевую игру, диалоги, воссоздание на 
уроках реальных ситуаций.

Современный метод обучения иностранному языку, 
в частности английскому, соединяют в себе упражнения 
письменного и устного характеров. Методы могут объе-
динять в себе традиционные и новые способы обучения.

К традиционным методам, использующимся на сегод-
няшний день, можно отнести:

1. Тренинги, которые представляют собой изучение 
английского языка самостоятельно путем сбора 
материала в единую структуру, использования 
новых знаний на практике, которое можно приме-
нять в обучении, проводящимся в онлайн режиме.

2. Принцип интенсивности - помогает в скором ос-
воении английского языка с помощью запомина-
ния выражений, которые являются устойчивыми в 
английском языке.

Очень успешным подходом для обучения студентов 
является проектный метод, который включает в себя ра-
боты исследовательского и творческого характера.

Франк И. разработал метод обучения студентов че-
рез чтение оригинальных текстов с переводом, идущим 
параллельно, а также пояснением отдельных слов. С по-
мощью данного метода можно хорошо стимулировать 
мышление ассоциаций, а также запомнить новую лек-
сику с помощью привлечения в контент с интересной 
информацией.

Инновационные методы имеют свои особенности, к 
которым можно отнести: применение технологий, акту-
альных на сегодняшний день. К таким методам можно 
отнести интерактивные доски, компьютеры, материалы 
мультимедиа [6, c. 66].

Использование данных материалов предоставляет 
студентам такие возможности, как:

 — самостоятельный выбор заданий;
 — выбор проектов, которые повышают мотивацию к 
занятиям английским языком;

 — использование доступных платформ, располо-
женных в сети Интернет.

К данным технологиям можно отнести следующие:
1. CLIL - метод наглядно показывает возможности 

совмещения изучения одновременно предмет-
ных и языковых знаний. К примеру, можно изучать 
историю англоязычных стран на английском язы-
ке, чтобы расширить как свои предметные знания, 
так и языковые компетенции.

2. Технология дисплеев гибкого характера - помо-
гает применять учебники в электронном виде, а 
также материалы с помощью легких, удобных и 
компактных устройств. Такие устройства можно 
носить с собой в любое время для использования, 
когда удобно.

3. Геймификация - способ обучения, при котором в 
процесс включаются игровые элементы и квесты. 
Чаще всего игра появляется при выполнении до-
машнего задания, что повышает интерес обучаю-
щегося в момент выполнения самостоятельного 
задания.

4. Применение интеллекта искусственного харак-
тера, а также алгоритмов, которые построены на 
базе большого объема данных. Благодаря им су-
ществуют возможности составления индивиду-
ального плана обучения для каждого отдельного 
ученика или студента. При этом происходит эко-
номия времени и трудозатрат преподавателя.

5. Платформы, работающие в режиме онлайн. Дан-
ные платформы предоставляют возможности 
работы с носителями английского языка, обмена 
имеющимися ресурсами, а также предоставляют 
возможности участия в сообществах образова-
ния. Соединение данных ресурсов придает учеб-
ному процессу разнообразие.

6. Приложения, которые устанавливаются на мо-
бильный телефон - используют мультимедийные 
эффекты, обеспечивают быструю проверку вы-
полнения упражнений. Открывают возможности 
для дистанционного обучения, а также обеспечи-
вают быструю проверку своих знаний с помощью 
тестирований.

При встроенных мобильных приложениях важно 
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помнить об их минусах, перечисленных ниже:
 — использование гаджетов в некоторых учебных за-
ведениях запрещено;

 — не все учителя способны быстро освоить новые 
технологии;

 — качество приложений не всегда соответствует за-
явленному;

 — масштаб операционных систем должен быть адап-
тирован на любой по размеру экран [8, 9].

Введению новых методик обучения английскому язы-
ку часто противостоят такие трудности:

1. Высокие требования к педагогам со стороны инно-
вационных технологий, которые требуют от них до-
полнительных трудозатрат и постоянного развития.

2. Существующие меры по ограничению, которые 
накладывает политика учебных заведений по от-
ношению применения мобильных приложений в 
классах и аудиториях.

3. Существующая необходимость в обеспечении 
каждого ученика мобильным приложением, то 
есть каким-либо техническим средством и досту-
пом в Интернет.

4. Наличие разнообразия в области технической ос-
нащенности и доступности выхода в сеть Интер-
нет у каждого обучающегося [10, c. 22].

Обсуждение и заключения

По результатам исследования были сформулированы 
следующие выводы:

1. В данное время очень актуален коммуникативный 
метод, который стоит на одном уровне с грамма-
тико-переводным. Прямой метод используется 
очень редко, так как преподавателей-носителей 
английского языка сейчас очень мало, а также 
уровень подготовки обучающихся очень низок. 
Аудиовизуальный и аудиолингвальный методы 
применяются совместно с другими методами. 
Единого и универсального метода найти невоз-
можно по причине зависимости того или иного 
метода от различных факторов. Чтобы достичь 
максимального эффекта при изучении иностран-
ного языка, в частности английского, важно ис-
пользовать в своей практике несколько методов 
одновременно.

2. Для того, чтобы решить проблемы, которые воз-
никают при использовании инновационных тех-
нологий при изучении английского языка, важно 
решить вопрос с подготовкой педагогов, пере-
смотр вопросов политики в области новых техно-
логий в учебных заведениях, а также обеспечение 
условий для доступа каждого ученика в сеть Ин-
тернет и к техническим средствам.
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В современном мире процесс цифровизации активно 
влияет на различные аспекты экономической и об-
разовательной деятельности, в том числе и на сфе-

ру высшего профессионального образования. Особенно 
остро данный процесс затрагивает область химической 
технологии и индустрии, где цифровые инновации от-
крывают новые возможности для контроля и управле-
ния технологическими процессами, а также для обеспе-
чения качества продукции и защиты окружающей среды. 
В то же время наблюдается дисбаланс между быстрым 
внедрением цифровых технологий в производственную 
среду и относительно медленной адаптацией образо-
вательных программ и методик к этим изменениям. Это 
создает необходимость глубокого анализа и разработ-
ки новых подходов в обучении будущих специалистов, 
способных эффективно использовать цифровые инстру-
менты и технологии в своей профессиональной деятель-
ности. Среди ключевых направлений такой модерниза-

ции выделяются разработка и интеграция электронных 
образовательных ресурсов, обеспечение актуальности 
учебного контента, а также применение передовых тех-
нологий, таких как обработка больших данных, блокчейн 
и анализ цифрового следа. В данной статье предприня-
та попытка всестороннего рассмотрения возможностей 
и вызовов, связанных с цифровой трансформацией в 
сфере химического образования, и определения пер-
спективных направлений развития профессиональной 
подготовки в контексте текущих и будущих требований 
высокотехнологичного производства.

Преобразование высшего образования под влияни-
ем цифровых технологий представляет собой ключевую 
тенденцию, которая оказывает существенное влияние 
на его внутреннее устройство и суть. В контексте цифро-
вой эволюции наблюдается глубокая модификация всех 
элементов образовательной системы, вызванная широ-
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ким распространением методов создания, анализа, об-
мена и распространения обширных объемов информа-
ции с использованием цифровых платформ [14].

История вопроса

Процесс внесения информационно-коммуникацион-
ных технологий в сферу образования, который начался в 
девяностых годах двадцатого века, естественным обра-
зом перешел в фазу цифровизации. Этап, ознаменован-
ный обширными социокультурными и педагогическими 
изменениями, связанными с интеграцией в образова-
тельные процессы информационного контента, инстру-
ментов и технологий, на данный момент приближается 
к своему завершению. В более узком смысле это пери-
од, когда в образовательные учреждения были внедре-
ны информационные средства на базе микропроцес-
соров, а также различные информационные продукты 
и методики обучения, основанные на этих ресурсах. В 
результате такой информатизации учебные заведения 
были оснащены компьютерной техникой, обогатили 
свою работу программным обеспечением для обучения, 
методическими и дидактическими ресурсами, а также 
организовали обучение учителей для эффективного ис-
пользования ИКТ в учебном процессе.

В условиях цифровизации высшего профессио-
нального образования, анализ литературы показывает 
ключевые направления исследований и разработок в 
методике преподавания химии. Е.В. Богомолова [3] и 
А.С. Митрохина [9] в своих исследованиях подчеркнули 
важность формирования производственной компетент-
ности студентов-химиков через практически ориенти-
рованное обучение, что получило развитие в методи-
ческих рекомендациях Н.В. Деменковой и З.С. Кунцевич 
для диагностики сформированности межпредметных 
знаний в процессе преподавания дисциплины «меди-
цинская химия» [6]. В.И. Павлова еще в 2009 году выде-
лила значимость ИКТ в образовании [11], аналогичный 
акцент сделали Е.П. Круподерова [8] и Т.А. Белова на 
ИКТ-инструменты для инновационных моделей обуче-
ния. Дидактические аспекты цифрового образования в 
самостоятельной подготовке обучающихся были осве-
щены в исследовании О.В. Бойченко и О.Ю. Смирновой, 
где авторы обсудили возможности цифровой среды для 
развития профессиональных навыков [4]. Т.И. Канянина, 
Е.П. Круподерова и К.Р. Круподерова в 2018 году [7] ис-
следовали дидактические возможности сетевых серви-
сов, а Криволапова в 2017 году обратила внимание на 
межпредметные связи в обучении химии. Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» [1] и отдельные диссертационные исследования, в 
частности, работа Ю.В. Вайнштейн обеспечили теорети-
ческую базу для понимания педагогического проектиро-
вания персонализированного адаптивного предметного 
обучения студентов вуза в условиях цифровизации [5]. 

В совокупности эти работы создают комплексное пред-
ставление о развитии методики преподавания химии в 
контексте цифровизации образовательного процесса.

Методы исследования

Для достижения целей данной работы и всесторон-
него анализа ключевых аспектов цифровой трансформа-
ции в области высшего образования, а также её влияния 
на методику преподавания химии и интеграцию совре-
менных информационных технологий в образователь-
ный процесс, в исследовании применяются различные 
методологические подходы. Основными методами ис-
следования являются аналитический, описательный, и 
сравнительный. 

Аналитический метод используется для исследова-
ния технологических инноваций, таких как обработка 
больших данных, блокчейн, анализ цифрового следа, и 
их потенциала для персонализации обучения и модер-
низации учебно-методического аппарата. 

Описательный метод применяется для детализации 
текущего состояния и перспектив развития цифровой 
образовательной среды, включая интеграцию с онлайн-
сервисами и ресурсами, разработку и интеграцию элек-
тронных образовательных ресурсов. 

Сравнительный метод используется для анализа из-
менений в методиках преподавания химии перед и по-
сле внедрения цифровых технологий, позволяя выявить 
ключевые преимущества и недостатки данных инно-
ваций в образовательной сфере. Также с его помощью 
происходит сопоставление различных технологических 
решений и их эффективности в контексте специализиро-
ванного образования.

Результаты исследования

Процесс цифровой трансформации представляет 
собой новую эпоху в эволюции системы образования, 
акцентируя внимание на комплексных и глубоких из-
менениях, которые касаются всех аспектов и взаимо-
отношений внутри этой системы. Эта трансформация 
привносит коренные изменения в подходы к обучению, 
управлению и организации, модифицируя роли участни-
ков образовательного процесса, их функции и способы 
взаимодействия, а также создает уникальное образова-
тельное пространство. В этом периоде трансформации 
ИКТ перестают быть простым дополнением к обычному 
обучению и превращаются в ключевой элемент, задаю-
щий новые стандарты для цифрового обновления в об-
разовании, что включает в себя:

 — Интенсивное использование последних достиже-
ний в области цифровых технологий и сервисов 
для повышения эффективности обработки ин-
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формации;
 — Обновление и усовершенствование учебных и 
методических материалов, а также структуры 
управления и информационной поддержки;

 — Разработку индивидуализированных подходов в 
образовании, чтобы максимально отвечать уни-
кальным потребностям и желаниям студентов;

 — Трансформацию обычных учебных процессов за 
счет привлечения новых участников, включая ос-
нователей, сетевых партнеров и другие заинтере-
сованные лица.

 — Переосмысление образовательных целей с по-
следующим обновлением программного содер-
жания обучения [14].

В современном мире акцентируется внимание на 
преобразовании сферы образования в соответствии с 
требованиями цифровой экономики, что является клю-
чевым направлением государственной политики в обла-
сти образования. В контексте национальной стратегии 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [1], ак-
центируется необходимость адаптации системы образо-
вания и профессиональной подготовки к потребностям 
цифровизации экономики, подчеркивая стратегическое 
направление внедрения цифровых инструментов для 
формирования интегрированной цифровой образова-
тельной среды. В данной ситуации акцентируется вни-
мание на разнообразии цифровых инноваций, которые 
вносят значительный вклад в улучшение качественных 
показателей в сфере профессионального обучения. Это 
включает в себя:

 — Техники для электронного распознавания лично-
сти и подтверждения подлинности;

 — Использование облачных вычислений и техноло-
гий Интернета вещей;

 — Внедрение искусственного интеллекта, техноло-
гий виртуальной и дополненной реальности;

 — Специфические образовательные цифровые реше-
ния, или edtech, которые обычно комбинируют одну 
или несколько из упомянутых выше технологий;

 — Телекоммуникационные инновации, способству-
ющие объединению коммуникационных сетей и 
разработке сетевых технологий нового поколения;

 — Методы анализа больших объемов данных (Big 
Data) и исследования «цифровых следов»;

 — Технологии децентрализованного учета, включая 
блокчейн.

В контексте актуальных исследований, охватыва-
ющих применение цифровых технологий для усовер-
шенствования профессионального образования, вы-
деляются комплексные технологии, которые обладают 
транс секторальным потенциалом и вносят значитель-
ный вклад в трансформацию множества сфер экономи-
ческой деятельности. Эти технологии, известные как 
«сквозные» или универсальные, играют ключевую роль 

в инновационном развитии различных отраслей [15].

На основании аналитического обзора научных работ, 
посвященных интеграции цифровых технологий в сферу 
профессионального образования, можно выделить че-
тыре основных направления, демонстрирующих векто-
ры модернизации и инновационного развития образо-
вательного процесса:

1. Интеграция цифровых инструментов и техноло-
гий в структуру традиционных образовательных 
программ, что часто реализуется через модель 
смешанного обучения. Это направление предпо-
лагает совмещение классических методик обуче-
ния с применением новейших цифровых ресурсов 
и инструментов, что позволяет повысить качество 
и доступность образовательного процесса.

2. Развитие онлайн-образования, включающее в себя 
создание и использование образовательных плат-
форм, учебных курсов и сервисов. Это направле-
ние акцентирует внимание на расширении границ 
образовательного пространства и предоставлении 
возможностей для дистанционного обучения.

3. Формирование и развитие цифровой (виртуаль-
ной) образовательной среды, предполагающее 
создание интегрированной, интерактивной и 
адаптивной обучающей среды, способствующей 
повышению эффективности образовательного 
процесса.

4. Цифровизация управления образовательными 
организациями, направленная на оптимизацию 
процессов управления, администрирования и 
контроля в образовательных учреждениях с по-
мощью цифровых технологий.

Отметим, что процессы цифровизации в отраслях, та-
ких как химическая промышленность, и в профильном 
образовании зачастую развиваются несинхронно. Это 
вызывает необходимость адаптации образовательного 
содержания и методик к реалиям и инновациям про-
изводственного сектора, что предполагает пересмотр 
дидактических, методических и информационных под-
ходов в образовании для их соответствия современным 
требованиям и вызовам.

Описанные аспекты цифровой трансформации, об-
ладая свойствами взаимной связанности и дополни-
тельности, способствуют формированию уникального 
контура современного высшего образования, что в свою 
очередь стимулирует разработку инновационных мето-
дов организации образовательного процесса, принимая 
во внимание специфику различных отраслей. В контек-
сте химического образования цифровая трансформация 
профессиональной подготовки приобретает особую зна-
чимость из-за одновременной цифровизации как систе-
мы образования, так и химической индустрии в целом. В 
настоящее время предприятия в сфере химической про-
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мышленности активизировали использование и вне-
дрение цифровых инноваций в свои производственные 
и административные процедуры, что станет предметом 
практического применения для будущих выпускников. 
В арену современного химического производства вне-
дряются разнообразные цифровые решения, от уни-
версальных до узкоспециализированных, которые спо-
собствуют автоматизации операций, мониторингу за 
химическими процессами, экологической безопасности 
и поддержанию высокого уровня качества продукции (к 
примеру, стратегии цифровой интеграции успешно осу-
ществляются в таких корпорациях, как СИБУР, Лукойл и 
других). 

Интеграция цифровых ресурсов и методов в стан-
дартные учебные планы достигается через их посто-
янное обновление и модернизацию. Прежде всего, в 
курсах добавляются разделы, связанные с цифровыми 
инновациями, применяемыми в химической индустрии. 
Обучающиеся знакомятся с ключевыми цифровыми 
инструментами, такими как автоматизация, интернет 
вещей, анализ больших объемов данных, применение 
искусственного интеллекта, и виртуализация производ-
ственных процессов, которые необходимы для работы в 
современной химической сфере. Они изучают базовые 
принципы и механизмы, лежащие в основе цифровиза-
ции производственных операций, и знакомятся с успеш-
ными примерами внедрения цифровых технологий на 
химических предприятиях. Важным аспектом является 
также предоставление студентам возможности позна-
комиться с цифровыми инновациями в контексте ре-
ального производственного процесса, что отражается 
в программах производственных практик и становится 
ключевым элементом взаимодействия университетов с 
промышленными партнерами [12].

В процессе этой деятельности у студентов склады-
вается комплексное понимание основ цифровизации 
технологических операций, происходит уточнение кри-
териев, предъявляемых к цифровым компетенциям вы-
пускников со стороны профессиональных стандартов и 
работодателей. Это обеспечивает необходимую базу для 
того, чтобы выпускники могли самостоятельно продол-
жать изучение и применение цифровых инструментов 
уже в процессе профессиональной деятельности.

Внедрение обучения через интернет и сопутствую-
щей ему цифровой образовательной платформы пред-
ставляет собой один из самых всеобъемлющих методов 
применения цифровых технологий в образовательных 
целях. Большинство действующих вузов в России осу-
ществляют учебный процесс, используя системы элек-
тронного обучения, такие как Moodle, и платформы для 
дистанционного обучения, такие как iSpring Learn, кото-
рые обеспечивают доступ к корпоративным цифровым 
ресурсам и инструментам, способствующим автоматиза-

ции управления учебным процессом, мониторингу успе-
ваемости студентов, доступу к информационным серви-
сам и другим функциям [13].

Использование ИКТ в процессе обучения несомнен-
но подтвердило свои преимущества в изучении химии. 
Были опубликованы данные о применении электронных 
образовательных ресурсов, интернет-контента и дистан-
ционных методов обучения, использовании цифровых 
лабораторий, а также программы Mathcad в препода-
вании химических наук. В течение последних десяти лет 
лекции проводятся в виде презентаций в специально 
оборудованных аудиториях, студенты пользуются элек-
тронными учебниками и справочными материалами, 
а обмен учебной информацией между лекторами, пре-
подавателями и студентами осуществляется через уни-
верситетскую электронную почтовую систему и другие 
цифровые информационные платформы.

Ключевым преимуществом информационных и ком-
муникационных технологий является возможность для 
обучающихся доступа к информации в любое время и 
из любой точки мира, что позволяет им обрабатывать и 
усваивать знания в удобном для себя темпе и графике, 
не завися от расписания занятий. Хотя электронные об-
разовательные ресурсы являются незаменимым инстру-
ментом для самостоятельной работы студентов, подход 
к демонстрации лекционных материалов требует более 
тщательного рассмотрения. В частности, исследование 
указывает на то, что увеличение наглядности материала 
за счет включения большого количества видео и анима-
ции не всегда пропорционально улучшает понимание 
или запоминание информации у студентов [9].

Вопреки тому, современное поколение студентов, 
родившееся и выросшее в эпоху интернет-коммуника-
ций, владеет навыками работы с цифровыми образова-
тельными ресурсами (ЦОР) с уверенностью и предпочи-
тает получение учебного материала через электронные 
презентации. Важно, однако, избегать излишней анима-
ции в этих презентациях.

Важность ИКТ неоспорима в контексте заочного об-
разования. Например, на кафедре химии и электро-
химической энергетики обучение студентов заочно по 
специальности «Электроэнергетика и электротехника» 
уже ведется, и планируется расширение заочных про-
грамм на направление «Теплоэнергетика и теплотехни-
ка». В программе по первому направлению курс химии 
предусматривает 180 часов, 135 из которых (то есть 75%) 
предназначены для самостоятельной работы со значи-
тельной долей использования ЦОР. Применение таких 
ресурсов и возможность проведения онлайн-консульта-
ций с преподавателями способствуют поднятию уровня 
заочного образования. Несмотря на это, студентам так-
же необходимо развивать умения работы с печатными 
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материалами, включая книги, справочники и научные 
публикации. Цифровые издания и ресурсы не должны 
полностью исключать традиционные источники инфор-
мации, а скорее служить их дополнением. Таким обра-
зом, ИКТ должны не замещать, а значительно обогащать 
и поддерживать процесс обучения.

Один из ключевых вызовов при использовании 
электронных образовательных ресурсов заключается 
в необходимости их регулярного обновления [10]. Это 
связано с тем, что широкое проникновение информа-
ционно-коммуникационных технологий приводит к бы-
строму распространению данных, в результате чего за-
дания быстро становятся доступными большому числу 
студентов.

Система управления обучением Moodle, применяе-
мая в университете для подготовки студентов различ-
ных направлений, где химия выступает в качестве основ-
ной дисциплины, способствует созданию эффективной 
виртуальной учебной среды. Эта среда включает в себя 
электронные курсы по различным дисциплинам и прак-
тикам, интегрированные инструменты для коммуника-
ции, коллаборации, взаимодействия между студентами 
и преподавателями, а также возможность проведения 
видеоконференций и выполнения всех необходимых 
учебных функций на расстоянии. Особенно ценной осо-
бенностью цифровой образовательной среды является 
ее способность к интеграции с внешними цифровыми 
сервисами и ресурсами, доступными в интернете.

Ключевым аспектом цифровой образовательной сре-
ды является её способность к интеграции с различными 
онлайн-сервисами и ресурсами. В обучении будущих 
специалистов в области химии и технологий, цифровые 
инструменты широкого применения могут эффектив-
но переносить традиционные и инновационные фор-
мы учебной деятельности в цифровое пространство, 
улучшая качество подготовки за счёт развития умений 
использовать доступные инструменты для профессио-
нальных задач. Эти инструменты включают платформы 
для коммуникации (например, Telegram, Вконтакте), ин-
струменты для совместного доступа к данным и их орга-
низации (Google Sheets, Яндекс.Документы), программы 
для видеоконференций (Zoom, Skype), сервисы для со-
вместного планирования и разработки проектов, а так-
же решения для визуализации данных и представления 
результатов [2].

Применение цифровых технологий в обучении спо-
собно ускорить процесс образования, стимулировать 
активность учащихся и улучшить их мотивацию к учёбе. 
Кроме того, это позволяет автоматизировать некоторые 
обыденные задачи, связанные с управлением учебным 
процессом. В обучении будущих химиков-техноло-
гов ключевым аспектом является улучшение качества 

практической подготовки через внедрение цифровых 
и мета цифровых технологий, включая программно-ап-
паратные комплексы. Эти комплексы, интегрирующие 
технические и программные средства, направлены на 
приближение обучающих условий к реальным и включа-
ют в себя тренажёры, симуляторы, инструменты допол-
ненной реальности и различные датчики, что позволяет 
моделировать профессиональные задачи и процессы. 
Так, обучающиеся могут проходить производственную 
практику в условиях ситуационных центров или лабора-
торий, оснащённых для дистанционного мониторинга за 
процессами на химических предприятиях, выполнения 
виртуальных экспериментов и разработки образова-
тельных проектов.

Без применения математических техник и разделов 
прикладной математики невозможно справиться с мно-
жеством актуальных задач в области химии. Студенты 
сталкиваются с трудностями при решении задач из обла-
стей, таких как химическая термодинамика, химическое 
равновесие, кинетика реакций и свойства растворов 
электролитов. Эти трудности возникают не только из-за 
недостаточного уровня знаний по математике у начина-
ющих студентов, но и из-за сложности математического 
анализа, применяемого в этих разделах химии. Про-
грамма Mathcad облегчает процесс формулировки за-
дач, позволяя сосредоточиться на химической сущности 
задачи. Определение задачи через систему химических 
(химическая модель) и термодинамических или кинети-
ческих (математическая модель) уравнений облегчает 
выполнение стандартных математических расчетов, ви-
зуализацию результатов и их последующий анализ.

Выводы

Подводя итоги исследования необходимо подчер-
кнуть важность интеграции цифровых технологий в 
процесс обучения, особенно в сфере высшего профес-
сионального образования в контексте химической ин-
дустрии. Цифровая трансформация образовательного 
процесса не только открывает новые возможности для 
углубленного понимания предмета, но и обеспечивает 
студентов необходимыми компетенциями для успешной 
профессиональной деятельности в условиях активного 
внедрения цифровых технологий на производстве. При-
менение инновационных методов и инструментов, таких 
как программа Mathcad для облегчения решения слож-
ных задач и обновление электронных образовательных 
ресурсов, служит основой для подготовки квалифици-
рованных специалистов, способных адаптироваться к 
меняющимся условиям современного технологического 
ландшафта.

В то же время, несмотря на значительные преимуще-
ства, цифровая трансформация образования предъяв-
ляет новые вызовы, как например, необходимость регу-
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лярного обновления электронных ресурсов и адаптация 
учебных программ к непрерывно развивающимся тех-
нологиям. Это требует от образовательных учреждений 
гибкости, инновационного подхода к организации учеб-
ного процесса и тесного взаимодействия с представите-
лями химической индустрии.

В итоге успешная цифровая трансформация в обла-
сти образования способствует формированию нового 
качества высшего образования, подготовке специали-
стов, готовых к эффективной работе в условиях цифро-
вой экономики, и способствует устойчивому развитию 
как отдельных отраслей, так и экономики в целом.
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Аннотация: В статье представлен опыт работы над темой «Деепричастия» на 
первом сертификационном уровне владения русским языком как иностран-
ным. В работе отмечается, что на данном этапе образования обучение про-
фессиона.льному языку предпола.гает включение в программу профессио-
на.льно ориентированных текстов, в которых можно проследить большое 
число пассивных конструкций, сложных предложений с ра.зными прида.
точными, деепричастных и причастных конструкций. Автор отмечает, что в 
лингводидактическом плане данная тема является одной из самых сложных 
в практическом курсе русского языка как иностранного. Многообразие и осо-
бенности суффиксов деепричастий при их образовании вызывает трудности 
у иностранных учащихся. Лингводидактический аспект работы над указан-
ной темой включает в себя отбор языкового материала, интерпретацию с 
дальнейшим определением алгоритма его усвоения. Предложенная система 
работы поможет легче освоить иностранному студенту достаточно сложную 
грамматическую тему и послужит примерной иллюстрацией в работе начи-
нающих молодых ученых в области РКИ.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, первый сертификационный 
уровень, грамматическая категория, деепричастия в практическом курсе рус-
ского языка как иностранного, система обучения, общенаучный стиль речи.
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Тема

«Деепричастия» является одной из основных в 
процессе обучения иностранных студентов 
русскому языку как иностранному на первом 

сертификационном уровне. Важность овладения этой 
грамматической темой вполне очевидна и объясняется 
спецификой данного этапа обучения: иностранные сту-
денты знакомятся с текстами, имеющие принципиальное 
отличие от тех, что использовались на базовом уровне. 
«Обучение профессиона.льному языку на первом сер-
тификационном уровне предполагает включение в про-
грамму текстов общенаучного стиля и учебных текстов, 
профессионально ориентированных на их будущую спе-
циальность. В этих текстах наблюдается большое число 
пассивных конструкций, сложных предложений с раз-

ными придаточными деепричастных и причастных кон-
струкций» [9, с.419].

Деепричастия манифестируются учёными с разными 
лингвистическими подходами (см., например, работы 
А.А. Потебни, А.А. Шахматова, С.П. Обнорского, В.И. Бор-
ковского, В.В. Виноградова, Е.В. Немченко и др.). Несмо-
тря на относительную исследованность деепричастия, до 
сих пор однозначно не определен его грамматический 
статус. Наиболее распространена точка зрения, согласно 
которой деепричастие является формой глагола. Однако 
характеризуется эта форма по-разному: как спрягаемая 
(А.Н. Гвоздев), неличная (А.А. Зализняк), атрибутивная 
(А.А. Потебня, Русская грамматика 1980) [1, с.134]. 

В.В. Виноградов характеризует деепричастие как 
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гибридную наречно-глагольную категорию, отмечая, 
что «лишь залоговые и видовые значения, лишь осо-
бенности глагольного управления противодействуют 
превращению этой формы деепричастия (от основ не-
совершенного вида) в наречие, с которым ее роднит 
функция качественно-действенного отношения к гла-
голу» [2, с. 103-104].

Другой подход связан с возможностью признания де-
епричастия самостоятельной частью речи (М.В. Панов, 
Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов и др.). Эти два подхода харак-
терны и для русских грамматик XIX в. Стремление к выч-
ленению деепричастия в самостоятельную часть речи 
обнаруживается в «Практической русской грамматике» 
Н.И. Греча. В «Российской грамматике» А.А. Барсова, «Рус-
ской грамматике» А.Х. Востокова и «Филологических на-
блюдениях над составом русского языка» Г.П. Павского 
данная форма, напротив, не признается знаменательной 
и носит зависимый от глагола характер [1, с.135].

Многообразие и особенности суффиксов дееприча-
стий при их формировании, наличие глаголов, от кото-
рых деепричастия не образуются или образуются осо-
бенным способом вызывает затруднение у иностранных 
учащихся.

В разговорной речи эти формы фактически не ис-
пользуются Е.Р. Ласкарева пишет: «Изучая причастия и 
деепричастия, следует помнить, что они практически не 
употребляются в обиходно-бытовой сфере, т.е. в разго-
ворной речи. Также автор обращает внимание на то, что, 
обращаясь к изучению этих форм глагола., иностранные 
учащиеся «…должны иметь значительный запас русской 
лексики (в том числе лексики научного и официа.льно-
делового стилей)» [6, с. 125].

Лингводидактический аспект работы над указанной 
темой включает определенную последовательность, на-
чиная с отбора языкового материала до выстраивания 
алгоритма его усвоения. В предлагаемой статье описан 
наш опыт работы над темой «Деепричастия».

В процессе освоения данной грамматической темы 
выделяются несколько этапов: повторение предыдуще-
го грамматического материала, введение и закрепление 
нового грамматического материала, формирование язы-
ковых навыков и развитие речевых умений.

Обучение деепричастию следует начинать с актуали-
зации знаний по русскому языку. В начале первого этапа 
следует обратиться к таким грамматическим темам, как 
«Глагол: морфологические и грамматические признаки», 
«Наречие: морфологические и грамматические призна-
ки». Соответственно, иностранные учащиеся должны 
прежде всего понять, что в русском языке деепричастие –  
особая форма глагола или самостоятельная часть речи, 

соединяющая в себе грамматические формы глагола и 
наречия.

В начальный период работы необходимо дать 
определение деепричастия как части речи. Деепри-
частие – это неизменяемая форма глагола, которая 
обозначает не главное (дополнительное) действие 
по отношению к главному (основному) действию, 
выраженному глаголом: Рисуя картину, художник 
вспомина.л родное село и родную природу. Здесь важно 
обратить внимание, что сказуемое-глагол «вспоминал» 
обозначает основное действие, а деепричастие «рисо-
вать» обозначает добавочное действие и отвечает на 
вопрос как? Рисова.л художник картину как? – Вспомина.я 
родное село и родную природу.

Поскольку деепричастие обозначает второстепенный 
признак по отношению к глаголу, оно относится к тому 
же субъекту действия, что и глагол. Например: Чита.я 
рецепт, ма.ма. готовила тесто = Мама чита.ла рецепт 
и готовила тесто.

Знакомство с деепричастием и его грамматическими 
признаками являются следующим необходимым 
этапом в работе по данной теме. Каким способом 
целесообразнее осуществлять это знакомство? Для 
этого первоначально следует обратить внимание на 
то, что данные формы встречаются при чтении газет, 
журналов, а также научных текстов по специальности, 
вспомнить признаки глагола и признаки наречия.

На первом этапе необходимо познакомить студентов 
с образованием деепричастий несовершенного вида, 
указать на то, что формирование деепричастия от 
данного вида глагола происходит путем образования от 
основы глаголов НСВ настоящего времени в форме 3 л. 
мн. ч. при помощи суффиксов -я/-а.: суффикс –я суффикс 
-а. (от глаголов с основой на ж, ч, ш, щ) читать → чита-
(ют) + -я р  чита́ я; лежать → леж-(ат) + -а  лёжа, 
рисовать → рису-(ют) + -я  рису́ я, слышать → слыш-
(ат) + -а слы́ша, класть → клад-(ут) + -я  кладя́ ́; кри-
чать→ крич-(ат) + -а  крича; ́ идти → ид-(ут) + -я  идя́ 
пищать → пищ-(ат) + -а  пища.́ ́, говорить → говор-
(ят) + -я  говоря́ , видеть → вид-(ят) + -я ви́ дя.

Далее наше внимание мы обращаем на образование 
деепричастий от возвратных глаголов с -ся. В качестве 
иллюстрации следует привести словообразовательную 
модель, указывая, что глаголы НСВ на -ся образуют де-
епричастия следующим образом: смеяться → сме-(ют)-
(ся) + -я + -сь  смея́ сь улыбаться → улыба-(ют)-(ся) + -я 
+ -сь  улыба́ , учиться → уч-(ат)-(ся) +-а + -сь  уча́ сь , 
где постфикс -ся после суффикса деепричастия видоиз-
меняется на -сь.

Необходимо обратить внимание на образование де-
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епричастий с исключениями от глаголов с суффиксом 
-ва- после корней -да-, -зна-, -ста-, которые образуются 
от основы инфинитива: передавать → передава́ + -я = 
передава́я, узнавать → узнава́ + -я = узнава́я и особые слу-
чаи образования деепричастий, которые имеют следую-
щие глаголы: быть → бу ́дучи, смотреть → гля́дя, ждать 
→ ожида́я, хотеть → жела ́я, а также невозможность об-
разовать деепричастия НСВ от глаголов на -ЧЬ: мочь, 
помочь, беречь, стеречь, течь, печь и т. д., от глаголов, 
не имеющих в основе настоящего времени гласных зву-
ков: бить – бьют, пить – пьют, шить – шьют, ждать –  
ждут и др.; от глаголов бежать, петь, ехать, писать, 
спать, резать и некоторых других.

На данном этапе контроль уровня понимания до-
стигается путем выполнения заданий типа: образуйте 
деепричастия от следующих глаголов (читать, при-
нимать, находится, рассказывать, отмечать, руко-
водить, давать и др.); образуйте возможные словосо-
четания с деепричастиями (решать задачу, изменять 
условия контракта, переводить слова, рисовать кар-
тину и др.), образуйте от инфинитивов деепричастия и 
поставьте словосочетания, данные в скобках, в нужный 
падеж и пр.

При выполнении последнего задания следует обра-
тить внимание на то, что после инфинитива и образован-
ного от него деепричастия употребляется один и тот же 
падеж: работать над (тема доклада, проект); обсуж-
дать (интересный фильм, современная пьеса); формули-
ровать (новое правило, главный закон; принадлежать к 
(класс животных, виды заболеваний) и т. д.

Когда данный материал будет усвоен, важно позна-
комить студентов с функционированием деепричастий, 
образованных от глаголов несовершенного вида, в 
предложениях и синонимичных конструкциях в значе-
нии одновременности действий.

Приведем примеры таких вариаций в простых и слож-
ных предложениях, где глаголы НСВ и деепричастия НСВ 
употребляются в значении одновременного действия: Я 
смотрю вечернюю программу «Время» и узнаю новости. 
Смотря вечернюю программу «Время», я узнаю новости. 
Когда я смотрю вечернюю программу «Время», я узнаю 
новости. Мы смотрели программу «Время» и узнавали 
новости. Смотря программу «Время», мы узнавали но-
вости. Смотря программу «Время», ты будешь узнавать 
новости. Ты будешь смотреть программу «Время» и уз-
навать новости. Здесь следует обратить внимание на 
виды сложных предложений, которые могут заменить 
деепричастный оборот.

Целесообразно предложить грамматическое упраж-
нение для студентов с дополнением части предложений, 
в которых происходят одновременные действия (несо-

вершенного вида – несовершенного вида). Например, 
дополните предложения: Путешествуя по Сибири, писа-
тель…, Исследуя озеро Байкал, ученые…, бывая в Санкт-
Петербурге, мы… и т. д.

Вторым шагом в системе работы с темой «дееприча-
стие» в грамматическом аспекте необходимо указать на 
правила употребления синонимичных конструкций, где 
вы обозначаете простые и сложные предложения с гла-
голами несовершенного вида и деепричастными оборо-
тами. Например: Изучая анатомию, студенты лучше на-
чинают понимать строение человеческого организма. =  
Когда студенты изучают анатомию, они начинают 
лучше понимать строение человеческого организма.

После объяснения следует включать в работу грам-
матические упражнения, направленные на трансфор-
мацию, такие, как: преобразуйте составленные вами 
предложения из выше представленных в синонимичные 
предложения с союзом «когда», иллюстрируя правиль-
ность написания задания образцом: Отдыхая после 
занятий, он слушал музыку. → Когда он отдыхал после 
занятий, он слушал музыку; или замените деепричаст-
ными конструкциями словосочетания, стоящие в скоб-
ках, обращая внимание на место деепричастного обо-
рота в предложении и постановку знаков препинания, 
а также иллюстрируя правильность написания задания 
образцом: Студенты много занимались медицинской 
практикой (обращать внимание на симптомы забо-
леваний) → Студенты много занимались медицинской 
практикой, обращая внимание на симптомы заболева-
ний (например: Ежегодно российский кинематограф рас-
ширяет репертуар своих показов (привлекать придир-
чивого зрителя).

В общей системе работы с деепричастиями важным 
этапом будет усвоение студентами употребления видов 
глаголов при обозначении одновременных действий: 
несовершенный вид – несовершенный вид (повторяю-
щиеся действия) и несовершенный вид – совершенный 
вид (однократные действия).

В качестве примера можно предложить следующие 
варианты предложений: Читая текст, студент выпи-
сывает (выписывал, будет выписывать) незнакомые сло-
ва. Что делает (делал, будет делать) студент, читая 
текст? Читая текст, студент выписал (выпишет) не-
знакомые слова. Что сделал (сделает) студент, читая 
текст? Здесь же важно провести анализ предложенных 
вариантов в упражнениях, обращая внимание на пози-
цию деепричастного оборота в предложении и возмож-
ные вопросы: Читая текст, Мила переводит незнакомые 
фразеологизмы. Что переводит Мила, читая текст? – 
(незнакомые фразеологизмы). И Мила переводит незнако-
мые фразеологизмы, читая текст. Когда Мила переводит 
незнакомые фразеологизмы? – (Читая текст).
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Так как в обучении иностранным языкам ведущим в 
организации материала является текстоцентрический 
принцип, то в итоге работы по данной теме учащимся 
предлагается наблюдать и анализировать употребление 
причастий в текстах, которые относятся к книжно-пись-
менным стилям (общенаучному, научному, публици-
стическому, официально-деловому). Такими являются, 
например, тексты о научной деятельности ученых, о раз-
витии человечества в разных областях науки: в сфере 
медицины, IT-технологий, о системе образования и т. д.

Следующим шагом в общей системе обучения данной 
грамматической темы послужит работа по образованию и 
употреблению деепричастий совершенного вида. В нача-
ле этого этапа следует обратить внимание на то, что дее-
причастия совершенного вида указывают на законченное 
действие, которое происходит раньше основного или по-
сле основного (Прочитав текст, он ответил на вопросы 
= Сначала прочитал текст, а потом ответил на вопро-
сы). Преподавателю русского языка как иностранного не-
обходимо предложить студентам вспомнить совершен-
ный вид глагола и его временные характеристики. 

В представлении темы отмечается, что деепричастия 
совершенного вида образуются от основы прошедшего 
времени: +суффикс -в- дать → дал → дав, получить → 
получил → получив, узнать → узнал → узнав, основа про-
шедшего времени на гласный + суффикс + частица –ся/-
сь -вши вернуться → вернулся → вернувшись, собраться 
→ собрался → собравшись, основа прошедшего времени 
на согласный + суффикс -ши вырасти → вырос → вырос-
ши, увлечься→ увлёк-ся → увлёк-ши-сь , транслируя и ис-
ключения: от глаголов СВ, которые оканчиваются на -ти, 
деепричастие образуется по особому правилу – от фор-
мы 3-го лица множественного числа будущего времени 
с помощью суффикса -я: прийти → они придут → придя́, 
принести → они принесут → принеся́, указав, что анало-
гично образуется деепричастие от глагола помолиться: 
помолиться → они помолятся → помолясь.

В работе по образованию форм деепричастий от гла-
голов совершенного вида важно отметить, что от неко-
торых глаголов СВ деепричастия не образуются и вовсе 
(например, от глаголов лечь, мочь, помочь и др.).

Закрепить материал следует выполнением ком-
плекса тренировочных упражнений типа: прочитать 
книгу → прочитал книгу → прочитав книгу (выучить 
закон, изменить фразу, побеседовать с другом, переве-
сти статью, или: прочитав книгу ← прочитал книгу ← 
прочитать книгу (исследовав тему, объяснив правило, 
придя на занятия, увлёкшись музыкой, т. д.). Частью об-
щей работы над темой «Деепричастия» будет являться 
включение заданий типа: образуйте деепричастия от 
глаголов: выучить, позвонить, услышать, нарисовать, 
попросить, сдать, увидеть, выбрать, охарактеризовать, 

взять и т.д.; вставьте вместо пропусков подходящие по 
смыслу деепричастия, образованные от глаголов; объ-
ясните постановку знаков препинания в предложени-
ях; дополните предложения деепричастиями НСВ или 
СВ и назовите глаголы, от которых они образованы. На-
пример: ... по мостовой я встретил старого школьного 
одноклассника. … домой, я вспомнил, что забыл купить 
соль (идя – придя).

Знакомство с вариантами использования деепри-
частных конструкций в предложениях и их значением –  
следующий компонент в системе работы по данной 
теме. Здесь необходимо сделать акцент на то, что основ-
ное действие глагола и дополнительное (деепричастие) 
всегда выполняются одним лицом. Иностранные студен-
ты должны понимать, что деепричастие всегда обозна-
чает действие, совершаемое грамматическим субъектом 
предложения (именительный падеж). 

Преподавателю РКИ необходимо обратить вни-
мание студентов на то, что если в предложении при-
сутствует один субъект, замена возможна, а вот если 
фигурируют разные субъекты, то замена будет невоз-
можной. Например: когда студент прочитал испанский 
текст, он выписал новые слова. = Прочитав испанский 
текст, студент выписал новые слова. Когда студент 
прочитал испанский текст, преподаватель выписал 
новые слова. В продолжение данной темы и определе-
ния уровня понимания и ее усвоения рекомендуется 
выполнение таких заданий, как: закончите предложе-
ния, употребив в них правильные деепричастные кон-
струкции, объясните свой выбор: Прочитав сообщение 
на русском языке, … а) студент ответил на вопросы б) 
ему никто не задал вопросов или Изучив русский язык, 
… а) я стал работать переводчиком б) мне нравилось 
говорить по-русски и пр.). Важно отметить, что глаголы 
СВ и деепричастия СВ в предложении употребляются в 
значении последовательного действия, отметив после 
то, что деепричастия СВ обозначает второе, допол-
нительное действие, которое происходит раньше, чем 
главное действие, проиллюстрировав данную особен-
ность примером: Купив краски, Андрей начал писать 
пейзаж. = Когда Андрей купил краски, он начал писать 
пейзаж. Здесь нужно акцентировать внимание студен-
тов на то, что дополнительное действие, выраженное 
деепричастием СВ, не зависит от времени глагола, обо-
значающего главное действие.

Данную мысль можно оформить в таблице, которая 
поможет снять трудности в работе со сложными син-
таксическими конструкциями. В ней нужно обозначить 
простое предложение, простое предложение с деепри-
частным оборотом и сложное предложение. Например: 
Преподаватель объяснил грамматику и начал (стал) 
задавать вопросы (простое предложение). Объяснив 
грамматику, преподаватель начал (стал) задавать 
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вопросы (простое предложение с деепричастным обо-
ротом). Когда (после того как) преподаватель объ-
яснил грамматику, он начал (стал) задавать вопросы 
(сложное предложение).

При разъяснении данного материала следует об-
ратить внимание студентов на деепричастный оборот 
(Михаил прочитал журнал и вернул его другу. → Михаил 
вернул другу журнал, прочитав его. – Михаил, прочитав 
журнал, вернул его другу. – Прочитав журнал, Михаил 
вернул его другу. – После того как (когда) Михаил про-
читал журнал, он вернул его другу), а также на позицию 
деепричастного оборота и возможных вопросов в пред-
ложении. Например: Изучив специальную литературу 
по истории вопроса, аспирант написал доклад. Что 
написал аспирант, изучив специальную литературу по 
истории вопроса? – (доклад). Аспирант написал доклад, 
изучив специальную литературу по истории вопроса. 
Когда аспирант написал доклад? – (изучив специальную 
литературу по истории вопроса).

Замена деепричастного оборота синонимическими 
конструкциями в работе над темой «Деепричастия» яв-
ляется необходимым этапом в общей системе работы. 
Целесообразно предоставить иностранным студентам 
иллюстрацию примеров простого предложения с дее-
причастным оборотом и синонимичных конструкций 
без деепричастий при: 

I. Одновременности действий (НВ – НВ): (когда) (и) 
Например: Читая правило я пишу (писал, буду писать) 
его в тетради. = Когда я читаю (читал, буду читать) 
правило, я пишу (писал, буду писать) в тетради. =Я чи-
таю правило и пишу в тетради.

II. Последовательности действий (СВ – СВ):
 — с придаточными времени (когда, после того как, 

прежде чем, с тех пор как, как только, перед 
тем, как и др.: Окончив университет, мой друг 
вернулся (вернётся) на родину. = Когда (после того 
как) мой друг окончил (окончит) университет, он 
вернулся (вернётся) на родину.

 — с придаточными причины: (потому что, отто-
го что, так как, из-за того, что, благодаря 
тому что, в связи с тем, что и др.): хорошо вы-
учив правила, образования формы множественно-
го числа, иностранный студент отлично написал 
грамматический диктант. Плохо выучив правило 
образования формы множественного числа, сту-
дент получил плохую оценку. = Студент хорошо 
написал диктант, потому что хорошо выучил 
грамматическое правило. = Студент плохо напи-
сал диктант, из-за того, что плохо выучил грам-
матическое правило.

 — с придаточными следствия (так как, поэтому): 
хорошо выучив правило, студент отлично напи-
сал диктант. = Студент хорошо выучил правило, 
поэтому хорошо написал диктант и т. д.

После аналитической работы следует предложить 
грамматические задания на трансформацию типа: заме-
ните, где возможно, придаточные предложения условия 
и уступки, времени причины и следствия и другие дее-
причастными конструкциями. (Если вы не поняли этот 
материал, вы не сможете выполнить домашнее задание. 
Если бы вы выучили слова и грамматику, вы бы легко пе-
ревела текст. Когда я был в Санкт-Петербурге, я часто 
ходил в театр оперы и балета и т. п. или замените де-
епричастные конструкции соответствующими придаточ-
ными предложениями с союзами после того, как, когда, 
так как (потому что), если, хотя. Там, где необходимо, 
изменяйте порядок слов. (Отдохнув на каникулах, я про-
должил свою учебу. Отдыхая на каникулах, я всё же много 
читал); а также прочитайте предложения и выполните 
следующие задания: определите одновременность или 
последовательность действий, передайте информацию 
данных предложений при помощи синонимичных кон-
струкций. (Прочитав рассказы К.И. Паустовского, вы по-
любите русскую природу. Изучая иностранный язык, вы 
должны много читать каждый день. Окончив универси-
тет, я начну работать и т. п.); передайте информацию 
при помощи синонимичных конструкций и определите 
значения времени, причины, условия, уступки. (Изучив 
русский язык, мой друг стал работать переводчиком. 
Изучив русский язык, мой друг будет работать перевод-
чиком. Изучив русский язык, мой друг стал бы работать 
переводчиком и т. п.)

Завершающим звеном над темой «Деепричастия» мо-
жет послужить работа с текстом и выполнение послетек-
стовых заданий. В качестве иллюстрации мы приведем 
отрывок из рассказа А.П Чехова «С женой поссорился». 
Например: «Закончив работу, усталый и голодный муж 
пришел домой позднее обычного. Дома его ждали жена и 
обед. Сели за стол. Попробовав блюдо, муж сказу заме-
тил, что суп был негорячий и даже не теплый, а можно 
сказать холодный. - Что такое! Пришел домой, голод-
ный, как собака, а меня кормят холодным супом! Услы-
шав эти слова, жена заплакала и вышла из столовой. 
Муж пошел в свой кабинет. Проходя мимо комнаты, он 
услышал, как она плакала. Войдя в кабинет, он подошел к 
дивану и лег спать. Закрыв голову подушкой, муж сделал 
вид, что спит, и тихо захрапел. Почувствовав за своей 
спиной теплое тело, он подумал о жене. «Любит меня, 
сама пришла... - Дорогая моя, я так тебя люблю!»- сказал 
муж, обняв теплое тело. - Тьфу! Около него лежала его 
большая собака Дианка» [4, с. 145] Завершающий этап 
работы по данной теме – контрольные работы в тради-
ционной и тестовой форме.

Мы полагаем, что предложенная система работы 
поможет легче освоить иностранному студенту, на наш 
взгляд, достаточно сложную грамматическую тему и по-
служит примерной иллюстрацией в работе начинающих 
молодых ученых в области РКИ.
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Аннотация: В настоящей статье анализируется эволюция подходов учёных 
к психолого-педагогическим и дидактическим понятиям дифференциации, 
индивидуализации и персонализации. Авторы анализируют общности и 
отличия данных явлений и акцентируют внимание на феноменологии ин-
дивидуализации, представляя её, во-первых, как дидактический принцип, 
который обусловливает выбор содержания и технологий обучения, соответ-
ствующих современным потребностям и целям образования; а во-вторых, 
рассматривают принцип индивидуализации в иноязычном образовании как 
неотъемлемый компонент создания и развития персонализированной об-
разовательной среды.

Ключевые слова: индивидуализация, дифференциация, персонализация, лич-
ностно-ориентированный подход, иноязычное образование.

INDIVIDUALIZATION AS A 
PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL, 
AND DIDACTIC PHENOMENON

A. Kovaleva
G. Maslova

Summary: The authors of the article analyze the evolution of researchers’ 
aproaches to pedagogical and didactic concepts of differentiation, 
individualization, and personalisation. The authors analyze the 
similarities and differencies of these phenomena, and concentrate on 
the individualization, posing it as a didactic principle which determines 
the selection of content and technologies of teaching and learning that 
correspond to the modern needs and aims in education. Besides, the 
authors consider the principle of individualization in foreign language 
teaching as an unalienable consistuency of creating and developing a 
personalized learning area.

Keywords: individualization, differentiation, personalization, personality-
oriented approach, foreign language teaching.

В настоящее время педагогическая наука большое 
внимание уделяет вопросам, связанным с про-
блемами развития личности и индивидуальности. 

Наряду с непрерывным стремлением человечества 
в максимально полной мере выявить и реализовать 
свой потенциал, данная тенденция продиктована со-
временной действительностью, которая требует от 
человека большей самостоятельности во всех сферах 
жизни: социальной, политической, экономической, 
духовной и т. д. В связи с этим, в современном обра-
зовании всё большее место занимают подходы и на-
правления, которые призваны раскрыть потенциал 
личности и создать условия для её самореализации. 
Соответственно, таким процессам как индивидуализа-
ция и персонализация в обучении и воспитании уделя-
ется всё более значительное внимание. 

Индивидуальный подход к обучающемуся в учеб-
но-воспитательном процессе имеет давнюю историю. 
Изучая хронику индивидуализации и дифференциа-
ции в работах учёных и педагогов (И.М. Воскресенская, 
П.П. Блонский, А.В. Головин, Э.А. Аксенова, Г.А. Сикорская 
и др.), Н.В. Гердо выделяет пять основных периодов или 
этапов их развития. В ретроспективном анализе пред-
ставления об индивидуализации и ее актуальности но-
сят «волнообразный» характер: от возрастания интереса 
к феномену (конец 20-х гг. XX в.) до резкого замедления 

темпов развития (за рубежом) и полного отказа от инди-
видуализации (в Советском Союзе) (30-50 гг. XX в.) к воз-
вращению интереса и активному росту теоретической и 
методической базы вопроса (конец 50-х гг. – начало 90-х 
гг. XX в.) [6].

С начала 90-х гг. по настоящее время происходит на-
копление теоретико-методологической базы индивиду-
ализации, воплощение теоретических идей на практике. 
Индивидуализация обучения реализуется в направле-
нии личностного и профессионального самоопределе-
ния обучающихся. Сегодня индивидуализация представ-
ляется одним из ведущих трендов обучения, она имеет 
разные формы: выбор предметов в школе и дисциплин 
в вузе, факультативов и секций, экстернат, тьюторское 
сопровождение, дистанционное обучение, индивиду-
альное обучение, заочное обучение. Термин «индивиду-
ализация» в психолого-педагогической и методической 
литературе встречается все чаще, что обусловлено по-
стоянным интересом учёных к данному явлению. 

Обобщая определения понятия в словарях, мы мо-
жем заключить, что индивидуализация – это учёт инди-
видуальных особенностей при планировании той или 
иной деятельности с целью оптимизации условий для 
достижения участниками этой деятельности лучшего 
результата. 

DOI 10.37882/2223–2982.2024.10–3.17
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В современной методике нет однозначной трак-
товки феномена индивидуализации. В научных рабо-
тах этот феномен рассматривается исследователями с 
разных позиций (педагогическая категория, система, 
дидактический принцип, процесс, стратегия, средство, 
результат) [12], находясь в каждой из которых, индиви-
дуализация приобретает дополнительные цели и зада-
чи, новые функции. К примеру, А.А. Кирсанов говорит 
об индивидуализации как о «системе» средств органи-
зации образовательной деятельности, выбор которых 
зависит от целей и задач образовательного процесса, а 
также особенностей обучающихся и их познавательных 
возможностей (Кирсанов, 1982). Кроме того, учёный 
называет индивидуализацию «средством развития са-
мостоятельности», с его точки зрения индивидуализа-
ция позволяет организовать учебную деятельность на 
уровне способностей и потенциальных возможностей 
обучающегося. По мнению Л.В. Байбородовой, анало-
гично использующей в определении слово «средство», 
индивидуализация необходима обучающимся для по-
строения образовательного процесса в соответствии с 
индивидуальным познавательным маршрутом, причём, 
что важно, образовательная деятельность должна быть 
для них интересной и личностно значимой [4]. Интерес, 
по мнению учёного, обусловлен тем, что обучающий-
ся обладает определёнными способностями к данно-
му виду деятельности; или, с другой стороны, занятие 
какой-либо деятельностью приводит к развитию его 
способностей. То есть учебно-познавательная деятель-
ность человека в условиях соблюдения индивидуализа-
ции должна: 1) опираться на психологические особен-
ности способностей обучающихся к различным видам 
деятельности, 2) при необходимости повышения уров-
ня менее развитых способностей применять соответ-
ствующие виды деятельности в качестве механизмов 
совершенствования данных способностей. Реализация 
индивидуализации происходит через учебно-мето-
дическую, психолого-педагогическую, организацион-
но-управленческую деятельность педагога [22], таким 
образом создаётся благоприятная образовательная 
среда, где учитываются индивидуальные различия об-
учающихся. Индивидуализация при этом служит сред-
ством развития детей и построения их индивидуальных 
познавательных маршрутов. 

С точки зрения О.С. Газмана, индивидуализация реа-
лизует природную одаренность человека, то есть его на-
следственный потенциал, а именно физические, эмоци-
ональные и интеллектуальные возможности. Благодаря 
индивидуализированному образованию, обучающийся 
не только осознает свою значимость, отличие от дру-
гих, но и познает себя, свои чувства, эмоции, желания 
и устремления, становится способным к осознанному и 
самостоятельному обучению в современных условиях. 
Более того, индивидуализация помогает определить 
свою жизненную позицию, выбрать дальнейшее направ-

ление для самореализации и делать осознанные шаги 
к будущей успешной профессиональной деятельности 
(Газман, 1998). 

Н.С. Татарникова полагает, что индивидуализация спо-
собствует реализации нравственного начала в процессе 
получения знаний, выступая в роли средства насыщения 
образовательной среды индивидуально сообразной ин-
формацией [25]. Исследователь также называет понятие 
индивидуализации «стратегией», которая предполага-
ет не просто получение предложенных знаний, а приоб-
ретение личностно значимых знаний, что предполагает 
глубокое осмысление, оценивание учебного материала, 
а также выработку собственного суждения и отношения 
к полученной информации. Осознанная и активная по-
знавательная деятельность ведет к формированию ин-
дивидуального стиля в обучении, самореализации чело-
века в процессе получения образования [25]. 

Г.К. Селевко, определяя индивидуализацию как стра-
тегию, отмечает, что она должна служить организации 
образовательного процесса, в котором реализуется учёт 
индивидуальных особенностей обучающегося, а инди-
видуальность личности обучающихся обусловливает 
особенности построения обучения: выбор методов, при-
ёмов, технологий, темпа [24]. 

Многие учёные сходятся во мнении, что индивидуа-
лизация – это, прежде всего, процесс построения обра-
зовательной программы (Т.М. Ковалёва, С.А. Аксарина, 
А.С. Прутченков, А.А. Плигин, И.М. Осмоловская и дру-
гие). Выделяются следующие группы представлений о 
процессе индивидуализации (Е.А. Александрова) [1]:

1. интерпретация индивидуализации как осущест-
вления дополнительных занятий, не включённых 
в учебный план; элективных курсов, участия обу-
чающихся в различных конкурсных мероприяти-
ях и т. п.;

2. понимание индивидуализации как самостоятель-
ной работы обучающегося вне институциональ-
ных рамок: репетиторство, экстернат, семейное 
воспитание, заочное обучение;

3.  осуществление индивидуализации в традицион-
ных условиях классно-урочной системы в рамках 
образовательной программы учреждения;

4.  предоставление обучающимся возможности ре-
ализовывать индивидуальные образовательные 
траектории, совместно с преподавателем опре-
деляя цели, задачи, средства, содержание образо-
вательной деятельности, способы презентации её 
продуктов.

Часто индивидуализация выступает в роли педа-
гогической категории, где трактуется как «право обу-
чающегося», «индивидуальный труд», «формирование 
персональной судьбы» (Л.В. Байбородова, 2011), «дея-
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тельность педагога», «индивидуально ориентированная 
помощь», «поддержка человека в автономном, духовном 
саморазвитии» (О.С. Газман, 1998). 

В работах, посвящённых учёту индивидуальных осо-
бенностей личности в образовании, мы часто встречаем 
ряд понятий, близких по значению: индивидуализация, 
индивидуальный подход, индивидуальная работа, диф-
ференциация. Они часто ставятся в один ряд, поскольку 
обладают похожими характеристиками. Рассмотрим да-
лее данные понятия, чтобы разобраться, в какой степени 
они схожи и какие имеют различия. 

На современном этапе наблюдаются следующие под-
ходы к феномену индивидуализации в образовании:

 — индивидуализация в традиционном понимании, 
реализация которой предполагает выбор опре-
делённых условий обучения в зависимости от 
индивидуальных способностей и познаватель-
ных возможностей обучающихся (методы, при-
ёмы, способы, темп) (И.Э. Унт, 1990; А.С. Границкая, 
1991; В.Д. Шадриков, 1996); 

 — дифференцирование понятий «индивидуальный 
подход» и «индивидуализация» в образовании 
(Т.М. Ковалёва, 2015; Е.А. Суханова, 2000; Г.Н. Про-
зументова, 2000; И.Д. Фрумин, 2018; Д.Б. Эльконин, 
1994; П.Г. Щедровицкий, 2000 и другие).

С точки зрения Т.М. Ковалёвой, дифференцирую-
щей понятия «индивидуальный подход» и «индивиду-
ализация», разница между ними принципиальна: ин-
дивидуальный подход преимущественно реализует 
субъект-объектные отношения, поскольку в его рамках 
(в отличие от индивидуализации) обучающийся остаётся 
объектом обучения, а преподаватель выступает в роли 
субъекта образовательного процесса. Это обусловлено 
тем, что, даже учитывая индивидуальные особенности 
студентов, преподаватель, так или иначе, выполняет 
государственный или иной заказ, определяющий про-
грамму обучения, цели которой определены для всей 
группы обучающихся, а не для конкретного студента. 

Индивидуализация выполняет более широкую функ-
цию: активизируя познавательную деятельность обуча-
ющегося, она стимулирует постановку им собственных, 
индивидуальных требований к результату обучения и 
даёт возможность строить собственную образователь-
ную траекторию, управлять ею и оценивать её (Ковалё-
ва, 2015). Данный подход, по нашему мнению, в большей 
мере отвечает современной субъект-субъектной пара-
дигме образования, и считаем целесообразным диффе-
ренцировать понятия «индивидуальный подход» и «ин-
дивидуализация».

В педагогической литературе выделяют индивиду-
альную и индивидуализированную формы работы. Ин-

дивидуальная форма работы подразумевает деятель-
ность обучающегося по выполнению общих для всей 
группы заданий без контакта с другими учащимися, но 
в едином темпе. В свою очередь индивидуализирован-
ная форма работы определяется как учебно-познава-
тельная деятельность обучающегося по выполнению 
специфических заданий, позволяющая регулировать 
собственный темп продвижения в учении. Понятие «ин-
дивидуальная работа» подробно изучено такими учё-
ными как Е.С. Рабунский, И.Э. Унт, П.И. Пидкасистый, В.И. 
Загвязинский, А.П. Бударный, И.М. Чередов и др. Отме-
чается, что индивидуализированное обучение всё-таки 
не может состоять только из индивидуальной работы 
обучающихся, она должна проводиться интегрировано 
с фронтальной и групповой. Е.А. Александрова делает 
акцент на том, что индивидуализация не предполага-
ет изоляцию обучающегося от сообщества учащихся и 
преподавателей; напротив, она должна предусматри-
вать разнообразие вариантов их взаимодействия в 
процессе группового обучения. Более того, индивиду-
ализация возможна только в условиях социализации, 
то есть включенности в группу [2]. Таким образом, ин-
дивидуальная работа является одной из составляющих 
индивидуализации.

Что касается сопоставления понятий «индивидуа-
лизация» и «дифференциация», считается, что сходство 
данных понятий заключается в направленности процес-
са обучения на личность обучающегося, его индивиду-
альные, познавательные, психологические особенности. 
Отличие состоит в том, что индивидуализация пред-
полагает направленность действий преподавателя на 
каждого конкретного студента, а дифференциация – на 
группы обучающихся, сформированных по каким-либо 
признакам.

Безусловно, эти понятия неразрывно связаны; одна-
ко, возникает вопрос о том, какое из них более ёмкое. 
Взгляды учёных на данную проблему различаются. На-
пример, в работе И.Э. Унт дифференциация рассма-
тривается как один из трёх видов индивидуализации, 
сложившихся в педагогической теории и практике: 
дифференциация обучения, внутриклассная индивиду-
ализация воспитательной работы (реализуется препо-
давателем на занятиях), прохождение курса обучения 
в различном (индивидуальном) темпе: акселерация 
(ускоренный темп), ретардация (замедленный темп) 
(Унт, 1990). По мнению И.Э. Унт, дифференциация пред-
ставляет собой деление обучающихся на группы, соз-
данные в соответствии с определёнными параметрами: 
по возрастному принципу, исходя из уровня развития 
обучающихся, в зависимости от интересов. Также могут 
учитываться ограничения по состоянию здоровья, про-
фессиональная направленность студентов, пол обуча-
ющихся, особенности индивидуальных стилей познава-
тельной деятельности.
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Мнение И.Э. Унт поддерживает И.М. Осмоловская, ко-
торая также полагает, что дифференциация как один из 
способов организации обучения учитывает перечислен-
ные выше параметры для образования учебных групп 
для обеспечения наибольшей эффективности образова-
тельного процесса. По мнению учёного, индивидуализа-
ция представляет собой крайнюю форму дифференциа-
ции, когда учитываются особенности каждого студента» 
[20]. Её точку зрения можно дополнить словами Н.Ю. Куз-
нецовой, которая, рассуждая о дифференциации в кон-
тексте иноязычного образования студентов неязыковых 
вузов, говорит о реальной возможности для каждого 
студента стать субъектом образовательной деятельно-
сти в условиях дифференцированного образования, где 
будут учитываться его индивидуально-психологические 
особенности [14]. 

В последнее время термины «индивидуализация» 
и «дифференциация» употребляются не так часто, как 
«персонализация» и «персонификация», которые, по 
мнению ряда учёных, больше соответствуют направле-
ниям развития современного образования (Казакова 
[11]; Козыревская, Усатая [13]; Муханов, Муханова, Ар-
хангельский [19]; Савина [23]; Каргина [12]; Миронцева, 
Павлова, Семёнкина, Шевченко, Ченгарь [17]; Ермаков 
[8,9]; Макарова, Феттер [16]). Проводя сравнительный 
анализ индивидуализации, дифференциации и персона-
лизации как тенденций в современной дидактике, уче-
ные-методисты говорят о следующих принципиальных 
различиях. Во-первых, дифференциация и индивидуали-
зация, несмотря на тенденцию в развитии последней всё 
более учитывать постановку обучающимся собственных 
требований к образовательным результатам, предусма-
тривают одинаковые цели обучения для всех студентов, 
и учебная программа определяется преподавателем. 
Персонализация, в свою очередь, предполагает поста-
новку разных, собственных для каждого студента, целей, 
а также активное участие обучающихся в разработке 
предметного и процессуального аспектов содержания 
обучения. Более того, персонализация фокусируется не 
только на когнитивном, но и на всех других аспектах лич-
ности (социальном, эмоциональном, жизненном опыте и 
др.), и позиционирует самообучение как фундаменталь-
ный (а не дополнительный) навык, в развитии которого 
преподаватель выступает в роли наставника.

Персонализацию определяют как «способ проек-
тирования и реализации образовательного процесса, 
направленный на развитие личностного потенциала 
обучающегося» [9]. При этом подчёркивается, что воз-
можность осознанного целеполагания и выбора реа-
лизуется с момента наступления субъектности обучаю-
щегося. В свою очередь для того, чтобы обучающийся 
развил свою субъектность, стал «автором» своего об-
учения, необходимо создание уникального образова-
тельного пространства, персонализированной образо-

вательной среды, что видится необходимой задачей, но 
в то же время задачей-вызовом. Вышеизложенное даёт 
нам возможность определить свою авторскую позицию 
по поводу взаимосвязи персонализации и индивидуали-
зации. На наш взгляд, персонализация как направление 
в развитии образования сегодня представляет собой 
методологию, поскольку для её реального воплощения 
требуется внутренняя трансформация позиции обучаю-
щегося. А индивидуализация скорее выступает как прин-
цип, обеспечивающий выбор содержания и технологий 
обучения, нацеленных на создание персонализирован-
ной образовательной среды.

Мнение о том, что индивидуализация в образовании –  
это, прежде всего, дидактический принцип разделяют 
многие учёные (И.М. Чередов, И.Л. Чернякова, И.Э. Унт и 
др.). С нашей точки зрения, дидактический принцип – это 
наиболее объёмная категория, которая в зависимости от 
контекста может включать в себя такие понятия как систе-
ма, средство, стратегия, процесс, а также объединить их. В 
системе принципов обучения иностранному языку инди-
видуализация занимает место в ряду обще дидактических 
принципов. Таким образом, индивидуализация – один из 
ведущих обще дидактических принципов, который заклю-
чается в учёте индивидуальных особенностей личности 
обучающихся в процессе образовательной деятельности 
и служит оптимизации группового учебного процесса для 
достижения его максимальной эффективности. 

Е.И. Пассов также рассматривает индивидуализа-
цию как принцип и различает три вида индивидуали-
зации: индивидная, учитывающая комплекс природных 
свойств человека – темперамент, задатки, органические 
потребности; субъектная, охватывающая систему при-
ёмов субъекта деятельности, обеспечивающих наилуч-
шее достижение результата; личностная, подразумева-
ющая учёт таких личностных характеристик, как сфера 
интересов, жизненный опыт, желания и намерения и др. 
(Пассов, 1991). 

В настоящее время в иноязычном образовании гла-
венствующую позицию занимает личностная индивиду-
ализация, нашедшая развитие в личностно-ориентиро-
ванном подходе к обучению. Применение индивидной 
индивидуализации наблюдается в разработке учеб-
но-методических комплексов через учёт возрастных 
особенностей обучающихся, их задатков (особенно в 
пособиях, разработанных для углублённого изучения 
дисциплины) и органических потребностей (речевая за-
рядка, длительность занятия, физкультминутка). Наряду 
с этим, как нам видится, субъектная индивидуализация 
остаётся без должного внимания. Практически не осу-
ществляется подбор и учёт методов и приёмов обучения, 
отвечающих индивидуальным потребностям студентов, 
не принимается во внимание возможность выбора удоб-
ных форм работы. Однако, с нашей точки зрения, в свете 
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современной субъект-субъектной образовательной па-
радигмы, а также в условиях популяризации дистанци-
онного формата обучения, наибольшей эффективности 
в развитии ИКК студентов можно добиться именно с по-
мощью субъектной индивидуализации. Предоставление 
обучающимся выбора способов деятельности, которые 
наиболее эффективно позволяют им решить поставлен-
ные задачи, развивает автономию обучающихся и, что 
чрезвычайно важно, способствует развитию их субъ-
ектности и агентности. На наш взгляд, учёт субъектных 
свойств обучающихся особо актуален в вузовском ино-
язычном образовании на нелингвистических направле-
ниях подготовки, поскольку осознание обучающимися 
наиболее эффективных способов самообучения, приоб-
ретённое в вузе, будет определять успешность иноязыч-
ного самообразования для развития карьеры и профес-
сиональных достижений. 

Индивидуализация как принцип обучения реализует-
ся при наличии определённых педагогических условий. 
В.Б. Лебединцев, обобщив опыт других ученых (М.А. Хо-
лодная, Е.А. Александрова, Э.Г. Гельфман, В.Д. Шадриков, 
Н.Б. Крылова, И.С. Якиманская и др.), классифицирует все 
педагогические условия на три группы: процессуальные, 
содержательные и управленческие [15].

Содержательные условия индивидуализации невоз-
можны без опоры на психологические особенности об-
учающихся, которые Е.С. Газашвили называет психоло-
гическими особенностями индивидуализации [7]. К ним 
автор относит общий уровень умственных способностей 
обучающегося, уровень обучаемости и обученности, 
скорость усвоения материала, психофизические особен-
ности, индивидуальный стиль познавательной деятель-
ности. Способы учёта психологических особенностей в 
обучении изучались российскими и зарубежными ис-
следователями: Е.И. Пассов, Б.Лу Ливер, Д.А. Колб, Н.Л. 
Галеева, П. Ханни, А. Маммфорд, Г. Гарднер и другие 
занимались поиском и организацией оптимальной си-
стемы психологических характеристик обучающихся с 
целью их применения в организации образовательного 
процесса. 

И.Э. Унт выделяет четыре основных условия, необхо-
димых для реализации принципа индивидуализации: 

1. возможность адаптировать обучение для кон-
кретного студента в соответствии с уровнем его 
развития; 

2. выявление данного уровня у всех обучающихся; 
3. сохранение индивидуализации на протяжении 

всего обучения; 
4. обеспечение процесса индивидуализации адек-

ватными средствами обучения (Унт, 1990).

А.С. Запесоцкий пишет о следующих условиях инди-
видуализации процесса обучения: 1) отказ от авторитар-

ной позиции преподавателя и переход к диалогическим 
отношениям; 2) выявление особенностей, характер-
ных для определённого возраста, учёт специфики ин-
теллектуального и личностного развития на данном 
возрастном этапе; 3) учёт возрастных особенностей; 
4) неразрывная связь процессов индивидуализации и 
дифференциации; 5) дифференциация образовательных 
программ по отношению к одаренным обучающимся; 
6) гуманизация культурно-образовательного процесса; 
7) культуроцентрическая парадигма как потенциал ин-
дивидуализации [10]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что реали-
зация принципа индивидуализации в обучении воз-
можна только при соблюдении определенных условий 
в процессе обучения. На наш взгляд, все они могут под-
разделяться на две группы: управленческие и содержа-
тельные, которые включают в себя предметный и про-
цессуальный аспекты. 

Создание условий для становления и развития лич-
ности обучающихся мы считаем главной функцией инди-
видуализации, которая объединяет и обобщает функции, 
выдвигаемые А.С. Прутченковым. По его мнению, инди-
видуализация: а) развивает творческие способности 
личности; б) влияет на социальный и экономический 
прогресс; в) подготавливает человека к участию в инно-
вационной деятельности в будущем [22]. 

По мнению З.А. Каргиной, принцип индивидуализа-
ции в образовании на практике реализуется посредством 
различных моделей, к которым автор относит индивиду-
альный учебный план, индивидуальную познавательную 
программу, индивидуальный образовательный маршрут 
и индивидуальную образовательную траекторию [12]. 
Причём, считаем необходимым отметить, что автор диф-
ференцирует, часто используемые как тождественные, 
понятия «индивидуальный образовательный маршрут» 
и «индивидуальная образовательная траектория», пояс-
няя, что индивидуальный маршрут представляет собой 
индивидуально разработанную обучающимся и педаго-
гом программу образования, а индивидуальная траекто-
рия отражает персональный путь раскрытия личностно-
го потенциала обучающегося через учение.

Проектируя модель индивидуализации как педагоги-
ческого феномена, мы полагаем, что следует рассматри-
вать данные средства как инструменты или механизмы 
реализации индивидуализации. В список перечислен-
ных выше механизмов в контексте обучения иностран-
ному языку считаем целесообразным включить индиви-
дуализированные задания для развития компетенций. 
Более того, индивидуализированные задания будут яв-
ляться наиболее удобным и многофункциональным ин-
струментом для осуществления индивидуализирован-
ного обучения на всех этапах. 
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Анализ различных подходов позволяет системати-
зировать определяемые индивидуализацией обучения 
цели образовательного процесса: 

 — создание условий для личностного становления и 
развития личности с помощью изучаемого языка 
(Н.Д. Гальскова, А.П. Василевич, Н.Ф. Коряковцева, 
Н.В. Акимова) [5];

 — сохранение и развитие индивидуальности обуча-
ющегося (А.С. Прутченков) [22];

 — формирование и развитие личностно значимых 
качеств и способностей (А.С. Прутченков) [22;

 — построение адекватной «Я-концепции», лежащей 
в основе взаимоотношений человека с окружаю-
щими его людьми (С.И. Митрофанова, О.Ф. Федо-
сеева) [18];

Среди задач индивидуализации А.С. Прутченков 
называет помощь обучающемуся в выполнении обра-
зовательной программы, профилактика неуспеваемо-
сти, повышение мотивации к обучению, развитие по-
знавательных запросов, формирование обще учебных 
умений и навыков при опоре на зону ближайшего раз-
вития, формирование положительных личностных ка-
честв обучающегося [22].

Мы увидели, что проблема индивидуализации в ме-

тодике в настоящее время находится на этапе интенсив-
ного накопления теоретико-методологической базы и 
реализации теории в практике, индивидуализацию на-
зывают одним из трендов современного образования. 
Учёные рассматривают вопросы подходов к трактовке 
понятия, представлений о феномене, цели, задачи, функ-
ции, условия, психологические особенности, алгоритм 
индивидуализации в процессе обучения.

Изучив разные аспекты проблемы, мы пришли к 
выводу, что индивидуализация является сложным пси-
холого-педагогическим феноменом, который мы рас-
сматриваем как дидактический принцип, вместе с тем, 
не отрицая, что он также представляет собой систему, 
процесс, стратегию, средство. Понятие «индивидуали-
зация» не может считаться тождественным понятиям 
«дифференциация», «персонализация», «индивидуаль-
ный подход», «индивидуальная работа», поскольку, как 
мы выяснили, наряду с наличием общих черт, существу-
ют важные различия в их определениях. 

По нашему мнению, индивидуализация как много-
гранное психолого-педагогическое явление несёт в себе 
огромный потенциал в обучении, используя который мож-
но значительно повысить качество обучения и способ-
ствовать эффективному развитию личности обучающихся. 

Рис. 1. Модель индивидуализации как психолого-педагогического феномена в иноязычном образовании
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Рассмотрев изучаемый феномен с разных сторон, 
мы можем представить модель индивидуализации как 
психолого-педагогического феномена в иноязычном об-
разовании (см. рис. 1), где индивидуализация является 
дидактическим принципом, предполагающим учёт ин-
дивидуальных особенностей обучающихся при плани-
ровании и осуществлении образовательной деятельно-
сти с целью её оптимизации и достижения наибольшей 
эффективности процесса развития иноязычной комму-
никативной компетенции. (Рис. 1.)

Данный принцип должен реализовываться в трёх 
аспектах: со стороны индивидных, субъектных свойств, 
личностных характеристик личности обучающихся (ин-
дивидная, субъектная, личностная индивидуализация); 
его использование подразумевает создание ряда ус-
ловий для увеличения эффективности взаимодействия 
субъектов образовательной деятельности, преподава-
теля и студентов. Последний тезис подчёркивает важ-
ность реализации принципа индивидуализации для 
создания персонализированной образовательной сре-
ды, о необходимости которой в образовании сегодня 
мы заявляли выше.

Условия индивидуализации в образовательном про-
цессе по иностранному языку, которые можно отнести 
к двум группам: управленческие и содержательные 
(включают в себя предметный и процессуальный аспек-

ты), создаются совместно субъектами образовательной 
деятельности, педагогом и обучающимися, посредством 
применения различных моделей индивидуализации и 
разработки индивидуализированных заданий, исполь-
зуемых в рамках любой модели. 

Ввиду общей тенденции современного образова-
ния, направленной в первую очередь на гармоничное 
развитие личности обучающихся, индивидуализация 
образовательного процесса становится одним из ве-
дущих принципов в обучении в целом, а также в обу-
чении иностранному языку в частности. Непрерывный 
рост требований к результатам развития иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов вузов со-
провождается условием развития индивидуальности 
обучающихся через иноязычную коммуникативную 
деятельность. Таким образом, мы видим неразрывную 
связь между современным обучением и индивидуа-
лизацией, где индивидуализация, с одной стороны, 
выступает в роли основополагающего принципа, ре-
ализующегося в рамках системно-деятельностного и 
коммуникативного подходов к обучению вообще, и к 
обучению иностранным языкам, в частности. А с другой 
стороны, представляет собой серьёзный шаг в разви-
тии субъектности обучающегося, без которого весьма 
проблематично создание персонализированной обра-
зовательной среды как условия повышения эффектив-
ности современного образования. 
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Аннотация: В данной статье поэтапно проанализированы основные методи-
ческие задачи, стоящие перед разработчиком англоязычного кейс-модуля 
по дисциплине «Менеджмент». Методической основой для написания ста-
тьи послужил кейс-модуль учебного пособия «Management as a Science and 
Practical Activity», применяемого для обучения студентов-бакалавров 3 
курса направления подготовки «Менеджмент» преподавателями кафедры 
иностранных языков ФГБОУ ВО «Государственный университет управле-
ния». Данное исследование построено в форме задачника, раскрывающего 
особенности и проблемы современной теории и практики управления. Под-
робно рассмотрен порядок работы с научными, учебными, справочными и 
информационными источниками современной теории и практики управле-
ния. Выделены ключевые методические принципы подбора, разработки и 
расположения учебных материалов в рамках практико-ориентированного 
модуля учебного пособия по иностранному языку профессионального дело-
вого общения.
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Одним из ключевых лингводидактических 
принципов построения учебного пособия 
«Management as a Science and Practical Activity» 

является междисциплинарная интеграция, подраз-
умевающая в качестве основной цели современного 
языкового образования формирование и развитие 
навыков профессионального мышления и професси-
ональной коммуникации у будущих специалистов [3]. 
Базовой формой реализации междисциплинарной 
интеграции служит кейс-метод, позволяющий ставить 
перед обучающимися практико-ориентированные 
иноязычные задачи различного уровня сложности. 

В результате обсуждения методической структуры 
учебного пособия авторским коллективом был сделан вы-
вод о необходимости разработки кейс-модуля, нацеленно-
го на применение теоретических знаний, полученных об-
учающимися, в контексте решения управленческих задач и 
самостоятельного проведения исследований на професси-
ональную тематику [5].

В целях синхронизации методической формы и мето-
дического содержания анализируемого модуля учебного 
пособия, результаты проведенного исследования будут 
представлены в виде своеобразного «задачника», содер-
жащего: а) указание на наличие конкретных фактов объ-
ективной реальности, обосновывающих актуальность 
методического исследования; б) конкретные формули-
ровки поставленных методических задач, наглядно 
демонстрирующие их выполнимость; в) емкое описание 
найденных решений, позволяющих обеспечить систем-
ное включение практико-ориентированных материалов 
в структуру учебного пособия; г) практические выводы, 
сделанные в процессе разработки модуля и служащие раз-
вернутым аргументированным комментарием к совре-
менному состоянию управленческой теории и практики.

I.Факт объективной реальности: обучающиеся по 
направлению подготовки «Менеджмент» часто не обла-
дают сформированной англоязычной терминологиче-
ской базой по профильным дисциплинам.
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Поставленная задача: разработать теоретический 
блок кейс-модуля с учетом необходимости актуализа-
ции профессиональных знаний обучающихся на англий-
ском языке.

Найденное решение: подбор теоретических мате-
риалов, являющихся по своей сути «зеркальным отраже-
нием» русскоязычных вводных лекций по дисциплине 
«Менеджмент» (научная природа, методология, фи-
лософские основы менеджмента и т. д.).

Практические выводы: порядок расположения 
теоретических материалов кейс-модуля определяется 
исходя из необходимости решения следующих подза-
дач: а) отображение поступательного развития управ-
ленческой мысли (внимательным студентам не составит 
труда обнаружить непосредственное воплощение идей 
Джеймса Монтгомери, Роберта Оуэна, Эндрю Юра и 
Шарля Дюпена в ключевых понятиях теории «научного 
менеджмента», разработанной Фредериком Тейлором); 
б) накопление профессионального словарного запаса 
обучающимися (развернутые описательные опреде-
ления функций менеджмента, сформулированные на 
«пред-научной» стадии развития управленческой мысли 
сменяются системой терминов, выработанной «класси-
ками» менеджмента и сохраняющей свою актуальность 
для современных теоретиков и практиков управления); 
в) поступательное увеличение сложности практических 
заданий (успешное усвоение лекционного материала, 
посвященного философским основам менеджмента и 
успешное выполнение практических заданий на данную 
тематику возможно только при наличии у обучающихся 
достаточных теоретических знаний в таких сферах, как 
формальная логика и основы мировой философии) [7].

II. Факт объективной реальности: конкретные ме-
тодические требования к систематизации лекционных 
материалов по основам практического менеджмента в 
настоящее время не выработаны.

Поставленная задача: разработать лекционные ма-
териалы кейс-модуля, сохранив устойчивую методиче-
скую и смысловую связь с основной частью учебного по-
собия и оставив за рамками курса специальные знания 
по отдельным управленческим дисциплинам (например, 
«Управление организацией», «Основы современного ме-
неджмента»).

Найденное решение: создание учебных текстов, 
анализирующих ключевые задачи управленческой 
практики через призму основных функций менеджера, 
сформулированных в теории «научного менеджмента» 
Фредерика Тейлора (Models of managerial leadership - di-
recting; Guidelines for developing management policies - 
organizing; General rules of business writing - controlling; 
Forms of inappropriate behavior at workplace - staffing).

Практические выводы: даже поверхностный анализ 
учебно-методических материалов по менеджменту, опу-
бликованных российскими преподавателями и учеными 
за последнее десятилетие, указывает на отсутствие еди-
ного подхода к разрешению вопроса о построении базо-
вого учебного курса по практике управления. Так, учеб-
ное пособие «Основы менеджмента», опубликованное в 
2013 г. издательством Нижегородского государственно-
го университета им. Н.И. Лобачевского, (авторский кол-
лектив: Ф.Е. Удалов, О.Ф. Алехина, О.С. Гапонова) после 
определения содержания понятия «менеджмент» пере-
ходит к рассмотрению организации как площадки для 
реализации определенной управленческой политики, 
в то время как учебное пособие «Основы менеджмен-
та», опубликованное в 2021 г. издательством «Универси-
тетская книга» (автор: В.М. Федоров), дав развернутые 
определения сущности, объекта и предмета управления, 
детально анализирует специфику управленческого тру-
да [4;6]. В то же время разработка кейсов по дисциплине 
«Управление организацией» предусматривает акцен-
тирование внимания обучающихся на таких вопросах, 
как взаимосвязь эффективности работы предприятия в 
конкретных экономических условиях и организацион-
но-правовой формы предприятия, выбранной учреди-
телями при регистрации (данная информация выходит 
за рамки общей управленческой тематики, заявленной в 
учебном пособии Management as a Science and Practical 
Activity). В свою очередь, качественный теоретический 
материал по теме «Основы современного менеджмента» 
должен прежде всего характеризоваться своей актуаль-
ностью и, следовательно, быстро устаревает, что создает 
отдельное препятствие при разработке универсального 
профессионально-ориентированного пособия.

III. Факт объективной реальности: большое коли-
чество опубликованных материалов по практическому 
менеджменту не проходили верификацию.

Поставленная задача: использовать в качестве 
теоретической основы учебных текстов только те ма-
териалы, которые соответствуют основным критериям 
научного исследования (достоверность, объективность, 
практическая применяемость результатов) [1].

Найденное решение: создание учебных текстов на 
базе исследований, проведенных профессионалами с 
безупречной научной репутацией и опубликованных 
в специализированных научных журналах.

Практические выводы: при отборе материалов, 
способных послужить теоретической основой кейс-
модуля необходимо оставить за рамками рассмотрения 
а) информацию явно рекламного характера, сопрово-
ждающую описание предлагаемых к оплате курсов для 
будущих менеджеров и действующих руководителей 
предприятий; б) информацию, опубликованную на офи-
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циальных сайтах действующих предприятий и служащую 
для привлечения новых сотрудников (очевидный при-
мер – ключевые направления публичной политики Ama-
zon.com, Inc.); в) статьи публицистического и научного ха-
рактера, содержащие полемически заостренные тезисы 
и свидетельствующие об одностороннем, идеологически 
мотивированном взгляде автора на отдельные процессы 
и явления управления в современном мире.

IV. Факт объективной реальности: основным мето-
дом современного демократического управления (как 
на уровне политических структур, так и на уровне от-
дельных коммерческих и некоммерческих организаций) 
является предоставление подчиненным определенной 
степени свободы при выборе наиболее эффективного 
способа решения поставленных задач.

Поставленная задача: разработать комплекс прак-
тико-ориентированных заданий на основе технологии 
иммерсивного обучения, позволяющей наиболее полно 
представить особенности осуществления управленче-
ской деятельности в рамках учебного курса.

Найденное решение: создание практико-ориенти-
рованных заданий, предполагающих множественность 
решений.

Практические выводы: практико-ориентирован-
ные задания, направленные на развитие у обучающихся 
навыков профессиональной коммуникации, могут быть 
построены на базе профессиональной рефлексии бу-
дущих специалистов – так, после анализа основных мо-
делей поведения современного руководителя студен-
там может быть предложено оценить их собственные 
лидерские качества и задатки; студенты, уже имеющие 
опыт работы в профессиональном коллективе, смогут 
дать аргументированный ответ на вопрос о наиболее 
эффективных и практичных способах борьбы с различ-
ными формами ненадлежащего поведения сотрудников 
и руководителей предприятий. Таким образом, данный 
вид заданий не предполагает нахождения единственно-
го верного решения – полнота ответов на поставленные 
вопросы будет зависеть от степени развития у студентов 
навыка саморефлексии, а также наличия/отсутствия у 
них профессионального опыта [2].

V. Факт объективной реальности: практическая 
реализация отдельных положений современной теории 
управления, а также воплощение отдельных «моделей» 
управленческого поведения на практике ведут к вы-
рабатыванию конкретных правил поведения, коррек-
тирующих теоретические разработки в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к управленческой дея-
тельности на современном этапе ее развития.

Поставленная задача: выделить конкретные пра-

вила поведения, которыми современные управленцы 
руководствуются в своей профессиональной деятельно-
сти и продемонстрировать эффективность таких правил 
обучающимся в процессе выполнения практико-ориен-
тированных заданий.

Найденное решение: разработка профессиональ-
ных кейсов, ключевыми факторами которых являются 
случаи игнорирования управленцами максим совре-
менного менеджмента, сформулированных в результа-
те наблюдения за особенностями практической импле-
ментации отдельных положений современной теории 
управления, а также комплексов практик, сложившихся 
в процессе реализации отдельных аспектов управления.

Практические выводы: подробный анализ идей, 
принципов и методик, используемых управленцами 
в качестве «практического руководства к действию» 
указывает на невозможность ограниченного, догмати-
ческого толкования положений современной теории 
управления, так как а) создатели большинства так назы-
ваемых максим менеджмента являются специалистами 
из разных областей науки (так, например, «закон Хэнло-
на» был сформулирован политологом Робертом Хэнло-
ном, в то время как автором «закона Амары» является 
футуролог Рой Чарльз Амара); б) максимы менеджмента 
варьируются от полушуточных «философских» утверж-
дений, сделанных на основании здравого смысла («за-
кон Мерфи») до результатов комплексных эмпирических 
исследований («законы Паркинсона»); в) система отрас-
лей современного менеджмента характеризуется ситу-
ативно-ориентированным характером и, как следствие, 
определенной структурной гибкостью (так, например, 
концепции project management и facility management 
могут быть объединены в отдельный набор управленче-
ских практик под названием office management).

VI. Факт объективной реальности: некритический 
подход большинства обучающихся к подбору материа-
лов в рамках проведения исследований на профессио-
нальную тематику.

Поставленная задача: разработать конкретные кри-
терии учебного исследования с целью установления его 
объема и объективной оценки его результатов.

Найденное решение: формулирование условий ис-
следовательских заданий на базе кейс-технологии по-
зволяет поставить перед обучающимися конкретную 
задачу, определить конкретные методы решения 
данной задачи, а также допустимые источники иссле-
довательского поиска.

Практические выводы: формулирование четких 
критериев предстоящего исследования позволяет а) 
проконтролировать качество усвоения обучающи-
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мися теоретической информации, содержащейся в 
учебном пособии (то есть, заранее сформировать те-
оретическую базу и определить объем исследования); 
б) оставить за рамками предстоящего исследования 
непроверенную информацию, а также информацию 
откровенно тенденциозного характера (по аналогии с 
процессом критического отбора материалов для тео-
ретического блока кейс-модуля; так, например, перед 
тем, как изучить практическую значимость совета, 
данного известным управленцем своим коллегам, сту-
дентам необходимо оценить деловую и профессио-

нальную репутацию автора совета). 

В заключение можно сделать вывод о том, что раз-
работчику кейс-модуля необходимо соблюдать два 
основных принципа реализации методических идей: 
1) обеспечение внутренней методической и смысловой 
непротиворечивости системы поставленных перед об-
учающимися практико-ориентированных задач; 2) обе-
спечение явно выраженной методической и смысловой 
связи системы практико-ориентированных задач с дру-
гими структурными компонентами учебного пособия.
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обучения, ориентированных на работодателя» – рамок, в которых приоритет 
отдается корпоративным потребностям, но при этом потенциально ограничива-
ется академическая автономия, что ставит вопрос о том, расширяют или огра-
ничивают такие партнерства интеллектуальные рамки образования. Изучение 
«моделей гибридизации наставничества» показывает многослойную сложность 
профессиональной ориентации – объединение академического и корпоративно-
го наставничества таким образом, чтобы одновременно способствовать готов-
ности к карьере и выявлять ограничения узко определенных показателей успеха. 
Интеграция количественных данных, таких как рост показателей трудоустрой-
ства, заставляет критически осмыслить значение понятия «успех», особенно если 
рассматривать его через призму статистики краткосрочного трудоустройства в 
сравнении с долгосрочной карьерной адаптацией, что поднимает вопрос о том, 
действительно ли современные методы управления карьерой отвечают меняю-
щимся потребностям глобального рынка труда. Исследование вносит вклад как 
в теоретические, так и в практические разработки, предлагая «системы продоль-
ного отслеживания занятости» – инструменты, разработанные для оценки не 
только первоначального трудоустройства, но и устойчивого карьерного роста с 
течением времени, предлагая, таким образом, аккуратное понимание развития 
карьеры. Также исследование завершается призывом к дальнейшему изучению 
взаимодействия между «цифровым содействием карьере» и «устойчивостью че-
ловеческого капитала», призывая к изучению роли технологий в формировании 
и потенциальном ограничении профессиональных траекторий.

Ключевые слова: управление карьерой, сотрудничество между университе-
том и промышленностью, адаптивные учебные экосистемы, континуум тру-
доустройства выпускников, гибридизация наставничества, трудоустройство, 
продольное отслеживание карьеры, устойчивость человеческого капитала, 
содействие цифровой карьере, системы профессионального развития.
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Управление развитием карьеры выпускников выс-
ших учебных заведений, особенно в рамках сотруд-
ничества с крупными работодателями, находится 

на переломном этапе: с одной стороны, существует хо-
рошо документированная потребность в систематиче-
ских подходах к соединению академического обучения 
с профессиональным применением; с другой стороны, 
сложности, присущие согласованию различных целей 
образовательных учреждений и корпораций, создают 
множество проблем (как институциональных, так и ин-
дивидуальных), которые требуют анализа. Актуальность 
данной темы обусловлена не только растущим спросом 
на эффективные стратегии управления карьерой, но и 
социально-экономическим императивом оптимизации 
человеческого капитала в условиях быстро меняющей-
ся глобальной экономики, когда выпускники зачастую 
оказываются не готовы к требованиям современной 
профессиональной жизни. Дискуссия предполагает, что 
высшие учебные заведения играют важную роль в фор-
мировании профессиональных траекторий студентов, 
степень этой роли, если сопоставить ее с корпоратив-
ными ожиданиями, выявляет несоответствия, которые 
должны быть решены с помощью инновационных моде-
лей сотрудничества.

При рассмотрении этих вопросов данная статья пре-
следует две цели: во-первых, проанализировать проти-
воречия между образовательными мандатами акаде-
мических институтов и прагматичными требованиями 
крупных работодателей; во-вторых, предложить мето-
дики, способствующие плавному переходу выпускников 
на рынок труда, в частности через партнерства, способ-
ствующие развитию навыков и экспериментальному об-
учению. Такие партнерства (использующие различные 
механизмы, такие как «наставничество», «стажировки» и 
«семинары») служат не только связующим звеном между 
теорией и практикой, но и стратегическими инструмен-
тами для учебных заведений и корпораций по выращи-
ванию талантов, соответствующих потребностям рынка 
труда.

Методологическая основа исследования базируется 
на многоуровневом анализе: будет использовано соче-
тание «качественного и количественного» подходов, что 
обеспечит равный вес как эмпирических данных (стати-
стика трудоустройства, показатели карьерного роста), 
так и теоретических представлений (взятых из моделей 
развития карьеры) в формировании выводов исследо-
вания. Сравнительный обзор существующей литературы 
формирует теоретический субстрат анализа, позволяя 
интегрировать устоявшиеся системы развития карьеры 
с развивающимися тенденциями в партнерстве корпо-
раций и образования. 

Развитие карьеры выпускников стало центральной 
темой академического дискурса, связывающего цели 

высшего образования с требованиями рынка труда. 
Главный вопрос вращается вокруг того, как универси-
теты могут систематически готовить студентов к тру-
доустройству, сохраняя при этом целостность своей 
академической миссии. «Возможность трудоустройства 
выпускников» становится ядром этой дискуссии, высту-
пая одновременно и институциональной целью, и обще-
ственным требованием. «Карьерный рост» – это не про-
сто функция приобретения навыков, а взаимодействие 
теоретических знаний, практического опыта и рыночно 
ориентированных компетенций [Ebzeeva & Dugalich, 
2023, p. 75]. Переход из академической среды в профес-
сиональную часто выявляет пробелы в подготовке, кото-
рые должны устранить высшие учебные заведения, под-
черкивая необходимость структурированных систем 
поддержки, таких как центры карьеры, и постоянного 
сотрудничества с работодателями.

Появление «центров карьеры» в университетах 
играет ключевую роль в преодолении этих пробелов: 
они выступают посредниками между студентами и рын-
ком труда, облегчая доступ к стажировкам, профессио-
нальной ориентации и возможностям трудоустройства 
[Mironova, Goncharova, & Markova, 2023, 53]. Роль этих 
центров многогранна – от координации «цифровой 
карьерной среды» до развития партнерства с корпора-
тивными структурами. Эти отношения между академи-
ческим миром и промышленностью имеют решающее 
значение для поддержания актуальности университет-
ского образования в условиях трансформации рынка 
труда. Спрос на междисциплинарные навыки, такие как 
умение решать проблемы и адаптироваться, еще боль-
ше усложняет ситуацию, требуя от университетов пред-
лагать учебные программы, выходящие за традицион-
ные дисциплинарные рамки.

Еще один уровень сложности привносит цифрови-
зация услуг по развитию карьеры. Внедрение «инфор-
мационно-цифровых сред» в инженерное образование 
является примером перехода к технологически инте-
грированным подходам [Belskaya, Sholokhova, 2023, p. 6]. 
Использование цифровых платформ – от программного 
обеспечения для подбора персонала до инструментов 
для проведения онлайн-интервью – стало неотъемле-
мой частью современного управления карьерой. Этот 
переход на цифровые технологии особенно заметен 
в технических областях, где интеграция цифровых ин-
струментов позволяет плавно перейти от образования к 
трудоустройству. Системы «программного обеспечения 
для трудоустройства», разработанные в таких вузах, как 
Томский политехнический университет, иллюстрируют 
потенциал этих платформ для оптимизации процесса 
трудоустройства и повышения конкурентоспособности 
выпускников на глобальном рынке.

Теоретическая основа понимания трудоустройства 
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выпускников опирается на различные модели развития 
карьеры. В этих моделях подчеркивается роль «карьер-
ного капитала», определяемого как накопление навы-
ков, сетей и опыта, которые повышают возможность 
трудоустройства. «Карьерный капитал» особенно акту-
ален при рассмотрении программ послевузовского об-
разования, таких как MBA, которые призваны расширить 
профессиональные траектории людей, вооружив их спе-
циализированными знаниями и лидерскими способно-
стями [Zavyalova et al.] Сочетание академических знаний 
и практического опыта становится важнейшим факто-
ром, определяющим успех на рынке труда, где «трудо-
устраиваемость» все чаще понимается как концепция, 
формируемая как индивидуальными способностями, так 
и институциональными механизмами поддержки.

Ключевым моментом в литературе является растущее 
значение брендинга работодателей и его влияние на вы-
бор карьеры выпускниками. Концепция «HR-брендинга» 
как стратегии привлечения талантов получила распро-
странение в последние годы. Университеты в сотрудни-
честве с работодателями играют значительную роль в 
формировании восприятия потенциальных сотрудни-
ков с помощью таких мероприятий, как «ярмарки ка-
рьеры» и «сетевые мероприятия» [Zolotina, Serpukhova, 
& Kurkina, 2023, p. 1111]. Эти инициативы не только по-
зволяют студентам познакомиться с потенциальными 
работодателями, но и помогают компаниям позициони-
ровать себя как привлекательные рабочие места. Согла-
сование университетских инициатив с корпоративными 
стратегиями брендинга имеет важное значение для соз-
дания беспрепятственного пути от образования к трудо-
устройству.

В то время как большая часть дискуссий о возмож-
ностях трудоустройства сосредоточена на роли универ-
ситетов и центров карьеры, растет признание важно-
сти самостоятельности студентов в развитии карьеры. 
Концепция «самозанятости» подчеркивает активную 
роль, которую студенты должны играть в управлении 
своими карьерными траекториями. Это включает в себя 
создание профессиональных сетей, получение соот-
ветствующего опыта работы и постоянное обновление 
своих навыков, чтобы оставаться конкурентоспособны-
ми на постоянно меняющемся рынке труда [Fernando, 
Kularathna, & Kumarasinghe, 2023, p. 17]. Университе-
ты, предоставляя необходимые ресурсы и поддержку, 
должны также способствовать формированию культуры 
самостоятельного управления карьерой.

В литературе отмечаются проблемы, с которыми 
сталкиваются выпускники в таких специфических обла-
стях, как «социальные науки» и «гуманитарные науки», 
где соответствие между академической подготовкой и 
требованиями рынка труда не столь однозначно. Иссле-
дования показали, что выпускники этих специальностей 

часто сталкиваются с высоким уровнем безработицы или 
неполной занятости по сравнению со своими сверстни-
ками в технических дисциплинах [Ariani et al.] Несоответ-
ствие подчеркивает необходимость целенаправленных 
мер, направленных на решение проблем, с которыми 
сталкиваются выпускники этих специальностей, таких 
как развитие передаваемых навыков, которые ценятся в 
различных отраслях.

Теоретические рассуждения о развитии карьеры 
выпускников подчеркивают необходимость целостно-
го подхода, объединяющего институциональную под-
держку, самостоятельность студентов и вовлеченность 
работодателей. Эволюция центров карьеры, цифрови-
зация карьерных услуг и роль брендинга работодателей 
– все это важнейшие составляющие процесса. Посколь-
ку рынки труда продолжают развиваться, университеты 
должны гибко адаптировать свои стратегии развития 
карьеры, чтобы обеспечить выпускников необходимы-
ми инструментами для достижения успеха в условиях 
растущей конкуренции и профессионального аспекта. 
Постоянно совершенствуя эти стратегии, высшие учеб-
ные заведения смогут лучше выполнять свою миссию по 
подготовке студентов не только к трудоустройству, но и 
к долгосрочному профессиональному успеху.

Многогранный характер развития карьеры в совре-
менных условиях можно отразить в понятии «стратигра-
фия карьеры» – термине, который подчеркивает многоу-
ровневый подход к структурированию карьерных путей 
на основе индивидуальных компетенций, институцио-
нальных рамок и требований внешнего рынка. Термин 
служит иллюстрацией различных уровней влияния на 
карьерную траекторию студента: от внутренних мотива-
торов, таких как академическая успеваемость и личные 
интересы, до внешних сил, таких как отраслевые тенден-
ции и социально-политические изменения. 

Одной из ярких моделей развития карьеры является 
«трехсторонняя система карьерного взаимодействия», 
в рамках которой университеты, студенты и работодате-
ли формируют триадные отношения, направленные на 
оптимизацию карьерных результатов путем взаимного 
обмена знаниями, навыками и профессиональными воз-
можностями [Bogdanov, 2022, p. 6]. Эта система основана 
на активном участии всех трех субъектов: университеты 
обеспечивают академическую строгость и практические 
навыки, студенты – адаптивность и мотивацию, а рабо-
тодатели – реальные приложения и требования отрасли. 
Эффективность модели зависит от непрерывной обрат-
ной связи между этими заинтересованными сторонами, 
обеспечивающей актуальность учебных программ и соот-
ветствие навыков студентов ожиданиям работодателей.

Рост цифровизации на рынке труда привел к не-
обходимости создания «цифровых систем содействия 
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карьере» – сети онлайн-платформ, цифровых инстру-
ментов и виртуальных карьерных сервисов, которые 
позволяют студентам взаимодействовать с потенциаль-
ными работодателями упорядоченным, технологически 
продвинутым образом [Литвинова, 2022, p. 1]. Системы 
объединяют алгоритмы подбора вакансий, основанные 
на искусственном интеллекте, цифровые портфолио и 
модули виртуальных собеседований, создавая доступ-
ный опыт развития карьеры. Университеты, внедрившие 
такие системы, не просто повышают возможности тру-
доустройства – они переосмысливают сам процесс по-
иска карьеры, устраняя традиционные барьеры, такие 
как географическое положение и ограниченный доступ 
к профессионалам отрасли.

Параллельно с этим появляются «системы компетен-
ций, ориентированные на работодателя», в рамках ко-
торых высшие учебные заведения разрабатывают свои 
услуги по поддержке карьеры с учетом конкретных ком-
петенций, востребованных работодателями в ключевых 
отраслях [O’Regan et al.] В этих рамках особое внимание 
уделяется развитию «мягких» навыков, таких как лидер-
ство и эмоциональный интеллект, наряду с технически-
ми навыками, что позволяет подготовить студентов к 
целостному вхождению в рабочую силу. Работодатели, в 
свою очередь, принимают активное участие в формиро-
вании этих основ посредством сотрудничества, которое 
варьируется от программ стажировки до семинаров по 
конкретным отраслям. Взаимная выгода от такого подхо-
да очевидна: университеты выпускают выпускников, ко-
торые в большей степени соответствуют потребностям 
рынка труда, а работодатели получают доступ к хорошо 
подготовленным кандидатам.

Модель, заслуживающая внимания, – «конструкция 
адаптивности карьеры», которая утверждает, что из-
менчивость современной карьеры, характеризующаяся 
частой сменой работы, сменой отраслей и ростом гиг-
экономики, требует от студентов развития адаптивности 
как основной компетенции [Maksimov & Morozova, 2023]. 
Эта модель подчеркивает необходимость того, что-
бы высшие учебные заведения развивали в студентах 
устойчивость, гибкость и привычку учиться на протяже-
нии всей жизни, готовя их не только к конкретной рабо-
те, но и к карьере, которая может непредсказуемо раз-
виваться с течением времени. Конструкт адаптивности 
также согласуется с растущей тенденцией удаленной ра-
боты, когда географические границы становятся менее 
значимыми, но личная адаптивность к разнообразным 
условиям работы имеет решающее значение [Razumova 
& Yanchuk, 2021].

Наконец, концепция «рекалибровки карьерной тра-
ектории» возникла как ответ на нарушения, вызванные 
глобальными кризисами, такими как экономический спад 
или пандемии, которые часто требуют как от учебных за-

ведений, так и от студентов корректировки карьерных 
планов [Macedo et al.] В данной модели университеты 
играют проактивную роль, помогая студентам переоце-
нить и пересмотреть свои карьерные цели в свете меня-
ющихся рыночных условий. Это включает в себя предло-
жение гибких образовательных программ, обеспечение 
доступа к возможностям повышения квалификации и 
налаживание связей с отраслями, которые переживают 
рост, несмотря на экономические проблемы.

Роль высших учебных заведений в управлении раз-
витием карьеры студентов становится трудной, что тре-
бует внедрения инновационных моделей, учитывающих 
как внутренние, так и внешние факторы. С помощью 
таких систем, как «стратиграфия карьеры», «цифровые 
системы содействия карьере» и «рекалибровка карьер-
ной траектории», университеты не только вооружают 
студентов навыками, необходимыми для немедленного 
трудоустройства, но и готовят их к долгосрочному успе-
ху в постоянно меняющемся профессиональном аспек-
те. Эти модели иллюстрируют критическое пересечение 
академических кругов, технологий и промышленности в 
формировании будущего развития карьеры.

Процесс управления карьерой в современной ака-
демической и профессиональной среде превратился в 
структурированную методологию, состоящую из раз-
личных элементов: «наставничество», „стажировки“, 
„тренинги“ и „семинары“. Каждый из этих компонентов 
играет свою роль в формировании профессиональной 
траектории выпускника. Наставничество, например, 
выступает в качестве структурированной формы про-
фессиональной ориентации, когда опытные професси-
оналы (наставники) дают целевые советы и оказывают 
поддержку менее опытным людям (подопечным). Такая 
динамика не только способствует развитию навыков, но 
и позволяет понять процессы принятия решений в ка-
рьере, тем самым ощутимо влияя на карьерную траекто-
рию подопечного. Программы наставничества становят-
ся формализованными как в крупных корпорациях, так 
и в университетах, где компании включают такие ини-
циативы в свои «стратегии развития талантов» для обе-
спечения долгосрочного успеха организации [Ebzeeva & 
Dugalich, 2023].

Стажировки представляют собой еще один ключевой 
элемент управления карьерой; они дают студентам воз-
можность применить теоретические знания на практи-
ке, тем самым преодолевая разрыв между академиче-
ским обучением и профессиональным опытом. Во время 
практики студенты на практике знакомятся с реальными 
требованиями отрасли, учатся ориентироваться в кор-
поративных структурах и создают важные профессио-
нальные сети. Процесс значительно повышает шансы на 
трудоустройство, обеспечивая студентам «адаптацию на 
рабочем месте» – понятие, которое становится важным 
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в условиях нестабильного глобального рынка труда. 
Компании рассматривают стажировку как испытатель-
ный полигон для будущих сотрудников; она позволяет 
работодателям оценить способности стажеров до того, 
как они получат постоянное предложение о работе, соз-
давая тем самым плавный переход от учебы к работе 
[Mironova, Goncharova, & Markova, 2023].

Тренинги, особенно те, которые направлены на раз-
витие навыков, играют фундаментальную роль в под-
готовке студентов к профессиональной карьере. Эти 
занятия – как очные, так и онлайн – призваны укрепить 
как «жесткие», так и «мягкие» навыки, тем самым повы-
шая ценность выпускника на рынке труда. Жесткие на-
выки, такие как техническое владение программным 
обеспечением или методологиями, часто находятся в 
центре внимания таких тренингов. «Мягким» навыкам, 
включая коммуникацию, лидерство и работу в коман-
де, уделяется не меньшее внимание в силу их важности 
в профессиональной среде. Например, компании часто 
проводят специализированные семинары или сотрудни-
чают с университетами, предлагая индивидуальные про-
граммы обучения, которые соответствуют потребностям 
отрасли, тем самым гарантируя, что выпускники полно-
стью готовы соответствовать требованиям выбранных 
ими областей [Belskaya, Sholokhova, 2023].

Семинары, с другой стороны, обеспечивают про-
странство для совместного обмена знаниями между 
студентами, профессионалами и учеными. Эти форумы 
способствуют обсуждению возникающих тенденций, 
технологических достижений и профессиональных про-
блем в различных отраслях. Участвуя в семинарах, сту-
денты могут быть в курсе последних событий в своих об-
ластях и общаться с профессионалами, имеющими опыт 
из первых рук. Семинары часто служат платформой для 
налаживания контактов – важнейшего элемента разви-
тия карьеры, поскольку позволяют студентам завязать 
ценные профессиональные связи, которые могут при-
вести к будущим возможностям трудоустройства. Круп-
ные работодатели часто выступают спонсорами или со-
организаторами таких семинаров, создавая тем самым 
прямые каналы между учебными заведениями и рынком 
труда [Usova, 2023].

Роль крупных работодателей в формировании про-
фессиональных траекторий выпускников очень велика, 
особенно благодаря их участию в программах настав-
ничества, стажировок и совместных инициативах по 
обучению. Крупные корпорации, такие как Yandex, раз-
работали комплексные «экосистемы развития карьеры», 
которые включают в себя все эти элементы, обеспечивая 
тем самым не только подготовку студентов к непосред-
ственному вступлению в рабочую силу, но и их долго-
срочный карьерный успех. Экосистемы характеризуются 
сочетанием структурированных программ наставниче-

ства, отраслевых тренингов и иммерсивных стажировок, 
которые дают студентам целостное представление о вы-
бранной ими профессии. Благодаря таким инициативам 
работодатели могут подготовить квалифицированных 
выпускников, знакомых с деятельностью компании, ее 
культурой и ожиданиями, что сокращает время вхожде-
ния в должность и повышает общий уровень удержания 
сотрудников.

Примером эффективного сотрудничества между 
университетами и крупными работодателями может 
служить партнерство Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова с различными 
транснациональными компаниями. Университет раз-
работал эффективную систему стажировок, наставни-
чества и карьерных семинаров, которые поддержива-
ются крупнейшими работодателями в экономическом 
и технологическом секторах. Согласовывая учебные 
программы с конкретными потребностями этих отрас-
лей, университет обеспечивает высокую конкуренто-
способность своих выпускников на рынке труда. Сотруд-
ничество подкрепляется стратегиями «HR-брендинга», 
используемыми компаниями для привлечения и удер-
жания талантливых специалистов – подход, который 
становится актуальным на современном конкурентном 
рынке труда [Zolotina, Serpukhova, & Kurkina, 2023].

Сеть сотрудничества между учебными заведениями 
и крупными компаниями служит многогранным меха-
низмом – сплавом карьерного роста, передачи знаний 
и институционального развития, где каждая из заинте-
ресованных сторон извлекает ценность, хотя точный ха-
рактер ценности остается неоднозначным и колеблется 
в зависимости от требований рынка труда. Професси-
ональная экосистема», сформированная в результате 
такого сотрудничества (термин, подразумевающий вза-
имозависимость академических и корпоративных игро-
ков), позволяет создавать многочисленные совместные 
программы – стажировки, семинары по повышению 
квалификации, спонсируемые корпорацией исследова-
тельские проекты, – которые выходят за традиционные 
границы образования и трудоустройства, формируя но-
вое „гибридное пространство“, в котором выигрывают и 
студенты, и учебные заведения.

Примером особенно успешного сотрудничества мо-
жет служить программа стажировок, инициированная 
Томским политехническим университетом в партнерстве 
с несколькими ведущими инжиниринговыми компания-
ми. Здесь мы наблюдаем взаимодействие академическо-
го обучения и корпоративных требований, где числовые 
показатели служат одновременно и доказательством, и 
двусмысленностью: 75 % стажеров получают предложе-
ния о полной занятости после завершения программы, 
остается неясным, обусловлен ли высокий процент кон-
версии качеством академической подготовки или кор-
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поративизацией самого образования, что поднимает во-
прос об автономии образовательных систем, когда они 
связаны с корпоративными потребностями [Бельская 
и Шолохова, 2023]. «Модель стажировки» становится 
одновременно и воротами к трудоустройству, и инстру-
ментом, позволяющим корпорациям подстраивать ака-
демические программы под свои нужды, создавая двой-
ственность, которая бросает вызов традиционной роли 
университетов.

В другом примере – сотрудничестве Yandex и Россий-
ского университета дружбы народов – показано иное 
измерение партнерства: оно направлено на профессио-
нальное развитие выпускников с помощью целевых про-
грамм наставничества и профессиональных сертифика-
ций. По имеющимся данным, студенты, участвовавшие в 
этих программах, повысили свою трудоспособность на 
20 %, можно задаться вопросом, отражает ли подобный 
показатель реальное улучшение навыков или просто со-
ответствие ожиданиям работодателей, размывая грань 
между образованием как средством личностного роста 
и образованием как средством обеспечения корпора-
тивной готовности [Ebzeeva & Dugalich, 2023]. 

Рассмотрим «программу профессионального раз-
вития» Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, разработанную в партнерстве 
с ведущими экономическими институтами с целью ин-
теграции студентов в мировой финансовый рынок. 
Студенты проходят серию узкоспециализированных 
тренингов, практикумов и семинаров, основанных на 
конкретных примерах, однако структура программы 
обнаруживает внутреннюю напряженность. Хотя эти 
программы якобы готовят студентов к работе на высо-
ких должностях, метрика «успешного трудоустройства» 
(когда 85 % участников получают работу в течение шести 
месяцев) заслоняет реальность студенческого долга и 
завышенной квалификации, которые могут последовать 

за этим, создавая пространство, где успех одновремен-
но измеряется и не измеряется, в зависимости от того, 
какие показатели выделяются [Zolotina, Serpukhova, & 
Kurkina, 2023]. В модели «карьерный успех» определяет-
ся не только знаниями и навыками, но и умением ори-
ентироваться в сложностях корпоративных ожиданий и 
рыночных реформ образования.

Двусмысленность продолжает углубляться при 
анализе таких совместных программ, как «Библиоте-
ка карьеры» Джорджтаунского университета в Катаре, 
которая объединяет академические исследования со 
стратегиями управления карьерой. Здесь студентов учат 
«мыслить, как профессионалы», участвуя в реальных 
проектах с многонациональными компаниями. Поня-
тие «мыслить, как профессионал» допускает множество 
толкований: подразумевает ли оно усвоение корпора-
тивных идеологий или же свидетельствует о развитии 
критического, отраслевого опыта? Сообщается, что рост 
числа трудоустройств почти на 30 % – это одновременно 
и триумф, и парадокс: хотя программа, очевидно, спо-
собствует трудоустройству, она может одновременно 
сужать интеллектуальный охват академического опыта, 
слишком тесно увязывая его с непосредственными тре-
бованиями промышленности [Usova, 2023].

Анализ данных о влиянии сотрудничества между 
университетами и крупными корпорациями показывает 
многогранность результатов: с одной стороны, стати-
стика свидетельствует об ощутимом увеличении числа 
трудоустройства выпускников в компаниях-партнерах; с 
другой стороны, глубина этого успеха требует изучения.  
(Рис. 1.)

Например, процент выпускников, трудоустроенных 
в компании-партнеры, показывает, казалось бы, четкую 
корреляцию: в Томском политехническом университете 
65 % выпускников получили работу в компаниях, уча-

Рис. 1. Показатели трудоустройства выпускников в партнерских программах с корпорациями
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ствующих в долгосрочном сотрудничестве с вузом, од-
нако эта цифра, хотя и значительная, вызывает вопрос 
о том, объясняется ли успех исключительно навыками, 
приобретенными в ходе сотрудничества, или же он отра-
жает заранее определенное соответствие между учеб-
ными программами вузов и требованиями компаний 
[Belskaya & Sholokhova, 2023]. Неоднозначность успеха 
заключается в балансе между «трудоспособностью» 
(термин, часто используемый для описания готовности 
выпускников к рынку труда) и образовательной мис-
сией самого учебного заведения, что позволяет пред-
положить, что карьерные результаты могут быть как 
продуктом академической строгости, так и рыночной 
ориентации, оставляя точную причину этих результатов 
предметом интерпретации.

В другом случае сотрудничество Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова с 
несколькими финансовыми институтами показало, что 
72 % выпускников были трудоустроены в течение шести 
месяцев. К цифровому успеху следует относиться с осто-
рожностью: хотя он и предполагает прямую выгоду от 
партнерства, взаимодействие возможностей налажива-
ния контактов, наставничества и престижа учебного за-
ведения усложняет картину. Является ли эта статистика 
трудоустройства следствием внутренней ценности по-
лученного образования или репутационного капитала, 
полученного благодаря сотрудничеству с влиятельными 
корпоративными структурами? В данном случае «эффект 
престижа» (часто непроизносимая сила в трудоустрой-
стве выпускников) действует в тандеме с фактическим 
развитием навыков, создавая многослойное понимание 
успеха [Zolotina, Serpukhova, & Kurkina, 2023]. Роль кор-
поративного сотрудничества в формировании карьеры 
выпускников не является ни линейной, ни однозначной –  
она существует в спектре влияний, которые невозможно 
легко разделить.

Исследование программы профессионального раз-
вития Yandex в России дает дополнительные цифровые 
данные: 78 % выпускников программы сообщили о повы-
шении числа предложений о работе в течение года по-
сле завершения обучения – прямое влияние этих цифр 
следует рассматривать критически. Данные свидетель-
ствуют о положительной динамике, но отражает ли она 
развитие ключевых компетенций или просто соответ-
ствие технологическим рамкам, ценимым самой Yandex? 
Термин «технологическая адаптивность» отражает эту 
динамику, когда выпускники готовятся не просто к тру-
доустройству, а к интеграции в конкретную корпора-
тивную структуру, что ставит вопрос о том, не может ли 
такое сотрудничество непреднамеренно сузить рамки 
карьерного роста, а не расширить их [Ebzeeva & Dugalich, 
2023]. Эти цифры подчеркивают парадоксальную приро-
ду корпоративно-академического партнерства: оно дает 
очевидные преимущества и одновременно ставит под 

сомнение автономию учебных заведений в определе-
нии того, что такое «карьерный успех».

Внедрение новых цифровых инструментов для со-
действия карьере в Томском политехническом универ-
ситете, который сообщил о 20-процентном росте числа 
вакансий благодаря «цифровой карьерной среде», яв-
ляется примером еще одного аспекта двусмысленности. 
Хотя показатели трудоустройства свидетельствуют об 
эффективности, остается открытым вопрос, является ли 
этот рост свидетельством реального повышения компе-
тенций студентов или результатом эффективных алго-
ритмов подбора и процессов найма, ставших возмож-
ными благодаря цифровизации. Здесь на первый план 
выходит термин «цифровое посредничество», предпо-
лагающий, что технологии, облегчая доступ к рабочим 
местам, могут также заслонять качественные аспекты 
развития карьеры, которым способствуют традицион-
ные формы образования [Belskaya, Sholokhova, 2023]. 
Поэтому успех таких программ зависит не только от ко-
личества, но и от нюансов взаимодействия технологиче-
ской инфраструктуры и человеческого развития.

Анализ данных, полученных в рамках этих совмест-
ных программ, подчеркивает как измеримый успех, так 
и присущую корпоративно-академическому партнер-
ству неоднозначность в формировании карьеры вы-
пускников. Цифровые показатели, такие как 65 %, 72 % и 
78 %, указывают на четкие результаты, но в то же время 
скрывают сложность процессов, лежащих в их основе, и 
поднимают критические вопросы об истинных движу-
щих силах развития карьеры. Вопрос о том, что имеет 
наибольший вес в определении успешности выпуск-
ника – «возможность трудоустройства», «престиж» или 
«технологическая адаптивность», – остается открытым. 
Он ставит под сомнение простоту этой статистики и за-
ставляет глубже задуматься о меняющейся роли образо-
вания в корпоративизированном мире.

Современная «триадическая модель поддержки ка-
рьеры» – новый термин, описывающий взаимодействие 
между учебными заведениями, студентами и работо-
дателями, – выявляет как сильные стороны, так и недо-
статки существующих подходов к управлению карьерой. 
Суть этой модели заключается в способности каждой из 
сторон адаптироваться к меняющимся потребностям 
рынка труда, тем не менее жесткость некоторых обра-
зовательных систем часто препятствует реализации ее 
потенциала. Например, несмотря на то, что центры ка-
рьеры являются неотъемлемой частью связи студентов 
с возможностями трудоустройства, их способность реа-
гировать на быстрые технологические сдвиги, особенно 
в таких отраслях, как ИТ, по-прежнему ограничивается 
устаревшими административными структурами и не-
гибкими учебными программами [Maksimov, Morozova, 
2023]. Пробел свидетельствует о необходимости соз-
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дания в университетах «гибкой адаптационной инфра-
структуры», позволяющей незамедлительно интегри-
ровать навыки и компетенции, актуальные для отрасли, 
через обратную связь между работодателями и учебны-
ми заведениями в режиме реального времени.

Критический анализ «систем обучения, ориентиро-
ванных на работодателя» (термин, призванный охватить 
развитие навыков, ориентированных на корпорации, в 
рамках университетских структур) показывает, что, хотя 
согласование корпоративных потребностей и образова-
тельных целей повышает трудоспособность, оно часто 
ставит во главу угла узкие, ориентированные на рынок 
компетенции, а интеллектуальный рост студентов. Не-
избежное противоречие между «возможностью тру-
доустройства» и «академической автономией» – двумя 
понятиями, которые должны сосуществовать, но часто 
сталкиваются, – подчеркивает сложность этой динами-
ки. Например, сотрудничество между университетами 
и ИТ-компаниями в России показало, что, хотя студенты 
быстро приобретают необходимые технические навы-
ки, их адаптивность и критическое мышление – навыки, 
жизненно важные на нестабильном глобальном рынке, 
– иногда развиты недостаточно [Macedo et al.] Чтобы 
решить эту проблему, университеты должны разрабо-
тать «двойную систему компетенций», в которой знания, 
специфичные для конкретной отрасли, уравновешива-
ются передаваемыми навыками, что способствует фор-
мированию целостного подхода к готовности к карьере.

В данном контексте роль центров карьеры должна 
измениться, чтобы поддержать то, что можно назвать 
«непрерывным процессом трудоустройства» – систему, 
которая выходит за рамки простого трудоустройства 
и включает в себя долгосрочный карьерный рост, на-
ставничество и непрерывное профессиональное раз-
витие. Анализ модели трехстороннего взаимодействия 
Белгородского государственного университета, которая 
направлена на развитие постоянных партнерских отно-
шений между студентами, работодателями и учебными 
подразделениями, показывает, что 68 % выпускников 
трудоустраиваются в течение шести месяцев после окон-
чания вуза, успех программы не ограничивается этими 
цифрами. Она также подчеркивает важность постоянно-
го участия работодателей в формировании карьерных 
траекторий и после первоначального трудоустройства 
[Bogdanov, 2022]. Неоднозначность показателей «ка-
рьерного успеха» (часто сводящихся к статистике кратко-
срочного трудоустройства) ограничивает наше понима-
ние долгосрочного профессионального роста – аспект, 
требующий дальнейших исследований и разработки 
комплексных инструментов мониторинга карьеры.

Важным предложением по улучшению сотрудниче-
ства между учебными заведениями и работодателями 
является внедрение «адаптивных экосистем учебных 

программ» – образовательных рамок, разработанных 
для быстрой интеграции обратной связи от промыш-
ленности и новых технологий в академические про-
граммы без ущерба для целостности традиционных 
дисциплин. Такой подход контрастирует с существую-
щими во многих университетах «статичными моделями 
учебных планов», которые плохо подходят для областей, 
переживающих быстрый технологический прогресс. 
В исследовании, проведенном в Ирландии, показано, 
как интеграция в программы бакалавриата семинаров, 
ориентированных на работодателей, повысила уровень 
готовности выпускников к работе на 12,3 %, что свиде-
тельствует об эффективности прямого участия работо-
дателей в формировании учебного контента [O’Regan et 
al.] Долгосрочная устойчивость таких систем зависит от 
их способности поддерживать академическую строгость 
и одновременно реагировать на колебания потребно-
стей промышленности – баланс, которого многим учеб-
ным заведениям еще предстоит достичь.

Разработка «гибридных моделей наставничества» – 
программ, сочетающих академическое руководство с 
наставничеством в промышленности, – может сократить 
разрыв между теоретическими знаниями и их практиче-
ским применением. Такие модели обеспечат студентов 
не только техническими навыками, но и социальным 
капиталом, необходимым для навигации в профессио-
нальной среде. Например, программы наставничества в 
крупных технологических компаниях, таких как Yandex, 
демонстрируют, как подобные структуры могут значи-
тельно улучшить результаты обучения студентов: 78 % 
студентов-наставников отмечают высокую трудоспособ-
ность и удовлетворенность работой в течение первого 
года после трудоустройства [Ebzeeva & Dugalich, 2023]. 
Тем не менее, эти программы должны быть структури-
рованы, чтобы не свести наставничество к простому 
расширению корпоративных интересов, обеспечивая 
студентам также руководство по долгосрочному карьер-
ному развитию и интеллектуальному росту.

Для дальнейшей оптимизации карьерного роста уни-
верситеты должны внедрять «системы продольного от-
слеживания занятости», которые выходят за рамки не-
посредственных показателей после окончания вуза и 
предоставляют данные о карьерном росте выпускников, 
их удовлетворенности работой и адаптивности в течение 
пяти-десяти лет. Это позволит вузам оценить истинное вли-
яние своих образовательных программ на долгосрочный 
карьерный успех, а не полагаться на краткосрочную стати-
стику трудоустройства, которая в настоящее время доми-
нирует в показателях служб карьеры. Внедрение таких си-
стем позволит понять результаты обучения выпускников, 
выяснить, приводит ли первоначальное трудоустройство 
к устойчивому карьерному росту или же студенты попада-
ют на краткосрочные должности, предоставляющие огра-
ниченные возможности для продвижения.
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Чтобы устранить неравенство в результатах карьер-
ного роста в разных областях, университеты должны 
внедрить так называемые «модели карьерной страти-
фикации по конкретным областям» – системы, учитыва-
ющие требования и карьерные траектории различных 
академических дисциплин. Например, если выпускники 
НТИМ часто пользуются прямыми партнерскими свя-
зями с промышленностью и высокими показателями 
трудоустройства, то выпускникам гуманитарных и соци-
альных наук требуются иные формы поддержки, такие 
как доступ к профессиональным сетям, возможности 
обучения на основе проектов и семинары по развитию 
навыков с учетом нелинейных карьерных путей. Такой 
стратифицированный подход позволит обеспечить, 
чтобы карьерные службы отвечали разнообразным по-
требностям студентов всех академических областей, а 
не отдавали предпочтение одним дисциплинам перед 
другими, что является распространенной проблемой в 
нынешнем сотрудничестве университетов и работодате-
лей [Litvinova, 2022].

Существующие подходы к управлению карьерой 
демонстрируют определенный успех, они часто огра-
ничены узкими определениями трудоустройства и 
чрезмерной зависимостью от краткосрочных показате-
лей. Чтобы действительно оптимизировать карьерное 
развитие выпускников, университеты должны принять 
гибкие, адаптивные и долгосрочные стратегии, учиты-
вающие реалии современного рынка труда. Разраба-
тывая «адаптивные экосистемы учебных программ», 
«модели гибридизации наставничества» и «системы 
продольного отслеживания занятости», учебные за-
ведения могут лучше согласовывать свои программы 
с потребностями студентов и работодателей, гаранти-
руя, что выпускники не только готовы к первому месту 
работы, но и готовы к постоянному профессионально-
му росту в условиях постоянно развивающейся гло-
бальной экономики.

В настоящем исследовании систематически рас-
сматривается природа управления карьерой в рамках 
взаимоотношений между учебными заведениями и 
крупными работодателями, что позволяет выявить как 
непосредственные результаты, так и скрытые сложно-
сти, заложенные в рамках сотрудничества. Центральное 
место в анализе занимает концепция «трехсторонней 
модели карьерного взаимодействия», которая служит 
основой для понимания того, как университеты, студен-
ты и корпорации объединяются в наполненную напря-
жением экосистему. Исследование вносит вклад в дис-
куссию об управлении карьерой, вводя новые термины, 
такие как «континуум выпускников» и «адаптивные эко-
системы учебных программ», которые обогащают тео-
ретический словарь, связанный с развитием карьеры. 
Эти термины не только уточняют текущие дебаты, но и 
открывают новые возможности для практического при-

менения, в частности, для разработки чутких и интегри-
рованных систем поддержки карьеры.

Результаты исследования подчеркивают необходи-
мость двойного подхода к управлению карьерой: та-
кого, который бы уравновешивал непосредственные 
показатели трудоустройства (например, показатели 
трудоустройства после окончания вуза, часто называе-
мые ключевыми показателями успеха учебного заведе-
ния) с долгосрочным карьерным ростом и адаптивно-
стью, что остается недостаточно изученным аспектом в 
большинстве существующих исследований. Введение 
«систем продольного отслеживания занятости» в ка-
честве предложения для будущей практики указыва-
ет на необходимость выхода за рамки краткосрочных 
результатов (часто ограниченных непосредственными 
потребностями рынка труда) в сторону устойчивых ка-
рьерных траекторий. Многоуровневый подход к сбору 
и анализу данных, в котором сочетаются количествен-
ные и качественные показатели, представляет собой 
важнейшее достижение в теории управления карье-
рой, предлагая переход от транзакционных моделей 
занятости к трансформационным моделям профессио-
нального развития.

Вклад этой статьи в практику управления карьерой 
заключается в ее способности синтезировать много-
численные направления исследований в единую струк-
туру, в которой традиционные методы (наставничество, 
стажировки и центры карьеры) переоцениваются через 
призму «адаптивных взаимодействующих систем» между 
академическими и промышленными кругами. Эти систе-
мы, как показано в исследовании, не статичны, а разви-
ваются в ответ на технологические, экономические и со-
циальные сдвиги, что требует постоянной рекалибровки 
партнерских отношений между университетом и про-
мышленностью. Предложенные «модели гибридизации 
наставничества» еще больше уточняют концептуальные 
границы профориентации, объединяя академическое и 
корпоративное наставничество в единый, бесшовный 
процесс, в котором особое внимание уделяется как при-
обретению навыков, так и развитию социального капи-
тала. Это, в свою очередь, обеспечивает целостное пони-
мание карьерного успеха, который теперь определяется 
не только первоначальным трудоустройством, но и спо-
собностью ориентироваться в профессиональных сетях 
с течением времени.

Что касается перспектив будущих исследований, то 
данное исследование открывает множество путей для 
детального изучения. Одна из ключевых областей для 
дальнейшего изучения лежит на пересечении понятий 
«содействие цифровой карьере» и «устойчивость че-
ловеческого капитала» – терминов, которые отражают 
растущее значение технологического посредничества в 
развитии карьеры, но в то же время подчеркивают не-



102 Серия: Гуманитарные науки №10-3 октябрь 2024 г.

ПЕДАГОГИКА

обходимость адаптации человека на автоматизирован-
ном и нестабильном рынке труда. Роль искусственного 
интеллекта в формировании карьерных траекторий – 
посредством предиктивной аналитики, автоматизиро-
ванных платформ для подбора персонала и наставни-
чества, основанного на алгоритмах, – требует анализа, 
учитывающего как потенциальные преимущества, так и 
этические проблемы, связанные с такими технологиями. 
В литературе существует очевидный пробел в отноше-
нии продольного воздействия такого сотрудничества на 
различные группы студентов, особенно с точки зрения 
пола, социально-экономического положения и области 
обучения – пробел, который будущие исследования 
должны устранить, используя стратифицированные ме-
тоды сбора данных.

Данная статья не только вносит вклад в академиче-

ский дискурс об управлении карьерой, но и заклады-
вает основу для дальнейшего теоретического и прак-
тического развития, поощряя критическое отношение 
к эволюционирующей природе партнерств между 
университетами и промышленностью. Интеграция но-
вых концептуальных рамок (таких как «двойные рамки 
компетенций» и «системы обучения, ориентированные 
на работодателя») бросает вызов статус-кво и предла-
гает заинтересованным сторонам переосмыслить сами 
основы развития карьеры, давая понять, что будущее 
управления карьерой зависит от нашей коллективной 
способности адаптироваться, внедрять инновации и 
переосмысливать устоявшиеся практики в свете новых 
реалий. Многоуровневый дискурс, насыщенный смыс-
ловыми связями и перекрестными ссылками, служит од-
новременно призывом к действию и дорожной картой 
для будущих исследований.
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Аннотация: Определяя детерминанты эффективного управления профес-
сионально-личностным развитием научно-педагогических кадров высшей 
школы, автор разработал компонентную структуру научно-педагогического 
профессионализма. Каждый структурный компонент имеет свою подструк-
туру как совокупность элементов научно-педагогической деятельности: 
мотивационно-ценностный компонент отражает профессионально-педаго-
гическую направленность и профессионально-педагогическую позицию; ког-
нитивно-праксеологический охватывает профессионально-педагогическую 
компетентность и профессионально-педагогическое мастерство; рефлек-
сивно-эмоциональный компонент характеризует эмоциональную стойкость 
и направленность на самопознание; профессионально-идентичный компо-
нент научно-педагогической деятельности преподавателя высшей школы 
включает в себя профессионально значимые качества и индивидуальный 
имидж. В качестве ведущих детерминант управления профессионально-
личностным развитием научно-педагогических кадров высшей школы вы-
делены: организационно-педагогические; психолого-педагогические; соци-
ально-педагогические.

Ключевые слова: управление, профессионально-личностное развитие, на-
учно-педагогический профессионализм, научно-педагогические кадры выс-
шей школы, системный подход, компоненты, структура, детерминанты.

DETERMINANTS OF MANAGEMENT 
OF PROFESSIONAL AND PERSONAL 
DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND 
PEDAGOGICAL STAFF OF HIGHER 
EDUCATION

M. Malkova

Summary: Defining the determinants of effective management of 
professional and personal development of scientific and pedagogical 
personnel of higher education, the author developed a component 
structure of scientific and pedagogical professionalism. Each structural 
component has its own substructure as a set of elements of scientific and 
pedagogical activity: the motivational and value component reflects the 
professional and pedagogical focus and professional and pedagogical 
position; The cognitive-praxeological component covers professional-
pedagogical competence and professional-pedagogical mastery; the 
reflexive-emotional component characterizes emotional stability and 
focus on self-knowledge; the professional-identity component of 
scientific-pedagogical activity of a higher education teacher includes 
professionally significant qualities and individual image. The following 
are identified as the leading determinants of managing professional-
personal development of scientific-pedagogical personnel of higher 
education: organizational-pedagogical; psychological-pedagogical; 
social-pedagogical.

Keywords: management, professional-personal development, scientific-
pedagogical professionalism, scientific-pedagogical personnel of higher 
education, systems approach, components, structure, determinants.

DOI 10.37882/2223–2982.2024.10–3.22

Современное образование является реальным 
участником зарождения нового сообщества и на-
ходится в эпицентре проблем его развития, под-

черкивая решающую роль образования в развитии лич-
ности и в целом общества. Следовательно, появляется 
объективная необходимость формирования условий, 
способствующих повышению качества профессиональ-
ной деятельности человека, в частности, научно-педаго-
гических кадров высшей школы, что повлияет на форми-
рование личности нового поколения. Происходящие в 
жизни нашего общества трансформации проявляются в 
необходимости демократизации различных его сфер. По-
вышение активности и личной ответственности каждого 
члена общества объективно порождают общественную 
потребность в модернизации образования. Новые под-
ходы к модернизации образования вытекают из гумани-

стической парадигмы в организации образовательного 
процесса, которая предполагает обеспечение возмож-
ности выбора и самоопределения каждого его участника 
и их субъект-субъектных отношений. Безусловно, такое 
образование может обеспечить только высококвалифи-
цированный, творческий, социально активный препо-
даватель, ориентированный на гуманистические цен-
ности. Переход образовательных организаций в режим 
инновационного развития, внедрение педагогических 
и информационных технологий значительно повышает 
требования к профессиональной компетентности науч-
но-педагогических кадров высшей школы.

Одной из особенностей педагогической деятель-
ности научно-педагогических кадров является ее ди-
намичность, обусловленная тем, что студент постоянно 
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развивается, меняется. Задача преподавателя состоит в 
своевременном выявлении этих изменений и в ответном 
реагировании на них. Научно-педагогическая деятель-
ность подразумевает непосредственные контакты со 
студентами, в процессе взаимодействия преподаватель 
влияет на них не только своими знаниями, но и эмоци-
онально-волевыми качествами, мировоззрением и т. д.

Научно-педагогические кадры высшей школы при-
надлежат к основным социально-профессиональным 
группам, на которые общество возложило чрезвычайно 
важные задачи: обеспечение и приумножение культур-
ного достояния общества и цивилизации в целом; соци-
ализацию личности на важном этапе ее формирования, 
связанном с профессиональной подготовкой. Научно-
педагогическая деятельность преподавателя высшей 
школы составляет многоаспектную систему, основными 
функциями которой являются: продуцирование знаний –  
научные исследования, внедрение их в практику, экс-
пертиза; разработка образовательных программ, новых 
учебных дисциплин, научно-методического сопрово-
ждения; передача знаний – учебный процесс в разноо-
бразии форм, методов, средств и образовательных тех-
нологий; распространение знаний – издание учебных, 
методических пособий, научных монографий, статей; 
выступления перед общественностью, участие в науч-
ных, учебно-методических и культурных мероприятиях 
разных уровней.

Структура деятельности преподавателя высшей шко-
лы реализуется в двух основных аспектах. Первый ее 
аспект предполагает взаимосвязь знаний и умений: спе-
циальных (знание теории своей науки и практические 
умения применять их в педагогической деятельности); 
педагогических (знание дидактики высшей школы, те-
ории воспитания, осознание основной цели обучения 
и воспитания в высшей школе, диагностики професси-
ональных данных будущего специалиста, прогнозиро-
вание его профессионального становления и роста); 
психологических (знание психологических основ препо-
давания, понимание психического состояния студентов и 
своего собственного и умения управлять им, закономер-
ностей возрастных и индивидуальных особенностей вос-
приятия студентами содержания обучения); методиче-
ских (знание направлений, методов, приемов и средств 
доведения научной информации студентам). Второй 
аспект, структуры педагогического труда преподавателя 
высшей школы – это его конструктивная, организацион-
но-мобилизационная, коммуникативно-развивающая, 
информационно-ориентировочная, исследовательская 
и гносеологическая деятельность, предусматривающая 
высокую квалификацию [3]. Таким образом, профессио-
нально-педагогический труд носит деятельностную ос-
нову, определяя основные ее компоненты, являющиеся 
основой профессионально-личностного развития науч-
но-педагогических кадров высшей школы.

Исследование структуры научно-педагогического 
профессионализма преподавателя высшей школы осу-
ществлялось нами с позиции системного подхода, ко-
торый создает условия для целостного изучения этого 
явления, поскольку, специфика системного подхода (в 
отличие от других методов исследования) отличает-
ся тем, что ориентирует исследование на раскрытие 
целостности, выявление разнообразных типов связей 
сложного объекта, соединение их в единую теоретиче-
скую модель [5].

Исходя из этого, под «системной организацией на-
учно-педагогического профессионализма препода-
вателя высшей школы» мы понимаем совокупность 
компонентов научно-педагогического профессиона-
лизма, определяющих их соотношение и образуя еди-
ное целое. По нашему мнению, рассмотрение струк-
туры научно-педагогического профессионализма 
преподавателя высшей школы как совокупности от-
дельных составляющих обеспечит эффективность его 
профессионально-личностного развития через управ-
ление, основанное на диагностической основе. В психо-
лого-педагогических исследованиях системный подход 
обеспечивает структурированность в изучении объ-
ектов и процессов. Основываясь на общенаучном по-
нимании понятия «система» – порядок, обусловленный 
правильным, планомерным расположением и взаимной 
связью частей чего-либо [4], под «системой» понимаем 
совокупность взаимосвязанных элементов, образую-
щих собой целостное единство. Научно-педагогический 
профессионализм преподавателя высшей школы пред-
ставляет собой целостное единство таких составляю-
щих как профессионализм личности преподавателя и 
профессионализм научно-педагогической деятельно-
сти, находящихся в диалектическом единстве. Струк-
турируя компонентный содержательный анализ науч-
но-педагогического профессионализма преподавателя 
высшей школы как системы, за основу взяты основные 
толкования понятий «структура» и «содержание». Так, 
под «структурой» (лат. structura) понимают взаимосвязь 
частей целого; строение, расположение; организация; 
определенная взаимосвязь, взаиморасположение со-
ставных частей, строение, устройство чего-либо [1]. Со-
держание – то, о чем идет речь, описывается, изобра-
жается; сущность, внутренняя особенность чего-либо, 
определенные свойства, характерные черты [1].

Опираясь на умозаключения Т.Е. Веденской, рассма-
тривающей систему как множество взаимосвязанных эле-
ментов, образующих целостность, устойчивое единство 
со средой, имеющих интегративные качества, которые, 
взаимодействуя, обуславливают появление новых ка-
честв [2], полагаем, что компоненты научно-педагогиче-
ского профессионализма должны отражать важнейшие 
признаки профессионализма деятельности и профессио-
нализм личности преподавателя. Каждый из компонентов 
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является составной частью системы, которые могут де-
терминировать профессионально-личностное развитие 
научно-педагогических кадров высшей школы, а также 
выступать критериями уровня его развития.

Пытаясь выработать собственный взгляд на структуру 
научно-педагогического профессионализма преподава-
теля высшей школы, мы исходили из того, что она состо-
ит из компонентов, отражающих их разносторонность и 
взаимосвязанность с научно-педагогической деятельно-
стью и личностными характеристиками преподавателя, 
т.е. объединяет деятельностную и личностную сферы. По-
строенная конструкция, состоит из логически связанных 
интегративных компонентов: мотивационно-ценностно-
го, когнитивно-праксеологического, профессионально-
идентичного и рефлексивно-эмоционального. (Рис. 1.)

Отмечаем, что каждый структурный компонент науч-
но-педагогического профессионализма преподавателя 
высшей школы имеет свою подструктуру как совокуп-
ность элементов научно-педагогической деятельности. 
Так, мотивационно-ценностный компонент отражает 
профессионально-педагогическую направленность и 
профессионально-педагогическую позицию преподава-
теля; когнитивно-праксеологический компонент охваты-
вает профессионально-педагогическую компетентность 
и профессионально-педагогическое мастерство; рефлек-

сивно-эмоциональный компонент характеризует эмоци-
ональную стойкость и направленность на самопознание; 
профессионально-идентичный компонент включает в 
себя профессионально значимые качества и индивиду-
альный имидж преподавателя.

На основании определенных структурных компо-
нентов научно-педагогического профессионализма, в 
качестве ведущих детерминант управления профессио-
нально-личностным развитием научно-педагогических 
кадров высшей школы нами выделены: 

 — организационно-педагогические, которые мы по-
нимаем как совокупность социально-экономиче-
ских, культурно-исторических и других условий 
(общность территории), что дает возможность 
сформировать единую внутриуниверситетскую 
среду, обеспечивающую привлечение личности к 
процессам профессионального взаимодействия, 
и на этой основе прямо или косвенно, определять 
успешность ее профессиональной реализации и 
профессионально-личностного развития;

 — психолого-педагогические детерминанты, кото-
рые рассматриваем как совокупность ситуаций, 
которые актуализируют личность и способствуют 
возникновению и осознанию противоречий, как 
основных движущих сил определения траектории 
профессионально-личностного развития научно-

Рис. 1.
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педагогических кадров высшей школы;
 — социально-педагогические детерминанты, со-
держат в себе совокупность противоречий меж-
ду профессиональным уровнем, выполняемыми 
профессиональными функциями, и потребностя-
ми основных заказчиков образовательных услуг 
(государства, общества), предъявляющих соци-
ально обусловленные требования к личности и 
деятельности преподавателя.

Подводя итог выше сказанному, считаем возможным 
утверждать, что выделенные компоненты научно-педа-
гогического профессионализма преподавателя высшей 
школы являются взаимообусловленными, через систе-

му взаимосвязей в совокупности представляют собой 
целостное образование. При этом каждый из компо-
нентов научно-педагогического профессионализма 
представлен теми или иным содержанием, которое 
возможно анализировать как отдельную структурную 
единицу. Содержание каждого из компонентов научно-
педагогического профессионализма с позиции единства 
его внутренних элементов, формирует целостное, поли-
структурное, динамическое образование – «научно-пе-
дагогический профессионализм преподавателя высшей 
школы». Выделенные структурные компоненты легли в 
основу определения процесса управления профессио-
нально-личностным развитием научно-педагогических 
кадров высшей школы.
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Аннотация: В последние десятилетия ускоренными темпами происходит 
интернационализация высшего образования, ведущая за собой распро-
странение и углубление международного сотрудничества в сфере высшего 
образования, лучшее понимание высшего образования в глобальном мас-
штабе. Цель исследования – определить особенности и выявить тенденции 
интернационализации высшего образования в глобальном и национальных 
измерениях. В статье рассмотрена взаимосвязь глобализации и интерна-
ционализации высшего образования, показана роль международного со-
трудничества и международных организаций в сфере высшего образования. 
Сделан вывод, что результатом глобализации является растущее значение 
регионализации высшего образования.

Ключевые слова: глобализация, интернационализация, регионализация, 
высшее образование, международные образовательные программы.
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Введение

ХХІ век – новая эра знаний, информации и разви-
тия человеческой цивилизации. Аналитики на-
зывают следующие основные характеристики 

этой эры: глобализация, создание и распространение 
новых технологий, активизация конкуренции, эконо-
мическая и культурная интеграция.

Глобализация – наиболее фундаментальный вызов 
для общества, в частности для высшего образования, и 
его следствием является интернационализация. Акту-
альность приобрел вопрос об ориентации в мире до-
статочно разнообразных ценностей, способности под-
держивать связь с представителями разных культур, 
способности адекватно реагировать на новые требо-
вания перманентно меняющегося рынка труда, ответ-
ственности за экологические и социальные последствия 
потребительства, принятие ответственных политиче-
ских решений. В центре событий находится высшее об-
разование. [1]

Цель исследования – определить особенности и вы-
явить тенденции интернационализации высшего обра-
зования в глобальном и национальных измерениях.

Основные результаты

Глобализация является наиболее распространенной 
и мощной особенностью перманентно меняющейся ми-
ровой среды. Роль образования, прежде всего, является 
важной сферой дискуссий и исследований. Обсуждение 
вопросов о характере, причинах, элементах, послед-
ствиях и значении глобализации в будущем для образо-
вания является плодотворным, но и довольно противо-
речивым. Исследователи рассматривают глобализацию, 
позиционируя ее как ключевой фактор среды, имеющий 
разное влияние на образование, как положительный, 
так и отрицательный [2].

Исследователи считают, что интернационализация 
высшего образования является одним из способов, ко-
торым страна реагирует на глобализацию и одновре-
менно уважает индивидуальность нации [3].
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Таким образом, интернационализация и глобализа-
ция рассматриваются как разные, но динамично взаи-
мосвязанные явления. Ключевым аспектом определе-
ния глобализации является то, что оно прежде касается 
границ стран и основывается на объеме и движении ма-
териальных и культурных ценностей во всем мире; сле-
довательно, глобализация отличается от интернациона-
лизации тем, что последняя выражает отношения между 
странами и между народами.

Дж. Найт признает необходимость интернациона-
лизации высшего образования и подчеркивает влия-
ние глобализации на развитие высшего образования. 
«Интернационализация — это любое систематическое 
усилие, цель которого сделать высшее образование от-
вечающим требованиям и вызовам, связанным с глоба-
лизацией обществ, экономик и рынков труда. Этот под-
ход подчеркивает, что интернационализация является 
ответом высшего образования на глобализацию – сово-
купность взаимосвязанных процессов культурного, по-
литического, экономического и технологического харак-
тера, пересекающих национальные границы» [4, с. 19].

Н.М. Семенова отмечает, что сегодня термин «глоба-
лизация» применяется для любого сверх регионального 
явления, связанного с лучшим высшим образованием, а 
также для всего, что связано с высшим образованием в 
глобальном масштабе [5].

Анализ исследований дает основания заключить, что 
в результате глобализации растет роль регионов, что вы-
зывает процесс регионализации - объединения усилий, 
опыта, политик и т. п. [6] Это стало основанием для созда-
ния различных объединений в других частях мира, под-
держивающих международное сотрудничество в сфере 
высшего образования. [7]

Так, ENLACES – это инициатива, направленная на укре-
пление сотрудничества в латиноамериканском регионе 
с целью достижения таких целей, как гармонизация кур-
рикулума и институциональных реформ, междисципли-
нарность, мобильность и академический обмен (меж-
региональная мобильность студентов, исследователей 
и преподавателей) программ для сочетания исследова-
ний с социальной актуальностью и приоритетом в рам-
ках развития человеческих ресурсов.

ANIE направлена на поддержку высококачественных 
исследований, развитие способностей и пропаганду 
интернационализации высшего образования Африки. 
Сеть является ведущей организацией, способствующей 
углублению понимания и развития международного из-
мерения высшего образования в Африке путем распро-
странения знаний и подготовки когорты компетентных 
специалистов в этой области. Миссия сети - развитие и 
укрепление потенциала для исследований, профессио-

нальное развитие в международном измерении высше-
го образования для удовлетворения потребностей от-
дельных лиц, учреждений и организаций в Африке. 

Министры образования Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (АТР) подписали APBC в 2006 г. с целью содействия 
академической и студенческой мобильности, в котором 
признали, что интернационализация является необходи-
мым и критическим элементом для систем образования 
региона. В коммюнике говорится о необходимости га-
рантировать качество и признание степеней в регионе. 
Кроме того, мобильность является залогом укрепления 
дружбы, взаимоуважения и взаимопонимания в регионе 
и мире, обеспечивает трансферабельность навыков и об-
легчает трудоустройство на рынке труда.

UMAP является добровольной региональной ассо-
циацией правительственных, негосударственных и/или 
университетских представителей высшего образования 
Азиатско-Тихоокеанского региона, созданной в 1993 г., 
для усиления сотрудничества и обмена людьми и опытом 
путем увеличения количества мобильных студентов и 
персонала. Ассоциация стремится достичь углубленного 
международного взаимопонимания за счет увеличения 
мобильности студентов и сотрудников университетов.

Появляются новые типы институтов, которые предо-
ставляют высшее образование и предлагают между-
народные образовательные программы, расширяют 
возможности интернационализации. Как правило, эти 
новые коммерческие поставщики образовательных ус-
луг не сосредоточены на исследованиях. Они могут слу-
жить дополнением, сотрудничать или конкурировать с 
государственными и частными вузами, мандат которых 
традиционно сочетает преподавание, научные исследо-
вания и предоставление образовательных услуг [8].

Ф. Альтбах отметил, что на протяжении последнего 
десятилетия появилось большое количество программ и 
институций, действующих в международных масштабах. 
В таких странах как ОАЭ, Катар, Сингапур интернациона-
лизация высшего образования стала одним из основных 
направлений государственной политики, направлен-
ной на увеличение сети местных кампусов престижных 
мировых университетов, как региональных центров 
высшего образования, в целях повышения доступности 
элитного образования для местного населения [2].

Таким образом, глобализация, современные ИКТ, дви-
жение людей, программ, институтов, исследовательских 
проектов через национальные границы, создание уни-
верситетских сетей и консорциумов открывают новые 
возможности для продвижения своей культуры в другие 
страны, предоставляют дополнительные возможности 
странам презентовать свою систему высшего образова-
ния на мировом рынке образовательных услуг.
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Интеграция интеркультурного измерения в обу-
чение, преподавание, исследование, межкультурные 
аспекты образовательных программ является важным 
фактором повышения качества высшего образования. 
Следует отметить, что цели, обоснование, задачи ин-
тернационализации и ожидаемые результаты отлича-
ются как в странах, так и в университетах. В то же время 
все ожидают, что интернационализация будет способ-
ствовать повышению качества и значимости высшего 
образования, конкурентоспособности университетов 
в мире, развитию интер- и транскультурной компетент-
ности выпускников, их трудоустройству на междуна-
родном рынке труда.

Как указано выше, высшее образование играет важ-
ную роль в содействии миру, взаимопониманию и тер-
пимости, а также в создании взаимного доверия между 
народами. Таким образом, академическая мобильность, 
интернационализация куррикулума, содержание обра-
зовательных программ влияют на студентов и работо-
дателей. Квалификации, присвоенные трансграничными 
поставщиками образовательных услуг, должны призна-
ваться работодателями и государствами для дальнейше-
го обучения или трудоустройства как внутри страны, так 
и за рубежом. 

Еще одной современной тенденцией интернацио-
нализации высшего образования является его виртуа-
лизация. ИКТ привели к мобильности международной 
информации, программ, институтов, исследовательских 
проектов. Студенты, преподаватели, исследователи и 
ученые поддерживают международные контакты, име-
ют доступ к глобальной информации, поскольку геогра-
фические границы, расстояние и время перестали быть 
препятствием. [6]

Преимуществами такого образования является воз-
можность получать международное высшее образо-
вание по доступной цене, без географических ограни-
чений, по собственному гибкому графику обучения. С 
другой стороны, существуют риски и проблемы, связан-
ные с виртуальным высшим образованием. Наибольшие 
проблемы связаны с обеспечением качества, призна-
нием дипломов, степеней, квалификаций и появлением 
неблагополучных провайдеров высшего образования. 
Поэтому виртуальная интернационализация может 
рассматриваться как возможность получить интеркуль-
турную компетентность в своей стране, но она может 
рассматриваться и как инструмент получения дохода и 
экономической выгоды.

Сегодня расширяется академическая мобильность, 
мобильность программ, проектов и провайдеров выс-
шего образования с целью получения прибыли. Иссле-
дователи отмечают, что некоторые страны восприни-
мают признание образования услугой движущей силой 

изменений и национальной пользы, правительства за-
интересованы в торговле образовательными услугами, 
считают ее потенциально полезной для реформ в новых 
направлениях государственного управления. [5]

Вместе с тем некоторые страны выступают против 
того, чтобы высшее образование рассматривалось как 
товар. Другие считают коммерциализацию и торговлю 
услугами в сфере высшего образования движущей си-
лой, полезной для проведения реформ высшего образо-
вания, как, например, многие развивающиеся страны, а 
также страны с переходной экономикой. 

Благодаря торговле образовательными услугами, 
для университетов открываются новые возможности: 
увеличивается номенклатура образовательных услуг; 
появление новых провайдеров образовательных ус-
луг повышает доступность образования; отмечен рост 
числа программ общих/двойных степеней; происходит 
усовершенствование законодательной базы по вырав-
ниванию квалификационных требований и взаимному 
признанию степеней и дипломов. 

Однако, рыночный характер высшего образования 
приводит к возникновению таких вызовов как: предо-
ставление образовательных услуг нужного качества, 
отсутствие равенства в доступе, «утечка мозгов», куль-
турная однородность, рост числа учебных программ, 
ориентированных на потребности рынка, упадок ряда 
сугубо теоретических научных дисциплин [6].

Одним из вызовов интернационализации высшего 
образования является финансирование. На глобальном 
уровне объем финансирования от частных инвестиций 
растет быстрее, чем от государственного финансиро-
вания. В результате этой тенденции происходит дивер-
сификация, приватизация, коммерциализация высшего 
образования и научных исследований, а также источ-
ников финансирования. Университетам всех форм соб-
ственности приходится использовать альтернативные 
источники финансирования, среди которых наиболее 
распространенными являются: социальные фонды, част-
ное спонсорство, монетизация результатов научных ис-
следований, доходы от платного образования [8].

Итак, при интернационализации высшего образо-
вания возникает определенная амбивалентность: для 
одних стран появляются ранее недоступные перспек-
тивы развития университетского образования и, соот-
ветственно, человеческого капитала, для других – новые 
проблемы. Однако преимущества интернационализа-
ции стремятся использовать все страны, правительства 
которых проводят внутреннюю политику регулирова-
ния и мониторинга предоставления трансграничных 
образовательных услуг. При этом особое внимание об-
ращено на процедуры аккредитации образовательных 



111Серия: Гуманитарные науки №10-3 октябрь 2024 г.

ПЕДАГОГИКА

программ, регистрации и аккредитации провайдеров, 
выдачи им лицензий, создание агентств маркетинга и 
обеспечения качества образовательных услуг.

Таким образом, глобализация и интернационали-
зация высшего образования в развивающихся странах 
приводит к необходимости обеспечения качества об-
разования, сбережения национальной идентичности и 
культуры, уменьшения оттока интеллекта, обеспечения 
равного доступа к качественному высшему образова-
нию, проведения национальной политики в сфере выс-
шего образования в условиях глобализации для разви-
тия потенциала страны.

Перспективы развития интернационализации отра-
жены в исследованиях ученых, анализ которых позво-
ляет обобщить обозначенные перспективы и предста-
вить следующие выводы. Международная мобильность 
студентов уменьшится в связи с увеличением возмож-
ностей высшего образования в некоторых странах (на-
пример, в Китае) и ростом транснационального об-
разования во многих странах. Число международных 
мобильных студентов будет расти в Индии и снижаться 
в Китае. Темп роста транснационального образования 
будет выше, чем рост международной мобильности сту-
дентов. Новые международные кампусы уже появились 
в Восточной и Юго-Восточной Азии, а потому увеличится 
интрарегиональная мобильность в этих регионах. По-
вышение роли Азии в международном высшем образо-
вании означает также возникновение таких новых экс-
портеров образовательных услуг как Китай и Малайзия. 
Программы внешней мобильности в Великобритании и 
США будут сосредоточены на Азии. МООС не повлияет 
на транснациональную или международную мобиль-
ность студентов, но мобильность студентов может за-
медлиться по другим причинам, в частности усиления 
внутреннего потенциала и региональной интеграции. 
Таким образом, расширится география мобильности и 
появятся новые страны-лидеры на международном рын-
ке образовательных услуг.

В течение столетий взаимоотношения между государ-

ствами определялись по большей части наличием во-
енной и других разновидностей «жесткой силы». Однако 
сегодня не менее решающее значение во взаимоотноше-
ниях стран имеет уровень развития образования, способ-
ствующий созданию сильной «экономики знаний». Пра-
вительства многих стран признали образование одним 
из основных приоритетов государственного развития и 
значимым инструментом повышения экономического по-
тенциала, оказания культурного влияния, что привело к 
привлечению в свои страны для обучения талантливой 
молодежи. Ускорение инновационных процессов требу-
ет приобретения новых знаний и научных достижений, 
способствующих росту национальных экономик, а рас-
ширение культурного влияния реализуется через обуче-
ние иностранных студентов, внедрение образовательных 
программ общих/двойных степеней. Таким образом, выс-
шее образование является инструментом не только эко-
номического роста, но и международной дипломатии.

Заключение

Результатом глобализации является растущее зна-
чение регионализации высшего образования. Между-
народные и межкультурные аспекты образовательных 
программ и процессов преподавания и обучения важны 
для повышения качества высшего образования. Одним 
из ведущих обоснований интернационализации явля-
ется подготовка специалистов по межкультурным ком-
петентностям и навыкам, способных жить и работать в 
сообществах с культурным разнообразием как в своих 
странах, так и за рубежом.

Академическая мобильность делает вопрос о при-
знании степеней и дипломов в международной полити-
ке в сфере образования очень актуальным. Еще одной 
современной тенденцией интернационализации явля-
ется ее виртуализация, ведь Интернет совершил рево-
люцию в распространении знаний в мире.

Таким образом, изменяющаяся среда глобализации 
влияет на высшее образование, в то же время интерна-
ционализация становится агентом изменений.
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Аннотация: В статье проанализирована специфика подготовки в рамках про-
фессионального обучения, дополнительного профессионального образова-
ния с учетом использования дистанционной образовательной среды, личного 
состава пожарно-спасательных подразделений, осуществляющего практи-
ческую деятельность и количество производственных несчастных случаев. 
Низкий уровень обучения вследствие значительного количества учебных за-
нятий, проводимых с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; слабое проявление ответственности за озна-
комление с учебной информацией пожарных, командиров отделения, во-
дителей пожарных автомобилей, диспетчеров пожарной связи провоцирует 
высокую вероятность травматизма на рабочем месте; снижение количества 
проводимых практических занятий в очный период не позволяет в должной 
мере сформировать необходимые профессиональные компетенции работы. 
Озвученные аналитические результаты, возможно, использовать при осу-
ществлении образовательного процесса должностных лиц ФПС МЧС России и 
при планировании мероприятий, направленных на улучшение условий труда.

Ключевые слова: пожарная охрана, дистанционные образовательные техно-
логии, обучение, травматизм, охрана труда, пожарный, командир отделе-
ния, водитель, диспетчер.

THE SPECIFICS OF TRAINING 
USING DISTANCE LEARNING 
TECHNOLOGIES AND INJURIES 
OF FIRE PROTECTION PERSONNEL

A. Perevalov
Yu. Yelesina

M. Rassokhin

Summary: The article analyzes the specifics of training within the 
framework of vocational training, additional vocational education, 
taking into account the use of a distance learning environment, 
personnel of fire and rescue units engaged in practical activities and 
the number of industrial accidents. Low level of education due to a 
significant number of training sessions conducted using e-learning, 
distance learning technologies; a weak manifestation of responsibility 
for familiarizing firefighters, department commanders, fire truck drivers, 
fire communication dispatchers with educational information provokes a 
high probability of injuries in the workplace; a decrease in the number 
of practical classes conducted in the full-time period does not allow 
the necessary professional competencies to be properly formed. The 
announced analytical results may be used in the implementation of the 
educational process of officials of the FPS of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia and in planning activities aimed at improving 
working conditions.

Keywords: fire protection, distance learning technologies, training, 
injuries, occupational safety, firefighter, squad commander, driver, 
operator.

Охрана труда, как система обеспечения жизни и 
здоровья личного состава МЧС России в процессе 
трудовой деятельности рассматривается как при-

оритетное направление деятельности Министерства [1-
4]. Проблемы охраны здоровья и безопасности личного 
состава МЧС России при исполнении служебных обязан-
ностей являются наиболее значимыми и актуальными. 

Количество сотрудников и работников ФПС МЧС Рос-
сии, получивших травмы различной степени тяжести, в 
том числе погибших, год от года не уменьшается, а зача-
стую даже возрастает (рисунок 1) [5, 6].

Для сокращения уровня гибели и травмирования 

личного состава в первоочередном порядке необходимо 
выявление причин их возникновения. Решение данной 
проблемы посвящено множество работ как отечествен-
ных, так и зарубежных исследований, определяющие 
взаимосвязь несчастных случаев как с технико-техно-
логическими мероприятиями, так и организационными 
мероприятиями [7-12]. На взгляд авторов, первопричи-
ной личной неосторожности стоит рассматривать полу-
ченные знания не в процессе проведения инструктажей 
по охране труда, а в знаниях, заложенных в основе полу-
чения профессии [13-15].

Поскольку большая часть несчастных случаев свя-
зана с младшим-начальствующим составом, как наибо-
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лее многочисленной составляющей пожарной охраны, 
в данной работе рассмотрим особенности обучения их 
охране труда с возникающими последствиями, предпо-
ложив, что при ухудшении результатов обучения воз-
можно увеличение количества несчастных случаев. 
Для этого разобьем обучающихся на четыре группы по 
виду профессиональной деятельности: пожарные, ко-
мандиры отделений пожарно-спасательных частей, во-
дители пожарных автомобилей и диспетчера пожарной 
охраны. Авторами статьи исключены такие категории, 
как помощник начальника караула, водитель высотной 
аварийно-спасательной техники и другие, поскольку, во-
первых, их численность незначительна в рассматривае-
мом массиве данных, во-вторых, накопленный опыт ра-
боты снижает вероятность возникновения несчастного 
случая, что не позволит говорить о взаимосвязи перво-
начального обучения и травматизма.

Переход от традиционного очного обучения в дис-
танционную образовательную среду обнажил все до-
стоинства и недостатки последней. В таблице представ-
лены результаты итоговых аттестаций при обучении 
пожарных, командиров отделений пожарно-спасатель-
ных частей, водителей пожарных автомобилей и дис-

петчеров пожарной охраны в Уральском институте ГПС 
МЧС России в период с 2017 по 2023 года. Для каждой 
группы отмечена форма проводимых занятий: очно, с 
применением дистанционных образовательных техно-
логий (далее – ДОТ), с применением электронного об-
учения (далее – ЭО). (Таб. 1.)

В первую очередь следует отметить возросший уро-
вень количества отчисленных в так называемый «ковид-
ный» 2020 год и «послековидный период». Безусловно, 
большая часть не аттестованных связана с неспособно-
стью перестроиться к новой форме получения знаний, как 
ЭО, когда ответственность за изучение учебного материа-
ла ложится целиком и полностью на обучающегося. Дан-
ный факт ярко проявляется на программах повышения 
квалификации. К примеру, 24 пожарных отчислено в 2021 
году по причине несвоевременного прохождения курса, 
размещенного в системе дистанционного обучения (да-
лее – СДО). В представленной таблице итоговые оценки 
составлены без учета отчисленных за неуспеваемость. 

Динамика изменения среднего балла за итоговую 
аттестацию для рассматриваемых категорий обучаемых 
приведена на рисунке 2.

Рис. 1. Основные показатели травмирования и гибели личного состава МЧС России 
при исполнении служебных обязанностей

Таблица 1. 
Результаты итоговых аттестаций

Программа обучения
№ 

группы
Средний балл за итоговую аттестацию

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Профессиональная подготовка по 
профессии 16781 «Пожарный»

1 4,241 4,033 4,034 4,267 4,077 4,04 3,828

2 4,25 4,214 4,333 4,433 4,123 3,88 3,846

3 4,778 4,207 4,577 3,536 3,792 4,068 4,071

4 4,286 4,562 4,345 4 4,148 3,928 4

5 4,467 4,348 4,192 3,897 3,652 3,714 4,125

6 4,5 - - 3,64 3,615 3,571 4,211

Средний балл 4,420 4,273 4,296 3,962 3,901 3,867 4,014

Не аттестованы 3 3 2 12 6 4 11
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Программа обучения
№ 

группы
Средний балл за итоговую аттестацию

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Повышение квалификации стар-
ших пожарных (пожарных) по-
жарно-спасательных частей

1 4,4 4,414 4,31 3,733 4,37 4,379 4,296

2 - 4,533 4,1 4 4,24 4,138 3,963

3 - 4,315 4,333 4,448 4,2 4,103 3,889

4 - - - 3,5 4,087 4,241 4

5 - - - - 4,333 4,344 4

6 - - - - 4,207 4,179 3,928

7 - - - - 4,233 4,179 4

Средний балл 4,400 4,421 4,248 3,920 4,239 4,223 4,011

Не аттестованы 0 1 1 1 24 10 1

Профессиональная переподготов-
ка командиров отделений ПСЧ

1 4,222 4,25 4,433 3,767 3,933 4,304 3,318

2 4,321 4,311 4,167 3,933 4,25 4,391 3,762

Средний балл 4,272 4,281 4,300 3,850 4,092 4,348 3,540

Не аттестованы 0 0 0 0 1 2 1

Повышение квалификации ко-
мандиров отделений ПСЧ

1 4,367 3,96 4 3,679 4,045 3,72 4,034

2 4,2 3,654 3,917 3,75 3,826 4,167 4,034

3 - - - - 3,704 3,954 4,069

4 - - - - 3,963 4 -

Средний балл 4,284 3,807 3,959 3,715 3,885 3,960 4,046

Не аттестованы 0 0 1 2 14 0 0

Профессиональная переподготов-
ка водителей основных пожарных 
автомобилей общего применения

1 4,286 4,63 4,233 4,172 4,625 4,346 4,25

2 4,667 4,815 4,333 4,179 4,333 4,037 4,15

3 4,5 4,52 4,069 3,933 3,84 4,357 4,588

4 4,286 4,333 - 4,1 - - -

Средний балл 4,435 4,575 4,212 4,096 4,266 4,247 4,329

Не аттестованы 0 4 1 3 2 3 2

Повышение квалификации во-
дителей основных пожарных и 
аварийно-спасательных автомо-
билей

1 4,462 4,724 4,379 4,483 3,538 4 4,75

2 4,63 - 4,267 4,467 4,19 4,393 4,655

3 - - - - 3,741 4,321 -

4 - - - - 4,111 4,357 -

Средний балл 4,546 4,724 4,323 4,475 3,895 4,268 4,703

Не аттестованы 0 1 1 1 6 0 0

Профессиональная переподготов-
ка старших диспетчеров, диспет-
черов служб пожарной связи

1 4,458 4,52 4,533 3,966 3,862 3,87 3,708

2 4,478 4,417 4,1 4,069 4,448 3,917 4,154

3 4,423 - - - - 4,364 3,909

4 - - - - - - 4,417

Средний балл 4,453 4,469 4,317 4,018 4,155 4,050 4,047

Не аттестованы 0 1 0 2 2 3 10

Повышение квалификации стар-
ших диспетчеров, диспетчеров 
служб пожарной связи

1 4,792 4,897 4,179 4,467 4 4 4,115

2 - - - 4,433 4,267 4,3 3,966

3 - - - - 3,778 4,208 3,862

4 - - - - 3,929 3,833 4,107
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Программа обучения
№ 

группы
Средний балл за итоговую аттестацию

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Средний балл 4,792 4,897 4,179 4,450 3,994 4,085 4,013

Не аттестованы 0 1 2 0 4 0 2

Всего отчислено 3 11 8 21 59 22 27
Примечание:

очное обучение 35/65 – ДОТ + очно 75/25 – ДОТ + очно

группа не запланирована 50/50 – ЭО + очно Электронное обучение

                                                                             а)                                                                                        б)

                                                                             в)                                                                                        г)
Рис. 2. график результатов итоговой аттестации:

а) подготовка пожарных; б) подготовка командиров отделений ПСЧ;
в) подготовка водителей ПА; г) подготовка диспетчеров пожарной охраны

Снижение результатов профессионального обуче-
ния по профессии 16781 «Пожарный» ярко проявилось 
с переходом в дистанционную форму, когда почти треть 
учебного материала выдается опосредованно (рисунок 
2а). Повышение квалификации данной категории лиц 
значительно просело только в 2020 год, когда переход 
к новым формам обучения вызывал значительные за-
труднения. Если в результатах итоговой аттестации учи-

тывать количество отчисленных за неуспеваемость, как 
получивших неудовлетворительные оценки, то значе-
ния снизятся еще существенней (рисунок 3). Поскольку 
обучающиеся не прошли итоговую аттестацию, следова-
тельно, они не допускались до выполнения служебных 
обязанностей и не вносили вклад в рассматриваемое 
количество несчастных случаев. В дальнейшем анализе 
статистических данных они не учитываются. (Рис. 3.)
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Результаты обучения командиров отделений ПСЧ так 
же заметны в ковидный год (рисунок 2б). Накопленный их 
опыт работы в пожарной охране позволил с точки зрения 
успеваемости без потерь перейти от формы обучения 
«50/50 – ЭО + очно» к соотношению «75/25 – ДОТ + очно». 
Снижение показателей в 2023 году связано с тем, что по 
данной категории пришли обучаться пожарные, закон-
чившие обучение в 2020 и 2021 годах и имеющие изна-
чально низкие знания, о чем свидетельствовали и резуль-
таты анкетирования. Данная гипотеза возможно будет 
подтверждена по итогам обучения последующих годов.

Для водителей пожарных автомобилей снижение 
времени очных занятий по программам профессиональ-
ной переподготовки повлияло на показываемые резуль-
таты обучения (рисунок 2в). Данный факт обусловлен 
снижением количества проводимых практических заня-
тий в очный период, что не позволяет в должной мере 
сформировать необходимые профессиональные ком-
петенции работы с агрегатами пожарных автомобилей 
общего применения. 

Аналогичная ситуация наблюдается и при професси-
ональной переподготовке диспетчеров пожарной охра-
ны (рисунок 2г).

Сравнивая результаты первоначального обучения и 
переподготовки (рисунок 4а) необходимо отметить зна-
чительное влияние дистанционного формата проведения 
занятий на все рассматриваемые категории обучаемых. 
Переход же к электронному обучению еще больше усугу-
бит ситуацию в данных группах. Результаты обучения по 
программам повышения квалификации, представленные 
на рисунке 4б, свидетельствуют о возможности перехода 
в электронный формат получения знаний таких катего-
рий, как пожарные и командиры отделений. (Рис. 4.)

Если демонстрируемый уровень знаний на итоговых 
аттестациях по программам повышения квалификации 

снизился незначительно, то по программам перепод-
готовки и тем более по профессиональной подготовке, 
снижение существеннее (рисунок 5).

Относительное снижение итоговых результатов по 
программам повышения квалификации составило -4,9%, 
по программам профессиональной подготовки и пере-
подготовки -9,8% и -5,7% соответственно.

Выявленные проблемы предопределяют пути повы-
шения качества обучения, повышения тяги к знаниям 
при применении СДО [16-20]. В качестве основных при-
меняются:

 — назначение кураторов из числа профессорско-
преподавательского состава за учебной группой;

 — объединение учащихся в группе мессенджера;
 — отслеживание пропуска занятий и доведение ин-
формации до руководства пожарно-спасательных 
подразделений;

 — дублирование информации занятия в СДО;
 — разнообразие материалов занятий в СДО (тексто-
вый материал, графический, видео).

Безусловно, у педагогических работников представ-
ленный анализ вызывает желание вывести обучающих-
ся полностью на очное обучение, поскольку результаты 
итоговых знаний снизились и качество выполняемых 
трудовых действий. Для полной картины происходяще-
го необходимо понимать и последующие после выпуска 
групп результаты: будет ли своевременно отправлено 
отделение к месту вызова (деятельность диспетчера), 
как быстро приедет пожарный автомобиль (деятель-
ность водителя), на сколько быстро и результативно бу-
дет достигнута основная боевая задача на пожаре (дея-
тельность командиров отделений и пожарных). Однако 
объективность указанных критериев вызывает сомне-
ния и сложности их оценки. 

Наиболее предпочтительным признаком, на осно-

Рис. 3. Результаты итоговой аттестации пожарных
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вании которого будет произведена оценка результатов 
обучения личного состава пожарной охраны, является 
уровень их травматизма и гибели, особенно в первые 
один-два года начала работы в пожарно-спасательных 
подразделениях. В данный период большую роль в ве-
роятности наступления несчастных случаев будут играть 
полученные знания и навыки в период обучения, неже-
ли накопленный опыт трудовой деятельности. 

Безусловно, основополагающим комплектующим 
подразделением Уральского института ГПС МЧС России 
является Главное управление МЧС России по Свердлов-
ской области. Однако полученные от него статистиче-
ские данные производственного травматизма личного 
состава не позволяют судить о зависимости влияния 
дистанционных образовательных технологий на проис-
ходящие случаи. За рассматриваемый период времени 

ежегодно по области происходило от одного до четырех 
происшествий. 

Предположив, что демонстрируемый уровень зна-
ний и демонстрация практических навыков на итоговых 
аттестациях рассматриваемых программ обучения ана-
логичен для всех образовательных организаций МЧС 
России, проведем планируемую оценку влияния ДОТ 
на состояние охраны труда в системе министерства в 
целом (таблица 2).

Для рассматриваемых значений используем коэф-
фициент корреляции Пирсона [20]. Результаты сведены 
в таблицу 3 для выявления взаимосвязи результатов об-
учения различных годов. Поскольку травматизма и гибе-
ли диспетчеров пожарной охраны не выявлено, данная 
категория обучающихся исключена из оценки. (Таб. 3.)

                                                               а)                                                                                          б)
Рис. 4. Динамика результатов итоговой аттестации:

а) программы первоначального обучения и переподготовки; 
б) программы повышения квалификации.

Рис. 5. график результатов итоговой аттестации программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования.
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Таким образом, высокая отрицательная связь в боль-
шинстве случаев наблюдается на следующий после об-
учения год (обучение пожарных и переподготовка). 
Средняя взаимосвязь наблюдается на второй год после 
обучения по программам переподготовки и повышения 
квалификации.

Так, низкие результаты обучения пожарных могут 
привести к тому, что на следующий год будет наблюдать-
ся увеличение значений травматизма по всем рассма-
триваемым показателям: общее количество несчастных 
случаев, количество групповых НС и травмированных. 
Снижение уровня знаний командиров отделений и во-
дителей пожарных автомобилей при их переподготовке 
на указанные должности может способствовать так же к 
увеличению количества несчастных случаев и травми-
рованных на следующий год.

Безусловно, для более точных результатов оценки 

влияния обучения на травматизм и гибель личного со-
става необходим детальный анализ всех несчастных 
случаев, где помимо количества происшествий рассмо-
треть такие составляющие, как средний возраст и стаж 
службы по занимаемой должности, продолжительность 
дней потери трудоспособности.

Вывод

Проведенный анализ специфики дистанционных об-
разовательных технологий и травматизма личного со-
става пожарной охраны подтвердил выдвинутую гипо-
тезу – ухудшение результатов обучения благоприятсвует 
увеличению количества несчастных случаев.

Переход программ повышения квалификации в СДО 
с применением электронного обучения не повлияет на 
результаты обучения, а также травматизм личного соста-
ва пожарной охраны.

Таблица 2. 
Основные показатели травматизма и гибели личного состава МЧС России 

при исполнении служебных обязанностей в 2017–2023 гг.

Рассматриваемый параметр
Показатели травматизма и гибели за год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Общее количество несчастных случаев 208 187 196 130 265 207 203

Количество групповых НС 10 6 13 7 14 8 16

Количество погибших 23 14 11 14 27 8 8

Количество травмированных 207 203 221 138 314 216 229

Таблица 3. 
Результаты коэффициента корреляции r-Пирсона для влияния дистанционных образовательных технологий 

на травматизм личного состава пожарной охраны.

Год обучения
Коэффициент корреляции

Общее количество НС Количество 
групповых НС

Количество 
погибших

Количество 
травмированных

Общее количество 
пострадавших

Пожарные

Текущий год обучения -0,03 -0,16 0,20 -0,14 -0,10

Предыдущий год обучения (-1) -0,52 -0,57 0,17 -0,58 -0,52

Обучение двумя годами ранее (-2) -0,04 -0,26 0,60 -0,05 0,03

Переподготовка

Текущий год обучения 0,25 -0,31 0,29 0,11 0,14

Предыдущий год обучения (-1) -0,50 -0,23 -0,22 -0,60 -0,59

Обучение двумя годами ранее (-2) -0,35 -0,19 0,43 -0,33 -0,25

Повышение квалификации

Текущий год обучения -0,21 -0,28 0,05 -0,38 -0,34

Предыдущий год обучения (-1) -0,12 -0,10 0,25 -0,19 -0,15

Обучение двумя годами ранее (-2) -0,43 -0,49 0,25 -0,47 -0,41
Где: 

высокая связь средняя связь слабая связь
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Для таких категорий, как пожарные, командиры от-
делений пожарно-спасательных частей и водители по-
жарных автомобилей переход от традиционного очно-
го обучения в дистанционную образовательную среду 
приводит к пагубным последствиям для их жизни и здо-
ровья. Необходимо осуществить обратный переход к 
очному обучению на весь период, в первую очередь 

по программе «Профессиональная подготовка по про-
фессии 16781 «Пожарный». Целесообразно так же уве-
личить очный период по таким программам, как «Про-
фессиональная переподготовка командиров отделений 
пожарно-спасательных частей» и «Профессиональная 
переподготовка водителей основных пожарных автомо-
билей общего применения».
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Аннотация: Декоративно-прикладное искусство и творчество сопровождают 
человека на протяжении всей его жизни, а человечество – на протяжении 
всей его истории. Анализ литературы, осуществленный авторами, позволил 
сделать вывод о недостаточной теоретической разработанности проблемы 
подготовки будущих учителей к организации декоративно-прикладного 
творчества на уроках технологии. Авторы рассматривают декоративно-при-
кладное творчество в образовании как способ творческого и сознательного 
освоения действительности в процессе создания объектов декоративно-при-
кладного искусства, реализующий эстетическое развитие личности обучаю-
щегося в ходе художественного образования, позволяющий ему раскрыть 
заложенные природой способности и развить у него продуктивное вообра-
жение. Авторами предложена классификация видов декоративно-приклад-
ного творчества и направления развития личности обучающегося посред-
ством декоративно-прикладного творчества.

Ключевые слова: творчество, декоративно-прикладное искусство, декора-
тивно-прикладное творчество, технология, педагогический потенциал.
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CREATIVITY OF STUDENTS IN 
THE EDUCATIONAL PROCESS

V. Pisarenko
I. Ilyaskhanova

Summary: Decorative and applied arts and creativity accompany a 
person throughout his life, and humanity throughout his entire history. 
The analysis of the literature carried out by the authors allowed us to 
conclude that the problem of preparing future teachers for organizing 
arts and crafts in technology lessons is insufficiently theoretically 
developed. The authors consider arts and crafts in education as a way of 
creative and conscious mastery of reality in the process of creating objects 
of arts and crafts, realizing the aesthetic development of the student’s 
personality during art education, allowing him to reveal the abilities 
inherent in nature and develop his productive imagination. The authors 
proposed a classification of types of arts and crafts and directions for the 
development of a student’s personality through arts and crafts.

Keywords: creativity, arts and crafts, arts and crafts, technology, 
pedagogical potential.
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Чтобы воспитать человека думающим 
и чувствующим, его следует, прежде всего, 
воспитать эстетически.

Ф. Шиллер 

Истоки творческих способностей и да-
рование детей – на кончиках их пальцев. От 
пальцев, образно говоря идут тончайшие 
ручейки, которые питают источник твор-
ческой мысли. Чем больше уверенности и 
изобразительности в движениях детской 
руки, тем умнее ребенок.

В.А. Сухомлинский 

Введение

В наше время одной из главных задач образования 
является формирование личности, способной к 
самообразованию и саморазвитию, поскольку во 

многом успех развития личности в информационном 
обществе зависит от того, насколько личность осозна-
ет важность саморазвития. В этом плане одним из уни-
кальных процессов деятельности человека, способству-

ющих саморазвитию, является творчество. Более того, 
коллективное творчество исследовано и исследуется в 
педагогической науке достаточно активно, а потенциа-
лу индивидуального творчества уделяется недостаточно 
внимания, хотя на современном этапе мы имеем дело 
с поколением индивидуалистов и это является, на наш 
взгляд, более актуальным. В связи с этим мы рассма-
триваем творчество как механизм развития личности, 
который необходимо использовать для развития в ус-
ловиях общества, для которого характерен индивидуа-
лизм. Творчество имеет самые различные направления, 
многообразие которых только увеличивается. По мне-
нию Д.Н. Желтухина, которое мы разделяем, к творче-
ству относится деятельность, направленная на создание 
чего-то нового с использованием имеющихся способ-
ностей и креативного мышления. Этот процесс стиму-
лирует развитие умственных способностей, формирует 
индивидуальные черты характера, включая моральные 
ценности, что обеспечивает возможность творческой 
деятельности и достижения ее целей [1]. «Творчество – 
это творение, создание чего-то нового, оригинального, 
ранее не существовавшего; необходимое свойство и 
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функция культурно – исторического развития живой и 
неживой природы, порождающей новые формы и виды» 
[2, с. 8]. Декоративно-прикладное творчество (ДПТ) – 
это процесс, результатом которого является появление 
предметов декоративно-прикладного искусства (ДПИ). 
В образовательном процессе декоративно-прикладное 
творчество не просто ориентирует на создание предме-
тов искусства, но способствует развитию личности того, 
кто занимается творчеством. Понятия «декоративно-
прикладное творчество» и «декоративно-прикладное 
искусство» являются ключевыми в учебном процессе 
при подготовке будущих учителей технологии, поэтому 
данные понятия являются ключевыми в нашем исследо-
вании и представляют интерес с научной точки зрения.

Рассмотрению общих проблем организации деко-
ративно-прикладного творчества посвящены исследо-
вания Прудниковой К.В. (2018 г.), Радомской О.И. (2017 
г.), небольшое количество работ, исследующих исто-
рию развития декоративно-прикладного искусства, 
например, такие исследования мы обнаружили в рабо-
тах Шокоровой Л.В (2016 г.), Куриной В.А и Куняевой Е.О 
(2019 г.) и др. Формы работы по организации декора-
тивно-прикладного творчества представлены в рабо-
тах многих ученых, например, организация кружковой 
работы и формы работы для организации декоратив-
но-прикладного творчества представлены в работах 
Азизова А.А, Джалиловой Х.А. (2017 г.), Берзиной Р.Ф 
(2017 г.), Булыги Л.Н (2016 г.), Williams P.J. (ed.) (2013 г.). 
Достаточно много работ исследующих развитие деко-
ративно-прикладного творчества в профессиональной 
подготовке учителей, такие исследования мы обнару-
жили у Корешкова В.В, Новиковой Л.В. (2017 г.), Косо-
горовой Л.В (2021 г.), Мусатовой М.А (2016 г.), Ипатовой 
Е.В., Ипатова И.Е., Милоховой Т.Л (2014 г.), Матвеевой 
Н.В (2018 г.), Нагоричной М.Р (2019 г.), Юстус А.А, Гаври-
ловой Л.В (2017 г.), Николаевой А.Н ( 2013 г.), Птициной 
Е.В., Талых А.А (202,2 г), Рябовой О.Н (2019), Салаховой 
Г.Н (2015 г.), Williams P.J (2013 г.), Yadgarov N.D. (2021 г.). 
Также представлены работы, посвященные использо-
ванию школьных предметов в обучении декоративно-
прикладному творчеству (Михайлов Н.Г., Преображен-
ская И.В., Силина А.В., Севрюкова Н.В., Maina M., Craft 
B., Mor Y., Callaway G., Leach A., Kear M.), вариативному 
обучению школьников с помощью декоративно-при-
кладного творчества представлено в работе (Саяпин 
В.Н, Бахтарова Е.С (2018 г.). Декоративно-прикладное 
творчество на уроках технологии и роль декоративно-
прикладного творчества в обучении одаренных детей 
представлены в работах Карташовой М.А (2016 г.), Смо-
ляженко А.В (2016 г.), Филипповой Л.Г (2014 г.), Князе-
вой И.В (2018 г.), Марковой О.И, Максимовой Э.А (2018 
г.), Саакян Н.С, Жадаевой А. В. (2020 г.), Мисюкевич А. 
Н. (2021 г.), Седых Н.Н (2016 г.) и др. Воспитательная 
функция декоративно-прикладного творчества рас-
сматривается в работах Богус М.Б. (2020 г.), Гусева Д.А. 

(2014 г.), Бондаренко А.А., Мирошниченко Т.С. (2022 
г.), Волковой Т.Н., Медведевой В.В. (2016 г.), Бузыкиной 
С.М. (2020 г.), Виноградовой Н.А. (2016 г.), Гузеватовой 
Е.Н. (2016 г.), Каминской Н.Д., Эртман Е.В. (2016 г.), Кор-
неевой Е.Н. (2021 г.), Полевщиковой Т.И. (2015 г.), Шев-
ченко В.С. (2020 г.), Kamak A.O. (2016 г.), Газизовой А.Т., 
Жоголевой А.А. (2021 г.), Гусев Д.А., Зайкин М.И. (2014 
г.), Ловцова И.В., Буровкина Л.А. (2020 г.), Новочук П.А., 
Раннев А.О. (2018 г.), Ондар А.Б. (2015 г.), Хоронько Л.Я., 
Мокина А.Ю (2018 г.)., Альметовой Л.М. (2018 г.), Захаро-
вой Е.Г. (2016 г.), Канушкиной Н.В. (2016 г.), Куликовой 
Е.В. (2018 г.), Мальцевой Л.В. (2015 г.), Мосуновой Д.В., 
Гориновой Ю.П. (2016 г.), Петровой Т.Л. (2015 г.), Прота-
сова А.Д. (2021 г.) и многих других.

Анализ научной литературы по проблеме органи-
зации декоративно-прикладного творчества позволил 
нам сделать вывод о том, что достаточно глубоко раз-
работаны практические аспекты обучения декоративно-
прикладному творчеству при явном недостатке работ, 
рассматривающих теоретические аспекты обучения бу-
дущих учителей организации декоративно-прикладного 
творчества на уроках технологии.

Ученые предлагают множество разных определе-
ний термина «декоративно-прикладное творчество». 
Так, например, Сергеева О.Л. в своей работе предло-
жила следующее определение: «Декоративно – при-
кладное творчество – это группа материальных пред-
метов, искусственно созданная человеком и данная 
ему преимущественно в его тактильных ощущениях, 
направленная по своему назначению прежде всего на 
удовлетворение потребностей тела» [3, с. 75]. По мне-
нию Каменевой О.В., «декоративно-прикладное твор-
чество – это часть декоративно – прикладного искус-
ства, включающая в себя несколько разделов, которые 
приурочены к формированию художественных изде-
лий, основным образом для быта» [4, с. 53]. Фоменко 
Т.В., рассматривая понятие декоративно-прикладное 
творчество выделила два направления, широкое и 
концентрированное. «В широком смысле декоратив-
но-прикладное творчество, понимаемое как декора-
тивно-прикладное искусство, в концентрированном 
своем качестве декоративно-прикладное творчество 
находит выражение в создании (и в творческом испол-
нении) декоративных композиций» [5, с. 143].

В результате анализа представленных и многих дру-
гих научных определений декоративно-прикладного 
творчества мы предлагаем свое авторское определение, 
которое будем использовать в нашем исследовании. Де-
коративно-прикладное творчество в образовании –  
это способ творческого и сознательного освоения 
действительности в процессе создания объектов 
декоративно-прикладного искусства, реализующий 
эстетическое развитие личности обучающегося в 
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ходе художественного образования, позволяющий 
ему раскрыть заложенные природой способности и 
развить у него продуктивное воображение. Обратим 
особое внимание на то, что декоративно-прикладное 
творчество в результате дает возможность создавать 
объекты декоративно-прикладного искусства. 

В образовательном пространстве о декоративно-
прикладном творчестве возможно говорить, прежде 
всего, в рамках дисциплины «Технология». Специальная 
подготовка по данной дисциплине позволит учителю 
организовать декоративно-прикладное творчество об-
учающихся, что будет способствовать не только приоб-
ретению специальных навыков, но и развитию личности 
обучающегося. В связи с этим мы полагаем, что необхо-
димо в ходе профессионального обучения особое вни-
мание уделить подготовке учителей технологии к орга-
низации декоративно-прикладного творчества. 

Далее рассмотрим классификацию различных видов 
декоративно – прикладного творчества. (Рис. 1.)

Для выявления сущности декоративно-прикладного 
творчества при подготовке будущих учителей техноло-
гии мы осуществили классификацию его видов по следу-
ющим критериям:

 — по этнодизайну; Россия отличается тем, что с 
исторической точки зрения сформировалась и 
продолжает существовать как многонациональ-

ное государство. В современной образователь-
ной политике на первый план выходят задачи 
сохранения традиций всех народов России и мно-
гонационального культурного наследия страны, 
а также воспитание личности, которая умеет соз-
дать благоприятные условия для межкультурного 
взаимодействия. Таким образом, на первый план 
выходит уровень педагогического образования 
будущих специалистов, особенно в области со-
циальной мобильности и этнокультуры, для даль-
нейшего самосовершенствования в многонацио-
нальной среде [6];

 — по технике выполнения; в искусстве декоративно-
прикладного характера имеется множество уни-
кальных техник. Применяя различные материалы 
и техники, можно создать полезные и вместе с тем 
красивые изделия, которые будут обладать худо-
жественной ценностью;

 — по функциональному назначению; древние люди 
изготавливали посуду, производили мебель, шили 
одежду, возводили жилища, создавали орудия для 
охоты и труда, стремясь сделать предметы более 
красивыми и элегантными, украшая их изображе-
ниями, что свидетельствует о стремлении удов-
летворить также свои эстетические потребности; 

 — по материалу; в ДПИ для передачи художествен-
ного замысла автора применяются текстура ма-
териала, его силуэт, форма, масштаб, цвет и сим-
метрия. Такие произведения предназначены для 

Рис.1. Классификация видов декоративно прикладного творчеств
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визуального и тактильного восприятия, поэтому 
важнейшую роль играют эстетические качества 
создаваемых предметов искусства, разнообразие 
способов обработки, а также пластичность мате-
риалов и текстура.

Декоративно-прикладное творчество обладает 
большим педагогическим потенциалом. Под педаго-
гическим потенциалом мы понимаем возможность 
специально организованного педагогического воз-
действия на личность в процессе того или иного 
вида творчества. Если проанализировать возможно-
сти различных видов декоративно-прикладного творче-
ства, то можно сказать, что они в различной степени ока-
зывают влияние на личность, это влияние, как правило, 
является комплексным, поскольку личностное развитие 
идет в различных направлениях. В связи с этим не имеет 
смысла каким-то образом классифицировать декоратив-
но-прикладное творчество по педагогическому потен-
циалу, какой бы вид творчества мы ни использовали, это 
вносит определенный вклад и в развитие личностной 
сферы, и в формирование национальной идентичности, 
и в развитие моторики.

Рассмотрим разновидности ДПИ, которые интегри-
рованы в процесс профессиональной подготовки учи-
телей технологии. Хотя видов декоративно-прикладного 
творчества существует значительно больше, мы сосре-
доточим внимание исключительно на тех, которые ис-
пользуются для развития творческих навыков будущих 
преподавателей технологии (рис.2). Рассмотрим под-
робнее с исторической и процессуальной точки зрения 
виды ДПТ, изображенные на рис. 2.

Бисероплетение – это создание при помощи бисера 
художественных двумерных и трехмерных композиций. 
Оно берет начало еще со времен египетских фараонов. 
Древний Египет считается родиной бисера. В России и 
Европе этот вид рукоделия приобрел популярность в 

первой половине 19 века. Современные материалы и 
техники отличаются от тех, которые были два столетия 
назад, однако, основные принципы изготовления укра-
шений были предложены именно в то время. В сети Ин-
тернет представлено очень много мастер-классов, схем, 
уроков по бисероплетению, что делает этот вид творче-
ства доступным каждому желающему научиться. Если 
под рукой будут необходимые инструменты и аксессуа-
ры, даже начинающая рукодельница быстро освоит азы 
рукоделия и сможет создать свой первый шедевр.

Лепка считается одной из форм декоративно-при-
кладного искусства, где трехмерные фигуры создаются 
из пластичных материалов. Лепка имеет несколько на-
правлений и техник, доступных даже для маленьких де-
тей. Главным инструментом данной формы ДПИ являют-
ся руки, поэтому уровень мастерства зависит от умения 
владеть своими руками, а не инструментами. В развитии 
детей лепка занимает важное место, так как способству-
ет развитию мышления, мелкой моторики, творческих 
способностей, учит правильно воспринимать форму и 
цвет различных предметов.

Алмазная мозаика – вид искусства, в котором изо-
бражение создается при помощи разноцветных страз. 
Маленькие детали крепятся на холст с клеевой основой, 
который разделен на несколько квадратов, помеченных 
определенным цветом. Стразы, приклеенные на холст 
по схеме, создают характерный рисунок. Создание ал-
мазной мозаики требует лишь аккуратности, особые на-
выки в данном процессе не нужны.

Ткачество – это ремесло, при котором создаются 
ткани различной фактуры. Основными материалами для 
данного вида ДПИ являются нити, полученные из рас-
тений, шерсти животных или синтетическим путем. Для 
создания текстуры используется техника, при которой 
нити переплетаются по вертикали и горизонтали. Про-
цесс переплетения нитей происходит при помощи ткац-

Рис. 2. Виды декоративно-прикладного творчества, используемые в подготовке будущих учителей технологии
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кого станка. История ткачества насчитывает множество 
техник и стилей, которые развивались в различных куль-
турах и эпохах. От древних цивилизаций, таких как егип-
тяне и персы, до средневековых фламандских мастеров 
и современных дизайнеров искусство ткачества всегда 
было важной частью человеческой культуры.

Обработка металла – специальный процесс ра-
боты с металлическими заготовками, как для создания 
больших структур, так и создания отдельных частей и 
сборочных узлов. Определение данного термина охва-
тывает широкую область применения – от постройки 
кораблей и мостов, до производства мелких изделий и 
различных ювелирных драгоценностей. Поэтому, сам 
термин включает в себя огромное количество процес-
сов, инструментов и навыков. Археологические данные 
свидетельствуют о том, что первые попытки обработки 
металлов относятся еще к доисторическим временам. В 
качестве материала использовались золото, медь и же-
лезо. Первые металлические инструменты были получе-
ны при помощи холодной ковки.

«Выжигание» является многозначным термином. Это 
может быть пирография – выжигание рисунка на дереве 
и других материалах. Гильоширование – вырезание ку-
сочков ткани при помощи выжигания» [7]. Выжигать не 
так сложно, как кажется на первый взгляд, необходимо 
всего лишь изучить основы и запомнить некоторые пра-
вила безопасности, которые в работе с горячим метал-
лом имеют особое значение. 

Роспись по стеклу представляет собой изображе-
ние, выполненное специальными красками на гладкой 
стеклянной поверхности. Чтобы создать собственную 
витражную роспись, не нужно иметь специальную под-
готовку, достаточно подобрать подходящий эскиз, взять 
основу, краски. 

Роспись по фарфору. Для данной техники использу-
ется полупрозрачная керамическая масса, из которой 
искусные мастера создают фигуры и посуду. Для полу-
чения пластичного материала используют кварц, шпат и 
коалин. Фарфоровую массу подвергают обжигу, благода-
ря чему тонкие и легкие изделия становятся более плот-
ными. Столетиями складывалась история фарфоровых 
изделий, формируя их отличительные черты и техники 
росписи. 

Художественная обработка кожи – это изготовле-
ние из натуральной и искусственной кожи декоративных 
и бытовых предметов. Этот вид декоративно–приклад-
ного творчества уходит корнями в глубокую древность. 
Еще в каменном веке появилась одежда из шкур, первые 
кожаные ремни, сумки, обувь, доспехи и прочее. Извест-
но, что на Руси уже в VI–VII вв. применялись различные 
способы обработки кожи. XII в. на многих русских тер-

риториях было хорошо налажено кожевенное произ-
водство. Оно обеспечивало людей широким спектром 
изделий – от одежды и обуви до предметов быта и обо-
рудования. Для кожевенного производства требуется 
специальная обработка шкур животных. Обработанная 
кожа делится на три вида: сырая сыромятная, дубленая. 
Они различаются по прочности, эластичности, долговеч-
ности. Этапы обработки кожи сохраняются практически 
неизменными с древних времен [8]. 

Обработка дерева представляет собой технологи-
ческие процессы, применяемые при обработке древе-
сины и древесных материалов для придания им опре-
деленных размеров, формы и качества, а также для 
получения готовых изделий. Современные технологии 
позволяют эффективно обрабатывать все виды древе-
сины с целью получения качественного сырья для дере-
вянного строительства, производства мебели и другого 
применения. Способы обработки должны применяться 
с учетом дальнейших предназначений этого материала. 
Из дерева делают строительные материалы, элементы 
конструкции мостов, судов вагонов, спортивный инвен-
тарь, карандаши, спички, бумагу, игрушки, сувениры и 
многое другое.

Шитье. Создание швов на материале с помощью ни-
тей и иглы называют шитьем. Этот термин часто связы-
вают с пошивом изделий для дома и одежды. Впрочем, 
шитье также используется в обивочных и переплетных 
работах, при изготовлении игрушек и обуви, а также в 
создании драпировок и спортивных товаров. Тысяче-
летиями люди шили вручную. Массовое производство в 
данной технике удалось наладить в XIX веке, когда была 
изобретена швейная машина. В ХХ веке, несмотря на 
рост компьютерных технологий, во всем мире все также 
популярно ручное шитье. Профессиональные портные 
используют исключительно ручной труд, такие изделия 
высоко ценятся мастерами и людьми, которые рассма-
тривают данное направление, как форму творческого 
самовыражения.

Ковроткачество — древний вид художественного 
ремесла, заключающийся в создании ковров. Изделия, 
созданные вручную, появились тогда, когда человек ос-
воил изготовление пряжи из волокон. Первоначальные 
ковры были украшены вышитыми тематическими орна-
ментами на полотне из льна. Одним из видов вышитых 
ковров являлись ковры с аппликациями. С давних вре-
мен ковры использовались для украшения жилищ. Плот-
ные и сплетенные куски материи служили не только де-
кором, но и являлись признаком богатства владельцев, а 
также обеспечивали надежную защиту от холода. Даная 
техника впервые начала использоваться в Персии.

Художественная резьба является одним из древ-
нейших видов декоративно–прикладного творчества. 
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Резьба как технология заключается в придании необ-
ходимой формы определенному объекту, посредством 
специальных инструментов, наиболее распространен-
ными из которых являются резцы. В отличие от обыч-
ной резьбы, главной целью которой является придание 
объекту функционально-ориентированной формы, ос-
новная цель художественной резьбы заключается в на-
делении предмета эстетическими свойствами, что зако-
номерно превращает его в произведение декоративно –  
прикладного искусства.

Вязание. Данный процесс заключается в создании 
изделий при помощи переплетения нитей. Для этого ис-
пользуются специальные инструменты - спицы или крю-
чок (ручное вязание), либо машины для вязания (меха-
ническое вязание). Для вязания используют пряжу или 
плотные нити разных цветов. Изделие, выполненное в 
данной технике, включает в себя несколько рядов нитей, 
при этом каждая петля соединяется с соседними петля-
ми, как из предыдущего, так и из следующего ряда.

«Скрапбукинг – это вид ручного творчества, он пред-
ставляет собой способ хранения личной и семейной 
истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисун-
ков, записей и других памятных мелочей, используя 
своеобразный способ хранения и передачи отдельных 
историй с помощью особых визуальных и тактильных 
приемов вместо обычного рассказа» [9]. Работу по созда-
нию скрапбуков упрощает множество шаблонов, загото-
вок самых разных форм, использующие различные виды 
креплений (кольца, ленты, пружинки). Можно и самому 
изготовить заготовку, вырезав ее из плотного картона, в 
виде силуэтов сердечка, замка, домика, цветочка и дру-
гих декоративных элементов. 

Бумагопластика – это искусство моделирования из 
бумаги различных композиций. Любая работа с бумагой: 
складывание, вырезание – дает возможность проявить 
свою индивидуальность, развивает творческое мышле-
ние, воображение, мелкую моторику рук, помогает при-
обретать навыки конструкторской, учебно-исследова-
тельской деятельности [10]. 

Декупаж – это способ декорирования предметов по-
средством приклеивания на них различных мотивов или 
изображений, вырезанных из бумаги и соответствующих 
художественному замыслу мастера. Используя технику 
декупажа, можно делать вещи потрясающей красоты. В 
настоящее время декупаж используется для создания 
подарков и декорирования интерьера. Используя дан-
ные техники, можно оформить практически все: мебель, 
стены, предметы интерьера, цветочные горшки, вазы, 
посуду.

Плетение представляет собой способ изготовления 
различных изделий из гибких материалов растительно-

го и животного происхождения: прутьев, камыша, соло-
мы, стеблей, корней и тому прочее. Занятие плетением 
появилось значительно раньше, чем изготовление кера-
мических изделий. С древних времен люди повсеместно 
занимались этим ремеслом, изготавливая из подручных 
материалов бытовые изделия и мебель. Данный вид ре-
месла популярен и по сей день. При желании каждый 
может освоить любую технику плетения и создать мно-
жество красивых и полезных предметов для себя и сво-
его дома.

Вышивка является широко распространенным ви-
дом ДПТ. При помощи данного вида творчества можно 
украсить материал и ткани различной фактуры и плот-
ности. Вышивка используется веками, древние люди 
использовали ее для украшения одежды, белья, голов-
ных уборов. Традиционные узоры существуют в каждом 
регионе, они формировались много лет под влиянием 
местных традиций. Создание вышивки – это настоящее 
искусство, которым нужно проникнуться, полюбить и 
почувствовать его.

Таким образом, ДПТ представляет собой многооб-
разие направлений, каждое из которых обладает своей 
уникальной особенностью. Все предложенные виды 
ДПТ обладают педагогическим потенциалом, который 
позволяет не только сформировать умения и навыки де-
коративно-прикладного творчества, но и способствует 
развитию личности будущего учителя.

Декоративно-прикладное творчество как фак-
тор развития личности обучающегося. Будучи фор-
мой искусства, ДПТ играет значительную роль в фор-
мировании личности обучающегося. Оно способствует 
развитию творческого воображения, мышления и эсте-
тического вкуса. Прикладное творчество учит молодых 
людей применять свои таланты и умения на практике, 
делая их активными участниками творческого процесса. 
Особое значение ДПТ заключается в том, что оно помо-
гает молодежи приобщиться к национальной культуре. 
Изучение и применение национальных традиций и ре-
месел способствует сохранению и укреплению куль-
турного наследия, а также формирует у обучающихся 
чувство гордости за свою национальность. На рисунке 
4 изображены основные направления развития лично-
сти, посредством декоративно-прикладного творчества. 
Рассмотрим данные направления подробнее. 

Развитие эстетического вкуса. Ключевую роль во 
всестороннем развитии личности играет эстетическое 
воспитание. «Влияние искусства на становление лично-
сти человека, его развитие очень велико. Без воспита-
ния эстетически грамотных людей, воспитания с детских 
лет уважения к духовным ценностям, умения понимать и 
ценить искусство, без пробуждения у детей творческих 
начал невозможно становление цельной, гармониче-
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ски развитой и творчески активной личности» [11, c. 71]. 
Кроме того, способность воспринимать прекрасное и 
создавать его дарит эмоциональное удовлетворение. 
Развить такие важные личностные качества, как органи-
зованность и настойчивость, помогают художественные 
занятия, организованные в образовательном учрежде-
нии. Эстетическое воспитание является неотъемлемой 
частью образовательного процесса, что подчеркивает 
важность внедрения искусства в жизнь подрастающего 
поколения. Это способствует созданию культурного об-
щества с высокими эстетическими стандартами.

.
Рис. 3. Направления развития личности обучающегося 

посредством декоративно-прикладного творчества

Развитие творческих способностей. Одной из 
главных целей педагогов, работающих в области деко-
ративно-прикладного творчества, является развитие 
творческих способностей учащихся в дополнительном 
образовании. Уже с ранних лет ребенок начинает про-
являть интерес к творческой деятельности, но, когда он 
взрослеет и начинает обучаться в школе, ему еще слож-
но в полной мере осознать, какова цель данного обуче-
ния и для чего ему это нужно. Ответ на этот вопрос тесно 
связан с пробуждением не только интереса к трудовой 

деятельности, но и к самому процессу творчества. Пе-
дагог, в свою очередь, должен быть сам увлеченным че-
ловеком, чтобы передать эту страсть своим ученикам. В 
связи с чем, в процессе занятий педагог должен создать 
комфортные условия, в которых дети любого уровня 
подготовки и развития смогут раскрыть свой творче-
ский потенциал. 

Развитие самостоятельности. «Важная роль при 
развитии у студента способности к самостоятельному 
приобретению новых знаний и освоению информации 
отводится умению студентов работать самостоятельно. 
Поэтому, развитие такого качества личности как «само-
стоятельность», будет немаловажным условием, залогом 
успешного обучения в вузе, освоения профессии и по-
следующего непрерывного образования» [12]. 

Ивченко Е.В., в своей работе отмечает, что «разви-
тие самостоятельности студентов в образовательном 
процессе зависит от того, в какой мере педагог пере-
вел управление в самоуправление познавательной де-
ятельностью студентов. Именно развитие самостоятель-
ности обеспечивает студенту превращение из объекта 
в субъект образовательной деятельности, раскрывая 
потребность к самодеятельности и самообразованию. 
Личность студента рассматривается как субъект образо-
вания, когда он начинает самостоятельно мыслить, дей-
ствовать, управлять своим развитием» [13]. 

По мнению К.Д. Ушинского, высшей формой позна-
вательной деятельности человека является творчество 
[14]. При этом организация самостоятельной работы по-
ложительно влияет на формировании всесторонне раз-
витой личности. Этот принцип актуален и для современ-
ных школьников.

Развитие навыка принятия решений. В современ-
ном мире, где изменения происходят стремительно, а 
требования к индивидуальной адаптации постоянно 
растут, развитие навыка принятия решений становится 
ключевым компонентом успешной личной и профессио-
нальной жизни. Образованность человека сводится к на-
коплению специализированных знаний, но гораздо важ-
нее его способность к социальному взаимодействию, 
самостоятельному жизненному выбору и непрерывно-
му саморазвитию. Образовательный процесс выходит за 
рамки простого усвоения фактов и навыков, направляя 
усилия учителя на комплексное развитие личности ре-
бенка. Это включает в себя раскрытие его творческого 
потенциала, поощрение самодеятельности и способ-
ность находить нестандартные решения. Именно эти ка-
чества формируют основу для креативного мышления, 
что, в свою очередь, делает человека способным к бы-
строму, точному и гибкому решению проблем. Декора-
тивно-прикладное творчество формирует способность 
принимать решения осознанно и инициативно не толь-
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ко в привычной обстановке, но и в новых условиях спо-
собна культивировать качества независимой личности. 

Развитие творческого мышления. В современных 
школах такое развитие невозможно без учета индивиду-
альных креативных навыков каждого ребенка. Развитие 
творческого мышления всегда оставалось в центре вни-
мания педагогов и психологов. Гринев Д.В. в своей рабо-
те отметил, что формирование обще-учебных умений и 
навыков является ключевой задачей образовательного 
процесса в школе, а развитие креативного мышления 
играет важную роль в достижении успеха. Преподава-
тель технологии должен стимулировать активность уча-
щихся в учебном процессе, вдохновлять их на активную 
деятельность. Основной акцент должен быть сделан на 
стимулировании познавательной активности и выпол-
нении проектной работы, которая приведет к конечно-
му результату [15].

Развитие мелкой моторики рук. С раннего детства 
занятия творческой деятельностью способствуют разви-
тию мелкой моторики рук. Уровень развития мелкой мо-
торики рук – это один из показателей интеллектуальной 
готовности к обучению. Обучающийся, имеющий высо-
кий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 
рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание 
и связная речь. По мнению Авралевой Г.Н., «использова-
ние оригами и бумагопластики способствует гармонич-
ному развитию детей, их стремлению к конкретной дея-
тельности, деятельному общению, а также способствует 
развитию мелкой моторики рук, что имеет немаловаж-
ное влияние на развитие речи детей» [16, с. 115]. 

Развитие умственных способностей. Очевидна 
прямая взаимосвязь между развитием умственных спо-
собностей и творческой активности в раннем возрасте. 
Эта связь подчеркивает важность стимулирования мел-
кой моторики рук, которая в свою очередь способству-
ет запуску и развитию корковых уровней мозга, ответ-
ственных за сложные и осознанные движения.

Ребенок, развивая мастерство в декоративно-при-
кладном творчестве, не только тренирует двигательные 
навыки, но и закладывает фундамент для будущих ин-
теллектуальных успехов. Ему становятся подвластны бо-
лее сложные задачки и решения, благодаря правильно 
сформированным нейронным связям.

Работа руками также обогащает эмоциональную сфе-
ру учащегося, что является важным аспектом общего 
развития личности. Творческая деятельность формиру-
ет у детей чувство удовлетворения, укрепляет уверен-
ность в своих силах, помогает самовыражению.

Таким образом, уделять внимание развитию мелкой 
моторики и вовлекать детей в творческие занятия не-

обходимо не только для их текущего развития, но и для 
закладки прочного фундамента их интеллектуальных 
способностей в будущем.

Формирование национальной идентичности. На-
родное прикладное искусство содержит в себе коллек-
тивный опыт разных народов, накопленный веками, по-
этому является основной для эстетического воспитания. 
У детей, приобщенных к художественному искусству, 
развивается чувство прекрасного и эстетический вкус.

Рассмотрим основные преимущества, которые дает 
обучение на основе ДПИ:

1. Занятия народным искусством развивают патрио-
тизм и уважение к национальным традициям.

2. Закладывается основа для художественного вос-
питания, у школьников формируется эстетиче-
ское восприятие.

3. Занимаясь творчеством, дети не только изучают 
произведения народного искусства, но и старают-
ся переработать их и создать что-то новое своими 
руками, проложив фантазию и развивая свое ма-
стерство. Такие занятия вызывают большой инте-
рес у детей.

4. Дети осваивают трудовую деятельность при об-
работке различных материалов на творческих 
уроках. Таким образом, происходит слияние тру-
дового и эстетического воспитания в учебном 
процессе.

Особое место в общей системе воспитания, по мне-
нию Н.Д. Ушинского, отводится народной педагогике. По 
мнению автора, народное воспитание, созданное самим 
народом и укорененное в его ценностях и принципах, 
обладает непревзойденной силой, которой просто от-
сутствует в других лучших системах. Вот почему именно 
народное воспитание является одним из ключевых фак-
торов прогресса и развития общества [14].

При знакомстве с традиционными промыслами дети 
учатся обращаться с различными материалами – гли-
ной, красками, деревом и тканью. Также дети осваивают 
различные техники шитья, лепки, плетения, росписи и 
резьбы по дереву. К тому же они узнают о свойствах раз-
личных материалов, о методах обработки природных 
материалов, которые лежат в основе народных ремесел. 
Также молодые мастера знакомятся с художественными 
традициями разных регионов

Современные подростки сталкиваются с нескон-
чаемым потоком информации, который усложняет и 
изменяет их эстетические представления. В данном 
случае педагог играет ключевую роль, так как в си-
лах вернуть детей к вековым традициям народного 
творчества, сформировав тем самым художественные 
представления у молодого поколения. Для того, что-
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бы правильно оценить время, в котором мы живем, 
детям необходимо знать традиции своего народа и 
все то, что составляет основу народного творчества. 
Представление о настоящем и прошлом возможно 
при оценке предметов искусства и художественной 
культуры, игрушек народных мастеров и т. д. Также 
важно проводить в школе беседы о Родине, форми-
руя правильные представления у детей. Все это вкупе 
формирует патриотичную личность, которая гордится 
своей историей, культурой и Родиной. В зарождении и 
развитии декоративно-прикладного искусства регио-
нальные особенности и национальная культура явля-
ются ключевым компонентом. Региональная культура 
со своей уникальной коннотацией способствует раз-
витию декоративно-прикладного искусства. 

Развитие декоративно-прикладного искусства имеет 
не только отличительный национальный стиль, но и ре-
месла из разных мест имеют ярко выраженные местные 
особенности. В традиционных обществах эти различия 
постепенно сформировали свои собственные культур-
ные коннотации и художественные стили, а их ремесла 
имеют сильный национальный колорит. 

Коммерциализация современного дизайна, а также 
популяризация дизайнерского образования привели 
к тому, что люди стали уделять все меньше и меньше 
внимания развитию традиционных искусств и ремесел, 
а культура с характеристиками традиционных ремесел 
не получила должной защиты и внимания. В последние 
годы благодаря охране нематериального культурного 
наследия традиционная ремесленная культура была 
передана в ограниченной степени, и были отражены на-
циональные и региональные особенности декоративно-

прикладного искусства. 

Разнообразие стилей современного искусства и ре-
месел требует инклюзивного и открытого отношения к 
региональным и национальным ремесленным культу-
рам. Как говорится, «чем национальное, тем более гло-
бальное».

Формирование общей культуры. Нельзя недооце-
нивать влияние ДПТ на педагогическую деятельность. 
Данное направление всесторонне развивает школьни-
ков, способствует развитию воображения, прививает 
эстетический вкус. При этом основным преимуществом 
ДПТ является приобщение школьников к народному 
творчеству.

Творческой самореализации детей способствуют 
занятия с привлечением средств ДПТ, которые повы-
шают внимание и стрессоустойчивость, а также раз-
вивают фантазию и творческий подход к решению 
различных задач. 

Таким образом, рассмотрев различные виды деко-
ративно-прикладного творчества и продуктов этого 
творчества – предметов декоративно-прикладного ис-
кусства, мы попытались представить, насколько широ-
кие возможности предоставляет учителю данный вид 
деятельности. Очевидно, что декоративно-прикладное 
творчество оказывает влияние на все компоненты лич-
ностной сферы, вводя обучающегося в мир прекрасного, 
которое он может создавать собственными руками, вы-
ражать таким образом свои эмоции, демонстрировать 
национальную идентичность и погружаться в традиции 
и культуру своего народа.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема развития креа-
тивной компетенции у студентов-бакалавров направления «менеджмент». 
Анализируются современные исследования в области формирования 
креативности в высшем образовании. Обосновывается важность креатив-
ного мышления для будущих менеджеров в контексте роста креативных 
индустрий. Описываются ключевые навыки и компетенции, необходимые 
специалистам в сфере креативной экономики. Представлены результаты ис-
следований, демонстрирующие восприятие студентами роли креативности в 
управленческой деятельности. Предлагаются подходы к развитию креатив-
ной компетенции в рамках образовательного процесса.

Ключевые слова: креативная компетенция, менеджмент, высшее образова-
ние, креативные индустрии, инновационное мышление, профессиональные 
навыки.

DEVELOPMENT OF CREATIVE 
COMPETENCE IN UNDERGRADUATE 
STUDENTS MAJORING IN "MANAGEMENT"

E. Slepak

Summary: The article addresses the current issue of developing creative 
competence in undergraduate students majoring in "management". It 
analyzes modern research in the field of creativity formation in higher 
education. The importance of creative thinking for future managers is 
justified in the context of the growth of creative industries. Key skills 
and competencies necessary for specialists in the creative economy are 
described. The results of studies demonstrating students’ perception of 
the role of creativity in management activities are presented. Approaches 
to developing creative competence within the educational process are 
proposed.

Keywords: creative competence, management, higher education, creative 
industries, innovative thinking, professional skills.

В современном мире креативность становится клю-
чевым фактором успеха в различных сферах дея-
тельности, особенно в области менеджмента. Раз-

витие креативной компетенции у студентов-бакалавров 
направления «менеджмент» приобретает все большее 
значение в контексте подготовки будущих профессио-
налов, способных эффективно решать сложные задачи 
и генерировать инновационные идеи. Современные ис-
следования показывают, что традиционные подходы к 
образованию часто не обеспечивают достаточного уров-
ня развития креативности у выпускников. Это создает 
разрыв между требованиями рынка труда и реальными 
навыками молодых специалистов. В связи с этим возни-
кает необходимость переосмысления образовательных 
стратегий и внедрения новых методов обучения, направ-
ленных на формирование креативной компетенции.

Креативность в контексте менеджмента не ограни-
чивается лишь способностью генерировать новые идеи. 
Она включает в себя умение нестандартно мыслить, 
находить оригинальные решения проблем, адаптиро-
ваться к быстро меняющимся условиям и эффективно 
управлять инновационными процессами. Развитие этих 
навыков у студентов-бакалавров направления «менед-
жмент» становится критически важным для их будущей 
профессиональной успешности. Актуальность данной 
темы обусловлена также тем, что креативность все чаще 
рассматривается как ключевой фактор экономического 

роста и социального прогресса. В условиях глобальной 
конкуренции и быстро меняющегося мира способность 
создавать и внедрять инновации становится определя-
ющей для успеха организаций и целых отраслей. Таким 
образом, исследование методов и подходов к развитию 
креативной компетенции у студентов-бакалавров на-
правления «менеджмент» представляет собой важную 
научную и практическую задачу. Решение этой задачи 
может внести существенный вклад в повышение качества 
подготовки будущих менеджеров и, как следствие, в раз-
витие инновационного потенциала экономики в целом.

При написании данной статьи использовался метод 
анализа и обобщения научной литературы по теме раз-
вития креативной компетенции у студентов-менедже-
ров. Основным материалом послужили научные публи-
кации российских исследователей, опубликованные в 
последние годы. Особое внимание было уделено рабо-
там, посвященным специфике формирования креатив-
ности у будущих управленцев. Важным источником ста-
ло исследование М.П. Прохоровой, И.С. Винниковой и 
Е.А. Кузнецовой, в котором анализировалось восприятие 
студентами-менеджерами роли креативности в их буду-
щей профессиональной деятельности. Для обоснования 
актуальности темы были использованы данные о раз-
витии креативных индустрий в России и возникающих в 
этой связи потребностях рынка труда. Эта информация 
была получена из аналитических материалов и научных 
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публикаций, посвященных креативной экономике. В ра-
боте также применялся метод сравнительного анализа 
различных подходов к развитию креативной компетен-
ции, предлагаемых разными авторами. Это позволило 
выявить наиболее перспективные направления в фор-
мировании креативности у студентов-менеджеров.

Вопросы формирования и развития креативной 
компетенции у студентов в процессе обучения в вузе 
рассматриваются в работах многих современных иссле-
дователей. О.В. Болотова и Т.Д. Иванова [2] отмечают важ-
ность формирования креативной компетенции в рамках 
высшего образования. Д.А. Вебер и Т.Н. Ретунская [3] ис-
следуют способы развития креативности студентов уни-
верситета. Т.Ю. Фальковская [10] предлагает концепцию 
«Креативного университета» как инструмента развития 
креативных компетенций обучающихся. Н.М. Морозова 
[6] анализирует современные практики выявления кре-
ативного потенциала студентов. Т.А. Соловьева [9] рас-
сматривает вопросы развития креативности в системе 
высшего педагогического образования. М.А. Дворец-
кая [5] подчеркивает роль креативности как ключевой 
компетенции специалиста по работе с молодежью. И.Н. 
Виноградов [4] изучает управление образовательны-
ми проектами в сфере креативных индустрий для фор-
мирования креативной личности. О.В. Башкирова [1] 
описывает опыт развития компетенции креативности 
студентов в рамках специализированной лаборатории. 
Группа авторов во главе с С.Г. Погосяном [7] предлагает 
модель психологического исследования и развития кре-
ативности современного управленца. Таким образом, 
исследователи подчеркивают важность развития креа-
тивной компетенции у студентов различных направле-
ний подготовки, в том числе менеджмента, и предлагают 
различные подходы и методы для решения этой задачи 
в рамках высшего образования.

Развитие креативной компетенции у студентов-бака-
лавров направления «менеджмент» приобретает особую 
значимость в контексте роста креативных индустрий как 
важного сектора современной экономики. Этот сектор, 
основанный на индивидуальной креативности и интел-
лектуальной собственности, создает значительную до-
бавленную стоимость и новые рабочие места. В России 
интерес к креативным индустриям начал формироваться 
в начале 2000-х годов, постепенно охватывая все большее 
количество регионов. Однако на пути развития этого ин-
новационного направления возникли определенные пре-
пятствия. Среди них можно выделить отсутствие стимули-
рующей среды, ограниченность региональных рынков, 
недостаточную коммуникацию между потенциальными 
партнерами, а также нехватку специалистов, способных 
эффективно связать бизнес-сектор с традиционными 
культурными институтами и бизнес-сообществом.

В этих условиях возрастает потребность в подготовке 

менеджеров, обладающих специфическими компетен-
циями для работы в сфере креативных индустрий. Клю-
чевыми навыками для таких специалистов становятся 
способность создавать креативный продукт, разрабаты-
вать и внедрять новые технологии, управлять проекта-
ми и авторскими правами. При этом важно отметить, что 
будущие менеджеры в области креативных индустрий 
должны не только обладать креативным потенциалом, 
но и хорошо ориентироваться в правовом поле, пони-
мать этические нормы профессиональной деятельности.

Таким образом, развитие креативной компетенции у 
студентов-бакалавров направления «менеджмент» требу-
ет комплексного подхода, который должен сочетать в себе 
стимулирование креативного мышления, формирование 
практических навыков управления в креативной сфере, а 
также глубокое понимание правовых и этических аспек-
тов деятельности в этой области. Такой подход позволит 
подготовить специалистов, способных эффективно рабо-
тать в динамично развивающемся секторе креативных ин-
дустрий и вносить значимый вклад в его дальнейший рост.

Прохорова М.П., Винникова И.С. и Кузнецова Е.А. [8] 
провели актуальное исследование, посвященное роли 
креативности в профессиональной деятельности буду-
щих менеджеров. Авторы изучили восприятие студента-
ми-бакалаврами направления «Менеджмент» значимо-
сти креативных компетенций для их будущей карьеры. 
Результаты опроса 60 студентов показали, что большин-
ство оценивают свой уровень креативности как средний 
или высокий. При этом мнения о важности креативности 
для профессии менеджера разделились: треть респон-
дентов считают ее высоко значимой, столько же - незна-
чимой, остальные не задумывались об этом. Наиболее 
востребованной, по мнению студентов, креативность 
оказалась для таких функций менеджера, как поиск на-
правлений развития компании, генерация управленче-
ских решений, разработка проектов и распределение 
ресурсов. Менее значимой креативность была признана 
для постановки целей и организации текущих процес-
сов. Данное исследование подтверждает актуальность 
развития креативной компетенции у студентов-менед-
жеров. Оно демонстрирует, что, хотя будущие специали-
сты в целом осознают важность креативного мышления, 
многие недооценивают его роль в управленческой де-
ятельности. Это указывает на необходимость целена-
правленного формирования креативной компетенции в 
рамках образовательного процесса для повышения кон-
курентоспособности выпускников на рынке труда.

Т.А. Соловьёва [9] в своем исследовании рассматри-
вает важный вопрос развития креативности у студентов 
педагогических вузов. Автор подчеркивает, что креатив-
ность — это комплексное явление, включающее в себя 
личностные качества, когнитивные процессы, результаты 
креативной деятельности и среду, в которой она происхо-
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дит. Соловьёва анализирует различные подходы к оценке 
и развитию креативности в высшем образовании. Особое 
внимание уделяется модели Урбана, выделяющей когни-
тивные и личностные компоненты креативности, а также 
дидактической модели, основанной на методологии кре-
ативной платформы, которая применяется в ряде зару-
бежных вузов. Автор отмечает эффективность создания 
особой образовательной среды для развития креативно-
сти студентов. Ключевыми факторами здесь выступают от-
сутствие оценочных суждений, погружение в креативный 
процесс, коллективное решение проблем с учетом раз-
личных точек зрения. Исследование Соловьёвой имеет 
прямое отношение к развитию креативной компетенции у 
студентов-менеджеров. Выводы автора о необходимости 
комплексного подхода к формированию креативности, 
включающего работу над личностными качествами, ког-
нитивными процессами и созданием благоприятной сре-
ды, могут быть успешно применены в подготовке будущих 
управленцев. Использование активных и интерактивных 
методов обучения, разработка специализированных про-
грамм развития креативности представляются перспек-
тивными направлениями для совершенствования образо-

вательного процесса в сфере менеджмента.

Таким образом, развитие креативной компетенции у 
студентов-бакалавров направления «менеджмент» яв-
ляется критически важной задачей современного выс-
шего образования. Проведенный анализ показывает, 
что, несмотря на растущую потребность в креативных 
управленцах, многие студенты недооценивают роль 
креативного мышления в своей будущей профессии. 
Для преодоления этого разрыва необходимо внедрение 
комплексного подхода к формированию креативности, 
включающего работу над личностными качествами, 
когнитивными процессами и созданием благоприятной 
образовательной среды. Перспективными направлени-
ями являются использование активных и интерактивных 
методов обучения, разработка специализированных 
программ развития креативности, а также тесное взаи-
модействие с представителями креативных индустрий. 
Такой подход позволит подготовить конкурентоспособ-
ных специалистов, способных эффективно решать слож-
ные задачи и генерировать инновационные идеи в дина-
мично развивающемся секторе креативной экономики.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения эффективности 
усвоения курса высшей математики длительностью 108 академических ча-
сов (один семестр) студентами архитектурных специальностей ВУЗа. Предла-
гаются конкретные методы формирования личной мотивации у студентов к 
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по высшей математике и пути их решения. Подчеркивается значимость по-
ощрений студентов за личные достижения в процессе обучения. Анализиру-
ются результаты применения предлагаемой методики.

Ключевые слова: математика, студент, архитектор, преподаватель, мотива-
ция, эффективность.

ABOUT SOME ASPECTS OF INCREASING 
THE EFFECTIVENESS OF HIGHER 
MATHEMATICS TEACHING OF STUDENTS 
OF ARCHITECTURAL SPECIALITIES 
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
OF HIGHER EDUCATION
 IN MODERN CONDITIONS

O. Solovyeva

Summary: The article deals with the problem of increasing  
the efficiency of learning higher mathematics course of 108 academic 
hours (one semester) by students of architectural specialities of higher 
education institution. Specific methods of forming personal motivation 
of students to serious and deep study of the subject are proposed. 
Difficulties encountered by students of architectural specialities in higher 
mathematics classes and ways of their solution are noted. The importance 
of encouraging students for personal achievements in the learning 
process is emphasised. The results of application of the proposed 
methodology are analysed.

Keywords: mathematics, student, architect, teacher, motivation, efficiency.

DOI 10.37882/2223–2982.2024.10–3.34

Введение

Согласно рабочей программе, на изучение высшей 
математики студентами архитектурных специаль-
ностей СПбГАСУ отводится всего 108 часов. Из них 

16 часов лекций, 32 – практические занятия, 23–самостоя-
тельная работа студентов. Дисциплина изучается в 1-м се-
местре 1-го курса, в конце проводится итоговая аттеста-
ция - экзамен. Перед преподавателем встает задача – как 
эффективно построить занятия, чтобы вчерашние школь-
ники, которые только начинают взрослую осознанную 
жизнь, втянулись в учебный процесс и за такой короткий 
срок овладели ёмким курсом высшей математики.

Курс высшей математики является одним из самых 
сложных курсов, с которыми студенты сталкиваются в 
самом начале обучения в ВУЗе. Современный препода-
ватель – не только носитель учебной информации, но 
также и воспитатель нравственных идеалов, привыч-
ки к плодотворной работе и стремлению к познанию. 
В статье [1, 56] отмечается, что основой формирования 

математической компетентности является математиче-
ская подготовка. От качества этой подготовки в первую 
очередь зависит уровень профессионализма будущих 
специалистов. При использовании математических спо-
собностей у студентов развивается готовность решать 
нестандартные задачи на производстве и умение нахо-
дить быстрые и оптимальные решения проблем. Как по-
будить студентов к осознанию важности высшей матема-
тики в их дальнейшей профессиональной жизни?

В любой деятельности успех в большей степени за-
висит от мотивации. Мотивация, согласно определению 
психолога Б.И. Додонова, это связанное с мотивом вну-
треннее побуждение к деятельности, в котором одно-
временно отражается и предмет потребности, и состоя-
ние ее носителя [2, 126]. Исследуя структуру мотивации, 
Б.И. Додонов выделил её структурные компоненты: 

• удовольствие от самой деятельности;
• значимость для личности непосредственного её 

результата;
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• «мотивирующая» сила вознаграждения за дея-
тельность; 

• принуждающее давление на личность.

Формирование у студента мотивации к обучению 
возможно только при условии наличия у него интереса 
к учебной деятельности за счет использования опреде-
ленных стимулов к обучению. Студенты-архитекторы – та-
лантливые работоспособные обучающиеся, но тот факт, 
что они очень сильно загружены предметами творческой 
направленности, порой может создать у них иллюзию, 
что математика, на которую отводится так мало времени 
в расписании занятий, – второстепенный и не очень нуж-
ный им предмет. Задача преподавателя математики моти-
вировать студентов на интенсивное овладение знаниями. 

Автором статьи за многолетний опыт работы на архи-
тектурном факультете СПбГАСУ выработан свой индиви-
дуальный подход к повышению личной мотивации сту-
дентов к качественному изучению высшей математики 
за один семестр.

Начальные установки

Важно с самого первого занятия четко объяснить обуча-
ющимся, какие требования к ним будут предъявляться при 
изучении курса, ознакомить с рабочей программой дисци-
плины, сроками и формой отчетности, темами контроль-
ных заданий, формой проведения и условиями успешной 
сдачи экзамена. Делается особый акцент на честности при 
обучении. Отмечается, что любой человек имеет право на 
ошибки, в процессе познания нового ошибки неизбежны. 
Важно уметь при неудачах концентрироваться, не бояться 
задавать вопросы преподавателю и стремиться ликвиди-
ровать пробелы в знаниях, если они возникли.

Электронные ресурсы

В помощь студентам, помимо аудиторных занятий и 
непосредственного общения с преподавателем, в универ-
ситетской среде LMS MOODLE создан специальный курс, в 
котором содержатся рабочая программа дисциплины, кон-
спекты лекций, материалы к практическим занятиям, тесты 
по изучаемым разделам математики, вопросы к экзамену. 
Курс может быть полезен прежде всего студентам, которые 
вынужденно пропустили аудиторные занятия. Статистиче-
ское исследование, проведенное в работе [3], показало, 
что дистанционное тестирование не отвечает нормаль-
ному распределению, значит, его результаты вызывают 
сомнения в достоверности и не могут использоваться пре-
подавателем для проверки знаний обучающихся. Тем не 
менее, использование дистанционных тестов в процессе 
обучения имеет положительный эффект, поскольку для 
студентов создается возможность самостоятельно повто-
рять материал с помощью многократного тестирования, 
при этом у них нет повода к списыванию – результаты теста 
важны только для осознания того, насколько они разобра-
лись в конкретном разделе математики.

Адаптация лекционного материала для студентов 
с разным уровнем школьной подготовки

Теоретический курс высшей математики для студен-
тов архитектурных специальностей состоит из восьми 
лекций. За это короткое время преподаватель должен 
дать студентам всю классическую базу высшей математи-
ки, делая особый упор на темы, необходимые непосред-
ственно будущим архитекторам. Для лучшего усвоения 
материала в аудитории, студентам рекомендуется зара-
нее знакомиться с текстом лекции в электронной среде 
LMS MOODLE. Помимо строгого математического изложе-
ния материала на лекции, преподаватель разъясняет наи-
более сложные для понимания понятия как говорится «на 
пальцах», используя рисунки, схемы и большое количе-
ство примеров. Предварительное знакомство с материа-
лом лекции позволяет обучающимся активно включаться 
в учебный процесс, задавать больше вопросов препода-
вателю. Несмотря на краткость курса, в нём сохранены 
доказательства наиболее важных теорем и выводы фор-
мул, что позволяет студентам учиться строить цепочки 
доказательств, развивает логическое мышление.

Право на ошибку

В процессе обучения на практических занятиях препо-
даватель проводит небольшие проверочные работы, со-
держащие по несколько нетрудоёмких задач по изучаемой 
теме. Многие студенты, только начиная обучение в ВУЗе, 
при проверке знаний сильно нервничают и допускают не-
значительные ошибки, которые свидетельствуют более о 
невнимательности, чем о незнании материала. В таких слу-
чаях, если в ходе проверки работы обнаруживается, что 
студент допустил незначительную ошибку, то обучающе-
муся предлагается в присутствии преподавателя самосто-
ятельно найти её и исправить. В случае успеха оценка за 
работу не понижается. Такой подход позволяет студентам 
не нервничать без повода, не бояться неудач, лучше кон-
центрироваться на поставленных перед ними задачах, и 
как правило в дальнейшем помогает уже не допускать слу-
чайных ошибок. Студенты-первокурсники имеют разный 
уровень математических знаний, это зависит от многих 
факторов, начиная от конкретных учреждений среднего 
образования, в которых они учились, кончая их индивиду-
альными математическими способностями. Нередки слу-
чаи, когда на первых проверочных работах студент сдает 
пустой лист. Делается упор на честность. Незнание не явля-
ется критической ошибкой. Студент должен осознать, что у 
него не получается, проработать сложные для него темы, 
а не пытаться списать. При возникновении трудностей с 
изучением предмета важен контакт с преподавателем, же-
лание студента разобраться в непонятной теме и возмож-
ность преподавателя оперативно отвечать на вопросы.

Тактика поощрений

Психологи отмечают, что в современных реалиях 
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преподаватели стали редко хвалить студентов. Похвала 
за индивидуальные успехи, особенно публичная, при-
даёт обучающемуся уверенности в себе, повышает его 
внутреннюю мотивацию и желание достигать новых вер-
шин, овладевать новыми знаниями.

Студенты, которые активно работают на занятиях – 
выходят к доске, первыми справляются с предложенны-
ми для самостоятельного решения на занятии задачами, 
могут объяснить правильным математическим языком 
этапы решения задачи, получают за каждое своё дости-
жение бонусный плюс. Ограниченность во времени на 
практических занятиях не даёт преподавателю возмож-
ности подробно заниматься в учебном процессе зада-
чами архитектурной направленности с использованием 
математического аппарата. Для понимания таких задач 
требуется свободное владение студентами базовыми ма-
тематическими знаниями, на изучение которых тратится 
практически всё время аудиторных занятий. Выход из 
сложившейся ситуации есть. Студентам выдаётся творче-
ское домашнее задание, содержащее задачи професси-
ональной направленности по теме практического заня-
тия. Каждая решенная студентом задача из этого списка 
также поощряется бонусным плюсом. В конце семестра 
все бонусные плюсы по каждому студенту суммируются. 
5–6 студентов каждой группы, имеющие наибольшее ко-
личество бонусных плюсов, выполнившие все задания, 
предусмотренные учебным планом, с оценкой «хорошо» 
или «отлично», получают бонус на экзамене. Экзамен со-
стоит из двух частей – письменной и устной. Письменная 
часть – подробный ответ на все вопросы билета (2 теоре-
тических, из списка экзаменационных вопросов, и зада-
чи по заранее известным темам). Устная часть – беседа по 
всем разделам курса. Студент, справившийся с письмен-
ной частью на оценку «отлично» и имеющий бонус, осво-
бождается от устной части и получает за экзамен оцен-
ку «отлично». Если в письменной работе студента есть 
ошибки или недочеты, то бонус аннулируется и студент 
наравне со всеми участвует в устном опросе. Описанная 
тактика помогает привлечь студентов к активной работе 
на занятиях, создаёт здоровую конкуренцию в группах. 
Освобождение отдельных студентов от устной части ни-

чуть не уменьшает значимость экзамена – для успешного 
ответа на билет нужно прекрасно ориентироваться во 
всём курсе, а активная работа этих студентов на занятиях 
исключает варианты нечестности на экзамене.

Результаты

Приведём статистику сдачи первичного экзамена 
по высшей математике за последние 2 года студентами 
специальностей «Архитектура», «Дизайн архитектурной 
среды» и «Ландшафтная архитектура», которые обуча-
лись с использованием описанной методики.

В 2022/23 уч. году – успеваемость по 6 группам (168 
чел.) на первичном экзамене - 100%, оценок «отлично» - 
48%, «хорошо» - 27%. 

В 2023/24 уч. году– успеваемость по 8 группам (222 
чел.) на первичном экзамене 98%, оценок «отлично» - 
45%, «хорошо» - 33%.

Анализируя эти данные, можно утверждать, что опи-
санная методика обучения студентов высшей математи-
ке достаточно эффективна.

Как отмечено авторами работы [4, 290–291], мате-
матическое образование занимает особое место, оно 
очень важно, потому что учит думать, учит правильно, 
логически последовательно рассуждать, а значит, учит 
не только решать задачи и доказывать теоремы, но и 
в более широком смысле правильно ставить задачи, 
принимать верные решения, просчитывать их близкие 
и отдаленные последствия. Все эти навыки и умения 
несомненно потребуются будущим архитекторам в их 
профессиональной деятельности. Хочется отметить, 
что было бы методически верным пересмотреть ко-
личество часов, которые отводятся на изучение курса 
высшей математики на архитектурных специальностях 
университета в сторону увеличения. Студентам-архи-
текторам математика нужна не меньше, чем строителям, 
а на строительном факультете курс высшей математики 
изучается в течение 3-х семестров.
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Аннотация: В данной статье автор анализирует процесс цифровизации ис-
следовательской сферы и сферы образования, говорит о необходимости для 
специалиста владения необходимыми цифровыми компетенциями, пред-
лагает экспериментальным путем интегрировать цифровые возможности 
исследования в классическую исследовательскую методологию. Цифровые 
технологии позволяют адаптировать исследовательскую процедуру, а так-
же учебные материалы, под индивидуальные потребности и темпы иссле-
дователя и обучающегося. Цифровые инструменты позволяют отслеживать 
предмет и прогресс исследования в динамике, цифровое преобразование 
информации предоставляет доступ к обширной базе необходимых для ис-
следования материалов. Упрощается доступ к данным, улучшается качество 
исследований, автоматизируются многие механические процессы, происхо-
дит интеграция с другими дисциплинами, возрастает доступность и эффек-
тивность исследований.

Ключевые слова: цифровые технологии, метод исследования, традиционный 
метод, цифровой метод, цифровизация сферы образования, цифровые дан-
ные, эмпирические выводы, информационный агрегатор, цифровые компе-
тенции, цифровая грамотность, реципиент-аудитория.

DIGITAL POSSIBILITIES FOR TEXT 
RESEARCH: A NEW VECTOR OF 
INFORMATIZATION IN THE EDUCATIONAL 
SPHERE

A. Toropova

Summary: In this article, the author analyzes the process of digitalization 
of the education sector, speaks about the need for a specialist to possess 
the necessary digital competencies, and proposes to experimentally 
integrate digital research capabilities into classical research methodology. 
Digital technologies allow the research procedure, as well as educational 
materials, to be adapted to the individual needs and pace of the researcher 
and the student. Digital tools allow tracking the subject and progress of 
the research in dynamics, digital transformation of information provides 
access to an extensive database of materials necessary for research. 
Access to data is simplified, the quality of research is improved, many 
mechanical processes are automated, integration with other disciplines 
occurs, the availability and effectiveness of research increases.

Keywords: digital technologies, research method, traditional method, 
digital method, digitalization of the education sector, digital data, 
empirical findings, information aggregator, digital competencies, digital 
literacy, recipient-audience.

Цифровые технологии (Digital Technologies) в по-
следнее время всё чаще определяют как новый 
способ получения знаний, включающий, в том 

числе, междисциплинарные и вычислительные иссле-
дования. Сегодня среди ученых все громче звучит во-
прос возможности применения традиционных методик 
в цифровом формате, обсуждается возможность поста-
новки «на цифру» (цифровизации) многолетних нара-
боток исследователей, в том числе, в образовательной 
сфере, подробно рассматриваются реалии и перспекти-
вы цифрового образования с учетом особенностей ре-
цепции информации со стороны молодого поколения 
студентов и школьников. 

Ф.И. Гиренок говорит о лоскутном одеяле сознания со-
временного молодого человека. Сегодняшнее мышление 
«сшивается», как одеяло, из лоскутков фраз, из обрывков 
чужих мыслей, из фрагментов, комментариев, которые 
называются открытыми цитатами, референциями, аллю-
зиями, скрытыми цитатами, пересказами и критикой [1]. 
В образовательных учреждениях сегодня столкнулись 
две реальности: книжная и экранная [1]. Педагог оказы-
вается в условиях «упаковывания» понятийного аппарата 

(целостного, обобщенного, требующего концентрации) в 
клиповый (фрагментарный, образный, визуальный ряд). 
Образование, как и мышление, значительно интенсифи-
цировалось в сравнении с началом 21 века. 

Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018–2025 годы включает 
реализацию федерального проекта «Цифровая образо-
вательная среда», подразумевающего предоставление 
возможности каждому студенту построить индивиду-
альную образовательную траекторию и профиль компе-
тенций, с которыми он выйдет на рынок труда в условиях 
цифровой экономики. Вслед за «цифровой экономикой» 
в сфере образования стали формироваться такие тер-
мины, как «цифровая грамотность», «цифровая педаго-
гика», «цифровое образование», «цифровая дидактика», 
«цифровая образовательная среда», «цифровой след» 
[2]. Таким образом, для эффективного выстраивания 
образовательного процесса педагог-исследователь 
должен хорошо ориентироваться и перестраивать при-
вычный, традиционный формат транслирования и обра-
ботки информации на новый, все больше интегрирован-
ный в глобальный цифровой. В отечественном научном 
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поле уже накоплен достаточно большой практический 
опыт цифровой трансформации образовательной среды 
и цифровой грамотности. 

Благодаря развитию современных технологий для 
образовательной сферы сегодня появляются новые ат-
трактивные объекты исследования: обширные корпуса 
текстов, исторические и не только базы данных, циф-
ровые архивы различных исследовательских организа-
ций [3]. В этих документах содержится большой массив 
информации о языке, культуре, обществе, требующий 
от исследователя наличие новых исследовательских 
компетенций. Опираясь на принятую общеевропейскую 
систему, компетенции традиционно делятся на три груп-
пы: инструментальные (уровень развития когнитивных 
и методологических способностей, технологических и 
лингвистических навыков личности), межличностные 
(индивидуальные способности (выражение чувств, отно-
шение к критике и т. д.), способность работы в команде) и 
системные (способность видеть части компетенций в их 
связи и единстве) [4]. Однако сегодня этот тезис нужда-
ется в расширении и актуализации согласно последним 
тенденциям цифровых реалий. 

В предлагаемых образовательных программах рос-
сийских высших школ появляются новые формули-
ровки: магистерские программы «Цифровые методы в 
гуманитарных науках», «Введение в Digital Humanities 
1» [5], Искусственный интеллект [6], программы про-
фессиональной переподготовки «Анализ данных и 
управление данными», «Управление цифровой транс-
формацией», Цифровой маркетинг и медиа, Юридиче-
ское сопровождение цифрового бизнеса, «Управление 
проектами в области компьютерного зрения и биоме-
трии», «Создание и управление ИТ-продуктами», «Об-
работка текстовых данных», «Искусственный интеллект 
и экспертные системы», «Анализ данных и управление 
на основе данных» [7] и пр. Эти программы нацелены 
на подготовку специалистов, владеющих современ-
ными инструментами работы с цифровыми данными, 
так называемыми big data ресурсами, которые быстро 
генерируются и поступают одновременно из массы 
источников, а также технологиями их применения в 
своих гуманитарных исследованиях и методами их со-
хранения в цифровом формате, умением анализиро-
вать корпусы текстов, строить статистические модели, 
формализировать параметры текста, анализировать 
стилометрические показатели (исследование стили-
стики, обычно включающее статистический анализ и 
относящееся к письменному тексту), создавать маши-
ночитаемую структурированную разметку и возмож-
ность для внесения правок в текст, цифровые архивы 
и, что очень важно, уметь критически отсортировать и 
определить надежные платформы обработки инфор-
мации. Исследовательский потенциал этих методов 
невозможно переоценить. 

В данной статье мы поставили перед собой задачу 
провести исследование возможностей цифровой рабо-
ты с текстом в рамках глобального трансформационно-
технологического перехода на новый этап развития сфе-
ры образования. 

Одной из ведущих тенденций в науке второй поло-
вины XX в. – первой четверти XXI в. является стремле-
ние к синтезу знания, полученного в рамках отдельных 
научных дисциплин. Наряду с сохраняющейся дисци-
плинарной организацией науки и усиливающейся спе-
циализацией идет активное формирование междисци-
плинарного знания, все чаще применяются проблемные 
и проектные подходы к исследованию, утверждается 
парадигма целостности [8]. 

Для характеристики междисциплинарного взаи-
модействия гуманитарных и компьютерных наук ис-
пользуют термины Humanities Computing, eHumanities, 
Computational Linguistics, но чаще ‒ Digital Humanities 
(DH), который переводят как цифровая гуманитаристи-
ка или гуманитарная информатика. Объединяя методы 
традиционных гуманитарных наук с информационными 
технологиями, Digital Humanities расширяет мультидис-
циплинарную область науки, способствует изучению 
социальных процессов и отношений в цифровом обще-
стве [2]. Как рассуждает в написанной в 2005 г. статье о 
возможностях и границах «точных методов» в гумани-
тарных науках «Тебе числа и меры нет» М.И. Шапир [9], 
для исследования того или иного научного явления, на-
пример, языка, помимо традиционно принятых методов 
анализа, актуальна также оценка, например, статистиче-
ской составляющей, приведение разного рода таблиц и 
графиков, что говорит об определенной доле междисци-
плинарности в точных и гуманитарных науках. Таким об-
разом, запрос на междисциплинарность в исследовании, 
транслировался уже в начале XXI в. Однако рецепция пе-
редовых тенденций исследователями происходит с раз-
ной степенью интенсивности. Некоторые исследователи 
уже используют передовые языки программирования и 
базы данных, в то время как другие используют менее 
сложные инструменты, в зависимости от их реципиент-
аудитории. Инструментальная палитра возможностей 
исследования сегодня исключительно велика. В качестве 
нескольких примеров информационных агрегаторов, 
представляющих интерес для исследователей и способ-
ных в значительной степени оптимизировать получе-
ние искомых результатов, можно привести следующие 
(отметим, что в нижеследующем списке не приведены 
уже ставшие традиционными спутниками исследовате-
ля платформы типа Киберленинка и др.): сервис «Наци-
ональный цифровой архив России» [10] или, например, 
сервисы по созданию презентаций, опросов, различного 
рода визуального контента и пр. [11], сервис «Главред» – 
помощник копирайтера, «Sociation.org» – выравнивание 
стилистики текста, генерация оригинальных фраз, и др., 
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сервисы расшифровки аудио в текст, аналитический сер-
вис для научных проектов «Ландшафт» на 4science.ru [12], 
сервисы управления ссылками на источники, платформы 
поиска научных журналов, научные социальные сети, 
проверка на плагиат и многое другое [13]. 

Для эффективной работы с цифровым материалом 
в формате междисциплинарности необходимо опреде-
лить корпус цифровых компетенций и методов обработ-
ки и анализа информации. 

Определим компетенции, которыми следует обла-
дать специалисту, работающему в цифровом формате 
обработки информации или же на стыке традиционных 
и цифровых методов такой обработки. Эти компетенции 
могут быть базовыми и специальными. Базовые цифро-
вые компетенции определяют общий уровень цифровой 
грамотности человека (просмотр и поиск данных, инфор-
мации и цифрового контента, оценка и управление ими, 
взаимодействие и сотрудничество при помощи ИКТ, раз-
работка цифрового контента, защита устройств личных 
данных и конфиденциальности, решение технических 
проблем, определение потребностей и технологических 
решений, пробелов в цифровой компетентности и по-
иск направлений саморазвития) [14]. Специальные циф-
ровые компетенции определяются конкретным видом 
профессиональной деятельности, востребованы узкой 
номенклатурой профессий и специальностей. 

Что касается методов, то они могут быть как традици-
онными, так и цифровыми. И сегодня исследователи на-
ходятся на старте беспрецедентного процесса пересече-
ния традиционного и инновационного с возможностью 
максимального интегрирования накопленного опыта в 
новый формат. 

Употребляя термин «метод», мы отдаем себе отчет, 
что существует широкий спектр методов исследования, 
начиная от фундаментальных диалектического и мета-
физического [15], и заканчивая дисциплинарными ме-
тодами, направленными на изучение понятий и явлений 
конкретной исследовательской сферы. 

Имея в виду, что человек обладает перечисленными 
выше базовыми или даже специальными компетенци-
ями, проведем теоретико-эмпирический эксперимент, 
связанный с традиционными и цифровыми методами 
(а точнее, возможностями) в изучении явлений лингви-
стики и работы с текстом. Под традиционным методами 
здесь мы понимаем следующие: научный, композицион-
ный анализ, мотивный анализ, лингвистический экспе-
римент, биографический метод, семиотический метод, 
интертекстуальный метод, дискурсный метод, нарратив-
ный метод, контент-анализ [16]. Что касается цифровых 
методов исследования, то они сегодня в своем глобаль-
ном измерении проходят фазу от генезиса к станов-

лению, и возможность их анализа, в рамках заданной 
темы, возможен посредством аккумулирования нами 
некоторых эмпирических выводов, полученных в ходе 
ознакомления с соответствующими программами под-
готовки различных высших школ [17]. Учитывая тот факт, 
что сегодня освоение нового происходит в формате вы-
соких скоростей, наиболее бесшовный переход, с нашей 
точки зрения, состоит в синтезе цифровых и традици-
онных методов, где цифровые методы – тянущая сила, а 
традиционные – опорный объект.

Попробуем продемонстрировать, как цифровые ме-
тоды исследования могут быть применимы и интерпре-
тированы в коллаборации с традиционными на приме-
ре работы с текстом как с главным средством передачи 
информации. Отметим прежде, чем перейти к обзору 
синтеза методов, что традиционно уровнями, на кото-
рых проводится исследование письменного текста для 
решения идентификационных и диагностических за-
дач, являются: текстологический (логико-структурный), 
стилистически, синтаксический, лексико-фразеологи-
ческий, семантический, графический, грамматический, 
орфографический, пунктуационный [18]. Именно их мы 
имеем в виду, развивая наши дальнейшие рассуждения. 

Перейдем к методам, которые мы предлагаем рас-
смотреть, как комбинированные по принципу работы в 
формате традиционный [16] + цифровой:

1. Научный метод. Предполагает исследование фе-
номенов, систематизация, корректировка новых 
и полученных ранее знаний, умозаключение и 
выводы делаются с помощью правил и принци-
пов рассуждения на основе эмпирических (на-
блюдаемых и измеряемых) данных об объекте, 
базой получения данных являются наблюдения 
и эксперименты, для объяснения наблюдаемых 
фактов выдвигаются гипотезы и строятся теории, 
на основании которых формулируются выводы и 
предположения, полученные прогнозы проверя-
ются путем эксперимента или сбора новых фак-
тов. Данный метод может быть реализован в циф-
ровом пространстве посредством: поиска текстов 
в электронных библиотеках типа cyberleninka, 
elibrary, издательский дом Academia, Руниверс, 
«Научное наследие России», библиотекарь.ру, 
электронные библиотеки открытого доступа не-
которых российских вузов [19]. Поиск может быть 
задан в том числе с применением специальных 
операторов запроса, масштабирования научно-
го метода за счет перекрестного анализа текста 
в агрегаторах типа DiRT и др., использования ин-
струментов стилеметрии применения принципов 
работы современных методов количественной 
атрибуции авторства (метод Delta), возможности 
формализовать гуманитарные объекты исследо-
вания в виде математического графа, сетевого 
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анализа, расчета сетевых метрик центральности, 
разработки и применения различных междисци-
плинарных алгоритмов.

2. Композиционный анализ. Строится на анализе 
языковых средств, свойственных таким типам тек-
ста, как: рассуждение, повествование, описание. 
Применяется языковой анализ, при котором ситу-
ация общения, структурно-композиционные ча-
сти текста и языковые средства рассматриваются 
во взаимосвязи. В цифровом пространстве может 
быть реализован посредством использования ин-
струментов стилеметрии.

3. Мотивный анализ. Метод, предполагающий из-
учение мотивов в одном или нескольких текстах 
автора, рассмотрение повторяющихся мотивов в 
литературе определенного направления. Мотив 
изучается как устойчивый компонент литера-
турного текста, наделенный семантической на-
сыщенностью и повторяемостью). Реализуется в 
цифровом пространстве за счет поиска текстов 
в электронных библиотеках типа cyberleninka, 
elibrary, издательский дом Academia, Руниверс, 
«Научное наследие России», библиотекарь.ру, 
электронные библиотеки открытого доступа не-
которых российских вузов, масштабирования за 
счет перекрестного анализа текста в агрегаторах 
типа DiRT и др.

4. Лингвистический эксперимент. Это один из видов 
лингвистического анализа текста, при котором 
произвольно производится замена одного из 
языковых средств синонимичным средством. При 
этом выявляются стилистические возможности 
каждого синонима. Разработкой метода лингви-
стического эксперимента занимался Л.В. Щерба. 
В трудах А.М. Пешковского большое внимание 
уделяется стилистическому эксперименту, осно-
ванному на искусственном придумывании стили-
стических вариантов к тексту [20]. Реализуется в 
цифровом пространстве за счет поиска текстов 
в электронных библиотеках типа cyberleninka, 
elibrary, издательский дом Academia, Руниверс, 
«Научное наследие России», библиотекарь.ру, 
электронные библиотеки открытого доступа не-
которых российских вузов, масштабирования за 
счет перекрестного анализа текста в агрегаторах 
типа DiRT, за счет возможности формализовать 
гуманитарные объекты исследования в виде ма-
тематического графа, сетевого анализа, высчиты-
вания сетевых метрик центральности, разработки 
и применения алгоритмов.

5. Биографический метод - метод, нацеленный на 
рассмотрение биографии и личности автора, при 
котором и биография, и личность рассматрива-
ются как определенный момент творчества. Био-
графический метод предполагает изучение жизни 
писателя на основе знакомства с мемуарами о 

нем, анализа автобиографии, исследования днев-
ников, записных книжек, эпистолярного насле-
дия, различных архивных материалов, авторских 
предисловий и послесловий, речей и интервью, 
поэтических деклараций, критических статей и 
эссе) может быть применим в цифровом измере-
нии путем реализации возможности формализо-
вать гуманитарные объекты исследования в виде 
математического графа.

6. Семиотический метод. Предполагает рассмотре-
ние текста как системы знаков. Значимым являет-
ся разграничение в рамках семиотики семантики, 
синтагматики и прагматики знаков. Семиотиче-
ский метод связан с моделированием текста как 
знаковой системы) может быть реализован в циф-
ровом формате посредством осуществления по-
иска в лингвистических корпусах, в том числе с 
применением специальных операторов запроса, 
обращающихся к грамматической, семантической 
и метатекстовой разметке, частотного анализа 
лексики, в том числе на базе закона Ципфа абсо-
лютных и относительных частотностях, меры TF-
IDF (TF — term frequency, IDF — inverse document 
frequency).

7. Интертекстуальный метод - метод, предполага-
ющий изучение межтекстового взаимодействия, 
выявление роли аллюзий, прецедентных текстов, 
цитат и т. п. в выражении концептуального смысла 
вторичного текста на основе его связи с текстом-
источником. Может быть реализован в цифровом 
измерении путем осуществления поиска в линг-
вистических корпусах, в том числе с применением 
специальных операторов запроса, обращающих-
ся к грамматической, семантической и метатек-
стовой разметке; частотного анализа лексики, в 
том числе на базе закона Ципфа, абсолютных и от-
носительных частотностях, мере TF-IDF; обраще-
ния к электронным библиотечным платформам, 
описанным выше.

8. Дискурсный метод. Является одним из способов 
исследования в современном языкознании, ори-
ентированный на описание реальности речевой 
деятельности. Реализуется в цифровом формате 
путем осуществления поиска в лингвистических 
корпусах, частотного анализа лексики.

9. Нарративный метод Метод созвучен в цифровом 
формате возможностью создания и поиском анало-
гичных клиповых презентаций на различных циф-
ровых платформах типа Prezi, ClearSlide и др. [11]

10. Структурный метод. Предполагает структурное 
описание языка, анализ реального текста, позво-
ляющий выделить обобщённые инвариантные 
единицы (схемы предложений, морфемы, фоне-
мы) и соотнести их с конкретными речевыми сег-
ментами на основе строгих правил реализации. 
Может быть реализуем в цифровом пространстве 
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посредством осуществления поиска в лингвисти-
ческих корпусах, частотного анализа лексики.

11. Рецептивно-эстетический метод. Рецептивная 
эстетика направлена на описание исторических 
условий, накладывающих отпечаток на восприя-
тие написанного текста читателями той или иной 
эпохи. С точки зрения рецептивной эстетики текст 
становится инструментом для воссоздания про-
шлого, поэтому принято считать, что подобное 
исследование прежде всего нуждается в гер-
меневтическом, социологическом и историче-
ском методах [21]. Реализуется в цифровом про-
странстве путем создания и поиска аналогичных 
клиповых презентаций на различных цифровых 
платформах типа Prezi, ClearSlide и др., а также осу-
ществления поиска в лингвистических корпусах.

12. Контент-анализ - количественный анализ текстов 
и текстовых массивов с целью последующей со-
держательной интерпретации выявленных число-
вых закономерностей [22]. Может быть применен 
в цифровом лингвистическом дискурсе путем осу-
ществления поиска в лингвистических корпусах, 
частотного анализа лексики, обращения к плат-
формам электронных библиотек, в том числе с 
применением специальных операторов запроса, 
а также масштабирования за счет перекрестного 
анализа текста в агрегаторах типа DiRT и др.

Подводя итог вышесказанному, можно констатиро-
вать, что цифровые возможности работы с текстом, а 
также, предположим, что и с иными информационными 
корпусами, основываются на принципах обобщения, 
выявления общего, часто задействуются геометриче-

ские и арифметические практики, широко применяют-
ся различные статистические методы и формулы, по-
зволяющие вывести общие алгоритмы анализа, а также 
перекрестные закономерности выявления общего и 
частного. Многоаспектный синергетический подход к 
изучению текста, учитывающий новейшие способы их 
знакового воплощения [18], позволяет наиболее реле-
вантно и достоверно интерпретировать заключенную в 
тексте информацию, фокусировать внимание и отраба-
тывать навык цифровой грамотности и цифровой бди-
тельности. 

Выявление практической возможности синтеза тра-
диционных и цифровых методов исследования текста 
позволяет констатировать, что данная процедура спо-
собствует оптимизации времени работы с текстом по-
средством автоматической высокотехнологичной об-
работки данных и выявления системных паттернов, 
позволяет более оперативно проанализировать и ка-
тегоризировать части целого, провести качественный 
сравнительный и статистический анализ, выявить недо-
статки и информационные несоответствия, способствует 
качественной визуализации данных в разных масштабах 
и форматах, а также выявлению плагиата. 

Данный исследовательский трек с каждым днем 
крепнет и становится все более резистентным к несовер-
шенству, искусственный интеллект все более виртуозно 
самообучается, скорость динамики данного процесса не 
имеет аналогов в истории и само по себе наблюдение за 
этим процессом уже представляет собой новую особую 
беспрецедентную форму интеллектуальной и исследо-
вательской аттрактивности. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу применения искусственного интел-
лекта (ИИ) в обучении иностранным языкам с фокусом на ИИ-инструменты, 
которые способны повысить результативность образовательного процес-
са. Так, основной подход заключается в использовании интеллектуальных 
систем для анализа ошибок, предоставления обратной связи и оценки 
языковых навыков, на примере исследований автор определяет, что такие 
инструменты, как системы компьютерного обучения языкам (CALL), обе-
спечивают индивидуализированные рекомендации и автоматическое ис-
правление ошибок, улучшая показатели освоения второго языка. Рассма-
триваются интерактивные платформы, такие как Duolingo и Babbel, которые 
используют алгоритмы машинного обучения для изменения учебных мате-
риалов под нужды обучающихся – данные платформы анализируют про-
гресс пользователей и предлагают задания, основанные на их успеваемости, 
стиле обучения и предпочтениях; чат-боты и виртуальные помощники, такие 
как Replika и Kuki, позволяют учащимся практиковать разговорные навыки 
в режиме реального времени, создавая условия, близкие к естественному 
языковому окружению, и предоставляя мгновенную обратную связь. Также 
в статье изучаются системы, такие как Grammarly и Pigai, которые используют 
методы латентно-семантического анализа для оценки и исправления пись-
менных работ, обеспечивая студентам ответы по механике и семантике их 
текстов, а алгоритмы обработки естественного языка (NLP) применяются для 
анализа произношения и грамматики в реальном времени. Выделены преи-
мущества ИИ в языковом образовании, такие как персонализация обучения, 
доступность учебных материалов в любое время и из любого места и сниже-
ние нагрузки на преподавателей, тем не менее, он обсуждает существующие 
проблемы, такие как ограничение развития творческих и аналитических спо-
собностей обучающихся, этические вопросы конфиденциальности данных и 
угроза замещения преподавательской деятельности машинами. Приведены 
примеры использования ИИ-инструментов и их влияние на различные прин-
ципы языкового обучения, такие как изучение грамматики, развитие разго-
ворных навыков, улучшение произношения и понимание на слух.

Ключевые слова: искусственный интеллект, обучение иностранным языкам, 
персонализация обучения, автоматическая проверка грамматики, интерак-
тивные платформы, чат-боты, нейронные сети, голосовые технологии.

APPLICATION OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE IN TEACHING 
FOREIGN LANGUAGES

E. Tsygankova

Summary: The article is devoted to the analysis of the use of artificial 
intelligence (AI) in teaching foreign languages, with a focus on AI tools 
that can improve the effectiveness of the educational process. Thus, the 
main approach is to use intelligent systems to analyze errors, provide 
feedback and assess language skills, using research as an example, the 
author determines that tools such as computer-aided language learning 
(CALL) systems provide individualized recommendations and automatic 
error correction, improving performance acquisition of a second language. 
Interactive platforms such as Duolingo and Babbel are considered, which 
use machine learning algorithms to change educational materials to the 
needs of students - these platforms analyze users’ progress and offer tasks 
based on their performance, learning style and preferences; Chatbots and 
virtual assistants such as Replika and Kuki allow students to practice 
speaking skills in real time, creating a natural language environment 
and providing instant feedback. The article also examines systems such 
as Grammarly and Pigai, which use latent semantic analysis methods to 
evaluate and correct written work, providing students with answers on 
the mechanics and semantics of their texts, and use natural language 
processing (NLP) algorithms to analyze pronunciation and grammar in 
real time. The benefits of AI in language education are highlighted, such as 
personalization of learning, availability of learning materials anytime and 
from anywhere, and reduced burden on teachers, however, he discusses 
existing problems such as limiting the development of students’ creative 
and analytical abilities, ethical issues of privacy data and the threat of 
teaching being replaced by machines. Examples are given of the use of AI 
tools and their impact on various principles of language learning, such as 
learning grammar, developing speaking skills, improving pronunciation 
and listening comprehension.

Keywords: artificial intelligence, teaching foreign languages, 
personalization of learning, automatic grammar checking, interactive 
platforms, chat bots, neural networks, voice technologies.

Основной подход в применении искусственного 
интеллекта (ИИ) в обучении языка заключает-
ся в использовании интеллектуальных систем 

для анализа ошибок, предоставления обратной связи и 
оценки языковых навыков. Благодаря этому ИИ спосо-
бен как поддерживать процесс обучения, так и ускорять 
прогресс обучающихся, например, исследования по-
казывают, что такие инструменты, как системы компью-
терного обучения языкам (CALL), позволяют улучшить 

показатели освоения второго языка, так как они обеспе-
чивают индивидуализированные рекомендации и авто-
матическое исправление ошибок [10].

Интерактивные платформы, основанные на ИИ, такие 
как Duolingo и Babbel, используют алгоритмы машин-
ного обучения для изменения учебных материалов под 
нужды обучающихся, подобные платформы анализируют 
прогресс пользователя (успеваемость, стиль обучения 

DOI 10.37882/2223–2982.2024.10–3.40



144 Серия: Гуманитарные науки №10-3 октябрь 2024 г.

ПЕДАГОГИКА

и предпочтения) и предлагают задания; далее, на осно-
ве этих данных ИИ системы автоматически настраивают 
сложность, темп и последовательность подачи материала.

А использование чат-ботов и виртуальных помощни-
ков позволяет учащимся практиковать разговорные на-
выки в режиме реального времени, что создает условия, 
близкие к естественному языковому окружению [9], уче-
ники получают мгновенную обратную связь и разбира-
ют грамматические ошибки. В дополнение к чат-ботам, 
виртуальные ассистенты, такие как Learning Assistant от 
Berlitz, помогают студентам задавать вопросы и получать 
ответы на различных языках.

Чат-боты, такие как Replika, Kuki и Wysa, используются 
для создания диалоговых партнеров, которые не только 
предоставляют текстовые диалоги, но и аудио-примеры, 
с целью развития навыков слушания и произношения, 
например, Replika предлагает коммуникацию, которая 
подстраивается под стиль общения пользователя [6].

Eggbun Education и Andy English Bot являются приме-
рами чат-ботов, которые помогают учащимся практико-
вать иностранные языки через текстовые диалоги и ин-
терактивные упражнения, Eggbun Education, например, 
предоставляет обучение для китайского, японского и 
корейского языков, где бот Ланни действует как вирту-
альный наставник, направляя студента через различные 
задания и предоставляя обратную связь.

Виртуальные ассистенты, такие как AsasaraBot, ис-
пользуются для интегрированного обучения содержа-
нию и языку (CLIL), так обучающиеся изучают культурные 
и языковые стороны одновременно. AsasaraBot, разра-
ботанный для обучения культуре минойской цивилиза-
ции на английском или французском языках, был проте-
стирован в греческих школах и показал положительные 
результаты в повышении уровня владения языком и зна-
ний по культуре [8].

Чат-боты также содержат элементы геймификации и 
мультимедийные компоненты, чтобы сделать обучение 
более увлекательным, они могут предоставлять мгно-
венные исправления ошибок и рекомендации по улуч-
шению языковых навыков.

Современные ИИ-системы, например, Grammarly 
и Pigai, используют методы латентно-семантического 
анализа для оценки и исправления эссе, обеспечивая 
студентам мгновенную обратную связь по механике и 
семантике их письменных работ, данные инструменты 
анализируют большие корпуса текстов, в связи с этим 
дают точные и детализированные рекомендации по 
улучшению [7].

Дополнительно, алгоритмы обработки естественного 

языка (NLP) применяются для анализа произношения и 
грамматики в реальном времени. Например, такие си-
стемы могут автоматически выявлять ошибки в произ-
ношении и предлагать исправления, ведь это ускоряет 
процесс обучения и позволяет учащимся своевременно 
корректировать свои ошибки [11]. Использование голо-
совых технологий оценивает акцент и интонацию гово-
рящего, предоставляя рекомендации по улучшению.

Еще одна технология — нейронный машинный пере-
вод (NMT), инструменты, такие как Google Translate, ис-
пользуют модели глубокого обучения для предоставле-
ния точных и контекстуально правильных переводов, 
так обучающиеся учатся лучше понимать иностранные 
тексты и развивать навыки перевода.

ИИ в языковом образовании предоставляет преиму-
щества, например, одним из главных является персо-
нализация обучения, ведь ИИ-алгоритмы анализируют 
сильные и слабые стороны обучающихся, их темп об-
учения и предпочтения, чтобы предложить индивиду-
альный учебный путь, так оптимизируются результаты 
обучения и повышается вовлеченность студентов. С 
другой стороны, доступность ИИ-инструментов, так как 
студенты получают доступ к урокам и упражнениям в 
любое время и из любого места, что устраняет барьеры 
особенно для студентов с особыми потребностями, так 
как такие программы могут конденсировать контент или 
предлагать альтернативные слова, облегчая понимание 
материала.

Другое преимущество — это то, что ИИ обеспечива-
ет мгновенную обратную связь, алгоритмы анализируют 
произношение, грамматику и использование словаря, 
предлагают немедленные исправления и рекоменда-
ции. Также искусственный интеллект благоприятствует 
расширению возможностей преподавания, так как по-
могает преподавателям создавать динамичные планы 
уроков, отслеживать прогресс студентов и идентифици-
ровать области, требующие дополнительного внимания, 
тем самым уменьшает нагрузку на учителей.

Рассмотрим различные принципы обучения языкам, 
где ИИ демонстрирует свою ценность, и приведем кон-
кретные примеры инструментов, используемых для этих 
целей. Так, в зависимости от аспекта изучаемого языка, 
ИИ выполняет разные функции, от автоматической про-
верки грамматики до создания иммерсивных сред для 
практики разговорной речи (Таблица 1).

Данная таблица иллюстрирует, как разные ИИ-
инструменты используются для решения особых задач 
в обучении языкам, например, Grammarly и Pigai ока-
зывают неоценимую помощь в изучении грамматики 
и улучшении письменных навыков, предлагая мгно-
венные исправления и рекомендации; чат-боты, такие 
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как Replika и Kuki, позволяют студентам практиковать 
разговорные навыки в интерактивной форме, создавая 
персонализированные диалоги [3]. Далее, инструменты 
Elsa Speak и Speechling направлены на анализ произно-
шения обучающихся и разработку упражнений для его 
улучшения: видеоматериалы и аудиоматериалы на плат-
формах Lingualeo и FluentU помогают развитию навыков 
аудирования; а современные технологии виртуальной и 
дополненной реальности, такие как Mondly VR, создают 
иммерсивную среду, где обучающиеся погружаются в 
реальные коммуникативные ситуации; и, наконец, об-
разовательные платформы Coursera и Udemy исполь-
зуют ИИ для автоматической оценки научных работ и 
предоставления своевременной персонализированной 
обратной связи [5].

Если рассматривать с этической точки зрения, то воз-
никают серьезные опасения по поводу конфиденциаль-
ности данных преподавателей и студентов, или же до-

пустимости использования технологий для их оценки 
и мониторинга, далее угроза потери рабочих мест, по-
скольку распространение ИИ в образовании – это уже 
угроза замещения преподавательской деятельности 
машинами [1]. Но, несмотря на автоматизацию рутинных 
задач, таких как проверка сочинений и эссе, нейронные 
сети, используемые для указанных целей, не способны 
заменить человеческий фактор, так как они не всегда 
могут оценить содержание и оригинальность текстов.

Так, мы устанавливаем, что исследования подтверж-
дают выгоды использования искусственного интеллекта, 
поскольку ИИ анализируют большие объемы данных и 
меняют образовательные материалы под каждого учаще-
гося, благодаря алгоритмам, которые выявляют сильные 
и слабые стороны студентов [4]. Еще одним плюсом явля-
ется автоматизация рутинных задач, таких как проверка 
письменных работ, которая экономит время преподава-
телей и обеспечивает объективность оценки; а нейрон-

Таблица 1. 
Примеры использования ИИ в различных аспектах языкового обучения.

Аспект обучения Инструмент Описание Примеры применения Преимущества Недостатки

Изучение грамматики
Grammarly, Pigai Автоматическая про-

верка грамматики и 
стиля

Grammarly анализирует 
тексты и предлагает ис-
правления

Быстрая и точная 
проверка, улучшение 
навыков письма

Не учитывает контекст, 
возможны ошибки в 
сложных случаях

Разговорные навыки
Replika, Kuki Чат-боты для практики 

разговорной речи
Replika проводит диа-
логи, подстроенные 
под стиль пользователя

Персонализированные 
диалоги, реальная 
практика

Ограниченные воз-
можности для глубокой 
беседы

Слушание и 
произношение

Duolingo, Babbel Интерактивные упраж-
нения для улучшения 
произношения

Duolingo предлагает ау-
дио-упражнения

Удобные и доступные 
упражнения, мгновен-
ная обратная связь

Может не затрагивать 
все принципы произ-
ношения

Письменные навыки
Write & Improve от 
Cambridge

Оценка и исправление 
письменных работ

Write & Improve анали-
зирует эссе и предлага-
ет улучшения

Автоматическая про-
верка и улучшение 
текстов

Ограниченная способ-
ность оценивать 
творческие работы

Лексика
Quizlet, Memrise Интерактивные флеш-

карточки и игры для 
запоминания слов

Quizlet предлагает 
флеш-карточки для из-
учения новой лексики

Увлекательные и раз-
нообразные методы 
запоминания

Не обеспечивает пони-
мания использования 
слов

Интерактивное 
обучение

Mondly VR/AR Иммерсивное обуче-
ние с использованием 
VR и AR

Mondly VR создает вир-
туальные ситуации для 
практики языка

Погружение в языко-
вую среду, повышение 
мотивации

Высокая стоимость 
оборудования

Перевод текстов
Google Translate, DeepL Нейронные сети для 

перевода текстов
Google Translate предо-
ставляет точные пере-
воды

Быстрый и точный 
перевод, поддержка 
множества языков

Возможны ошибки в 
сложных и специализи-
рованных текстах

Анализ произношения
Elsa Speak, Speechling Оценка и улучшение 

произношения с помо-
щью ИИ

Elsa Speak анализирует 
акцент и предлагает 
упражнения

Советы по улучшению 
произношения

Слабые возможности 
для анализа сложных 
акцентов

Практика аудирования
Lingualeo, FluentU Видеоматериалы и ау-

дио для развития на-
выков слушания

FluentU использует ви-
део с субтитрами для 
обучения

Многообразие контен-
та, развитие навыков 
аудирования

Не всегда доступен 
контент на всех языках

Обратная связь и 
оценки

EdTech платформы 
(Coursera, Udemy)

Автоматическая оценка 
и предоставление об-
ратной связи

Coursera использует ИИ 
для оценки курсовых 
работ

Быстрая оценка, 
персонализированные 
рекомендации

Ограниченная возмож-
ность для качествен-
ной обратной связи
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ные сети, такие как LSTM (Long Short-Term Memory) – при-
мер высокой точности в анализе текстов [1; 2].

Так, исследование, проведенное в Институте образо-
вания НИУ ВШЭ, показывает, что ИИ улучшает качество 
образовательного процесса путем автоматизации разра-
ботки заданий и проверки открытых ответов по русскому 
языку и литературе с использованием простых алгорит-
мов, повышается результативность, а использование ИИ 
для диагностики коммуникативных навыков студентов 
выявляет слабые места и предлагает пути их развития.

Онлайн-курсы и платформы дистанционного обуче-
ния, созданные с использованием ИИ, позволяют людям 
из разных регионов и социальных групп получить каче-
ственное образование, независимо от их местоположе-
ния и финансовых возможностей, Вашингтонский уни-
верситет, например, разработал специальную версию 
ChatGPT для свободного использования студентами с 
целью создания равенства в образовательном процессе 

и предотвращения неравенства среди студентов с раз-
ными финансовыми возможностями.

В общем и целом, искусственный интеллект в обуче-
нии языкам затрагивают проблемы, которые зачастую 
связаны как с технологическими, так и гуманитарными 
принципами, например, одной из основных проблем яв-
ляется отсутствие человеческих качеств у ИИ, таких как 
нравственность, мотивация, эмпатия и индивидуальное 
понимание, это приводит к трудностям в усвоении мате-
риала и возникновению психологических проблем у об-
учающихся.

С другой стороны, даже при том, что ИИ умеет анали-
зировать обширные массивы данных и прогнозировать 
трудности учеников, существует риск снижения разви-
тия творческих и аналитических умений студентов, так 
как алгоритмы ИИ передают новую информацию, но их 
применение ограничивает развитие критического мыш-
ления и творческих навыков обучающихся.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные принципы и подхо-
ды к обучению иностранным языкам, а также их применение в образова-
тельной практике. Автор анализирует каждый из подходов, их особенности 
и преимущества, а также рассматривает, как они могут быть интегрированы 
в учебный процесс для достижения наилучших результатов. Автор анализи-
рует различные методики и технологии, которые могут быть использованы 
для улучшения процесса обучения и повышения эффективности занятий. В 
статье также рассматриваются вопросы мотивации обучающихся и создания 
благоприятной атмосферы на занятиях. Описываются такие аспекты, как 
коммуникативный подход, интерактивные методы обучения, использова-
ние мультимедийных технологий и онлайн-платформ. Результаты исследо-
вания показывают, что современные подходы к обучению иностранному 
языку, основанные на принципах лингводидактики, могут значительно улуч-
шить процесс обучения и повысить эффективность занятий.

Ключевые слова: иностранный язык, обучение, лингводидактика, коммуника-
тивный подход, методики и технологии.

BASIC APPROACHES TO REACHING 
FOREIGN LANGUAGES 
AND THEIR APPLICATION

S. Chizhikova
L. Shorina

Summary: This article discusses the basic principles and approaches to 
teaching foreign languages, as well as their application in educational 
practice. The author analyzes each of the approaches, their features, 
and advantages, and considers how they can be integrated into the 
educational process to achieve the best results. The author analyzes 
various methods and technologies that can be used to improve the 
learning process and increase the effectiveness of classes. The article 
also discusses issues of motivating students and creating a favorable 
atmosphere in the classroom. Aspects such as the communicative 
approach, interactive teaching methods, and the use of multimedia 
technologies and online platforms are described. The results of the study 
show that modern approaches to teaching a foreign language, based on 
the principles of linguodidactics, can significantly improve the learning 
process and increase the effectiveness of classes.

Keywords: foreign language, teaching, linguodidactics, communicative 
approach, methods, and technologies.

Образование играет важную роль, устанавли-
вая требования к знаниям и навыкам. Высшее 
образование должно стремиться к созданию 

университетов, которые несут ответственность перед 
обществом на местном, национальном и глобальном 
уровне [1]. В современном мире, где глобализация и 
международное сотрудничество становятся все более 
важными, знание иностранных языков играет ключе-
вую роль. Однако, несмотря на множество подходов 
к обучению иностранным языкам, нет общепризнан-
ной классификации, что делает выбор наиболее эф-
фективного подхода сложным. Таким образом акту-
альность исследования заключается в том, что анализ 
основных подходов к обучению иностранным языкам 
и их применение в образовательной практике может 
помочь преподавателям вузов и обучающимся вы-
брать наиболее подходящий подход для достижения 
наилучших результатов. Данное исследование также 
может способствовать развитию методик обучения 
иностранным языкам, что в свою очередь может улуч-
шить качество образования и повысить уровень вла-
дения иностранными.

Целью исследования является анализ основных под-
ходов к обучению иностранным языкам и их примене-
ние в образовательной практике. Задачи исследования 
включают рассмотрение каждого из подходов, их осо-
бенностей и преимуществ, а также анализ возможности 
их интеграции в учебный процесс для достижения наи-
лучших результатов.

Материалы, использованные в статье, включают в 
себя научные статьи, учебники и методические пособия 
по обучению иностранным языкам. Методы исследова-
ния включают анализ литературы, сравнение различных 
методик и технологий, а также практический опыт авто-
ра в применении этих методик и технологий в обучении 
иностранным языкам.

Н.Д. Гальскова, А.П. Василевич, Н.Ф. Коряковцева в 
своем пособии «Основы методики обучения иностран-
ным языкам» описывают наиболее актуальные и обще-
признанные подходы, используемые при обучении 
иностранным языкам. К ним относятся: личностно ори-
ентированный подход, коммуникативный, компетент-
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ностный, межкультурный и аксиологический. Рассмо-
трим данные подходы более подробно [2]. 

Личностно ориентированный подход к обучению 
ставит в центр внимания уникальные качества каждо-
го обучающегося и стремится создать условия для его 
всестороннего развития. Этот подход основан на гума-
нистических принципах педагогики и психологии, где 
обучающийся рассматривается как активный участник 
и равноправный субъект образовательного процесса. 
Личностно-ориентированный подход опирается на идеи 
о том, что обучение иностранным языкам является де-
ятельностью, эти идеи основаны на работах С.Л. Рубин-
штейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина [3].

Положения, связанные с деятельностью, стали осно-
вой коммуникативного подхода к обучению иностран-
ным языкам, который анализировали и широко приме-
няли в своих теоретических и практических работах Е.И. 
Пассова, А.Н. Щукина, В.П. Кузовлева и др. [4]. Начало его 
распространения в нашей стране пришлось на первую 
половину 80-х годов XX века. Методисты отказались от 
системности в пользу процессуального подхода, учи-
тывая социальный аспект языка как средства общения. 
Коммуникативный подход предполагает усвоение языка 
через его использование в общении и взаимодействие 
всех аспектов языка. В центре внимания находятся уме-
ния понимать и строить иноязычные высказывания, а 
лексические, фонетические и грамматические навыки 
являются частью устной и письменной речи. Методисты 
обратились к этому подходу, чтобы найти новые техно-
логии, позволяющие эффективно использовать нерод-
ной язык в реальных ситуациях общения.

Лигводидактика является важным компонентом те-
ории обучения иностранным языкам. Ее цель состоит в 
разработке основных принципов обучения иностран-
ным языкам, учитывая различные аспекты этого про-
цесса. Эта наука помогает выявить объективные зако-
номерности, которым должна соответствовать модель 
обучения иностранным языкам, ориентируясь на фор-
мирование билингвальной и бикультурной личности 
учащегося. Современные методы обучения языкам, ос-
нованные на лингводидактике и коммуникативном под-
ходе, способствуют достижению высоких результатов у 
учащихся. Особое внимание следует уделить развитию 
коммуникативных навыков, необходимых для успешно-
го взаимодействия.

Основной целью обучения общению является дости-
жение максимально эффективного и продуктивного ис-
пользования иностранного языка в реальных ситуациях, 
а не только в учебных [5].

В 1990-х годах компетентностный подход был вне-
дрен в высшее профессиональное образование, чтобы 

соответствовать требованиям современной эпохи ин-
новаций. современная эпоха требует от специалистов 
не только умения мыслить творчески, но и готовности к 
постоянному обучению и принятию нестандартных ре-
шений. В настоящее время особое значение приобрета-
ют понятия «компетенция» и «компетентность», которые 
описывают необходимость развития различных навы-
ков – от предметных до творческих и социальных.

Межкультурный подход характеризуется стремлени-
ем к установлению равенства между языками и культура-
ми в процессе обучения иностранному языку и развитию 
у обучающихся способности к межкультурной коммуни-
кации. Он включает в себя способность вести диалог с 
представителями различных культур и языков. В основу 
данного подхода легли такие авторские методические 
концепции как лингвострановедческий подход Е.М. Ве-
рещагина, В.Г. Костомарова [6], социокультурный подход 
В.В. Сафоновой [7], культурно-прагматический подход 
В.П. Фурмановой [8] и лингвокультурологический под-
ход В.В. Воробьева [9].

Исследования в области философии образования, 
педагогики, психологии и теории обучения иностран-
ным языкам придают особое значение аксиологическо-
му подходу. Этот подход объединяет антропоцентри-
ческие и аксиологические направления, где ключевым 
понятием является ценность. Ценность связана как с 
человеком, так и с окружающим миром, но всегда имеет 
антропогенную природу, возникающую в процессе вза-
имодействия человека с миром. В контексте языкового 
образования ценность представляет собой социальный 
феномен, проявляющийся как на индивидуальном, так и 
на социальном уровнях.

Концентрации на ценностях и формирования цен-
ностного отношения к языковому и культурному насле-
дию. работоспособности учащихся на изучаемом языке, 
стимулирование продуктивной деятельности студентов 
на изучаемом языке. формирование ценностных ори-
ентаций обучающегося осуществляется через развитие 
форм самооценки, саморефлексии и самовоспитания.

В настоящее время система высшего образования 
активно внедряет компетентностный подход в своей де-
ятельности, особенно в области лингводидактики. с уче-
том обязательных требований к результатам обучения 
и готовности выпускников, необходимо включить как 
общекультурные, так и профессиональные компетенции. 
Для оценки достижения уровня компетенций выпуск-
ников университетов необходимо разработать специ-
альные инструменты измерения. Оценка компетенций 
играет важную роль в образовательной системе, контро-
лируя уровень их формирования в процессе обучения. 

Основополагающие принципы компетентностно-
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го подхода определяют его суть, где целью обучения 
является развитие у обучающихся способности само-
стоятельно находить решения в различных областях 
деятельности, опираясь на свои знания и личные навы-
ки [10]. Основная идея компетентностной лингводидак-
тической парадигмы заключается в том, чтобы студент 
приобрел языковую компетентность, то есть определен-
ные навыки, способности и готовность, необходимые 
для успешного общения или других видов деятельности, 
достигаемых в процессе изучения иностранного языка. 

Хотя компетентностная лингводидактическая пара-
дигма пока не получила широкого признания, многие 
исследователи подчеркивают, что у нее значительный 
научный потенциал для дальнейшего развития. Какие ин-
новационные подходы и технологии применяются в со-
временных методиках обучения иностранным языкам?

Используется полное погружение в языковую среду, 
где английский язык становится основным средством 
общения. Идея этого метода заключается в том, чтобы 
окружить учащихся английским языком настолько, что 
они вынуждены будут использовать его для общения, 
учебы и повседневных задач. Этот метод был разрабо-
тан для усиления языковых навыков учащихся, для ко-
торых английский не является родным языком, и пока-
зал отличные результаты в развитии языковых навыков. 
становится все более значимой в контексте обучения. 
рассматривается как сложная группа [11]. Для эффек-
тивного обучения учитель должен поощрять и разви-
вать внутреннюю мотивацию к учебной деятельности, 
ориентированную на сам процесс обучения, на методы 
и способы познания. получение знаний требует от пре-
подавателя, который выступает в роли лидера и настав-
ника, активного руководства группой студентов на всех 
этапах обучения [12].

Метод проектной работы основан на принципах про-
ектной деятельности, этот метод предполагает, что об-
учающиеся учатся, выполняя проекты, которые требуют 
использования разнообразных языковых инструмен-
тов и форм речевой активности. В сфере обучения ино-
странным языкам метод проектов становится все более 
популярным как инновационный образовательный ин-
струмент, способствующий осуществлению принципов 
личностно-ориентированного обучения, доступности, 
осознанности и активности [13]. Этот метод возник в на-
чале XX века в результате пересмотра подходов к обще-
му образованию и ориентации на интересы личности 
каждого учащегося. Этот метод позволяет обучающимся 
получать знания через решение практических задач, что 
способствует повышению мотивации, уважения к учеб-
ному процессу в целом [14]. Метод проектов является 
эффективным и универсальным подходом к обучению 
иностранным языкам в высшем учебном заведении. Он 
стимулирует самостоятельную работу, развивает творче-

ское мышление и позволяет представить будущую про-
фессиональную деятельность на иностранном языке.

Метод обучения через игру строится на игровой 
деятельности и подразумевает, что обучающиеся учат-
ся использовать различные языковые средства в кон-
тексте игры. Игровой метод успешно применяется в 
обучении иностранным языкам, так как он создает ис-
кусственную среду общения на изучаемом языке и раз-
вивает воображение и мыслительную активность. Он 
также решает коммуникативные задачи и может заин-
тересовать даже самых неактивных обучающися. Пре-
подаватель, использующий игровые методы, должен 
создать благоприятную атмосферу для развития твор-
ческих и познавательных способностей [15]. Ролевая 
игра – это методический прием обучения, в котором 
группа в игровой форме анализирует актуальную для 
нее тему, при этом участники исполняют роли, как в 
модели реальной ситуации. Деловая игра представля-
ет собой способ воссоздания содержания профессио-
нальной деятельности. Проведение занятия в игровой 
форме помогает обучающимся подготовиться к про-
фессиональному общению на иностранном языке и по-
вышает их интерес к данной деятельности. Ролевые и 
деловые игры являются эффективным способом изуче-
ния иностранного языка и методом обучения профес-
сионально-ориентированному общению, способству-
ют формированию коммуникативной компетентности 
и готовности обучающихся к дальнейшему взаимодей-
ствию. Обе игры имеют дидактическую структуру, кото-
рая включает в себя различные элементы и этапы. В их 
число входят цель, правила игры, содержание, сюжет, 
воображаемая ситуация, роль и действия по ее реали-
зации, использование предметов в игре и отношения 
между участниками. Чтобы оценить действенность 
ролевых и деловых игр в процессе изучения иностран-
ного языка, была подготовлена и проведена ролевая 
игра по теме «Страны изучаемого языка». Задачей это-
го занятия было проверить знание усвоенной лексики 
по данной теме и способность применять её в устной 
речи в активных грамматических структурах. Эффек-
тивность применения данной методики доказана по-
вышенным интересом обучающихся к занятию, а также 
достижением поставленных задач [16].

Использование цифровых технологий – метод осно-
ван на использовании современных технологий в про-
цессе обучения иностранному языку, в рамках которого 
обучающиеся используют различные цифровые инстру-
менты и ресурсы для изучения языка. При реализации 
данного метода рекомендуется применение аудиовизу-
альных текстов и символов, которые являются основой 
глобальной коммуникации, передают ценности и моде-
ли поведения. При обучении иностранным языкам ау-
дио и видео контент становится все более популярным 
образовательным ресурсом [17].
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Хотелось бы подчеркнуть, что с использованием 
цифровых технологий можно эффективно применять 
разнообразные методы обратной связи для совершен-
ствования грамматических навыков, произношения и 
расширения словарного запаса. Кроме того, имеются 
специализированные программы, которые позволяют 
записывать речь обучающегося и сравнивать ее произ-
ношение с произношением носителя языка, что помо-
гает проводить занятия по коррекции произношения 
как во время уроков, так и при самостоятельной работе, 
предоставляя доступ к цифровым материалам или про-
граммам для тренировок. Использование компьютера в 
таких заданиях позволяет работать в своем собственном 
темпе, избегая лишнего напряжения и стресса. Кроме 
того, применение аудиовизуальных технологий при-
ближает обучающихся к нативному произношению ино-
странного языка, как оно звучит в его социокультурной 
среде. В качестве примера приведем разработанный ав-
тором «Спецкурс по английскому языку (Основы агроно-
мии)». Данный курс был создан на цифровой платформе 
СДО и рассчитан на обучающихся по направлению Агро-
биотехнологии. По прохождению курса были достигну-
ты высокие результаты по освоению материала, таким 
образом, применение данной технологии считается 
оправданным [18].

Метод кейс-стади – техника обучения, использующая 
описание реальных ситуаций. Обучающиеся должны 
проанализировать ситуацию, разобраться в проблеме, 
предложить возможные решения и выбрать лучшее из 
них. Использование метода кейс-стади на занятиях по 

английскому языку способствует созданию учебных 
ситуаций, в которых актуализируется определенный 
комплекс знаний, необходимый для решения конкрет-
ной задачи, формируются умения исследовательской 
деятельности, развивается готовность к иноязычному 
общению [19]. 

Данный метод имеет ряд преимуществ, включая 
возможность применения академических знаний к ре-
альным событиям и ситуациям, повышение интереса к 
обучению, активное усвоение знаний и навыков сбора, 
обработки и анализа информации, формирование не-
обходимых компетенций, аналитических и практических 
навыков. Даже при сходстве взглядов, решение ситуации 
или проблемы, поставленной в кейсе, никогда не быва-
ет однозначным. Осуществление правильного выбора 
выглядит как самый правильный выбор из множества 
правильных. Несколько ответов могут соперничать по 
степени истинности; задача преподавания при этом ори-
ентирована на получение не единственной, а многих ис-
тин. Следовательно, обучающийся овладевает палитрой 
ценностей, профессиональных позиций, жизненных уста-
новок, общих и профессиональных компетенций [20].

В данной статье были рассмотрены основные со-
временные подходы к обучению иностранному языку, а 
также методики и технологии, используемые в процес-
се обучения. Было отмечено, что каждый подход имеет 
свои преимущества и недостатки, и выбор конкретного 
подхода зависит от целей обучения, уровня подготовки 
обучающихся и других факторов.
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Аннотация: В статье анализируются открывающий уральский том в «Жи-
вописной России» очерк М.В. Малахова «Уральский хребет» и изображение 
горных ландшафтов на полотнах А.К. Денисова-Уральского с точки зрения 
принципов объединяющего их художественного видения и их влияния на 
геопоэтику Урала. Произведения этих авторов рассматриваются в широ-
ком контексте европейской культуры XIX в. в ряду культурно-исторических 
феноменов, объединенных принципом и идеей панорамного охвата раз-
нообразных явлений природы, истории и культуры. Собственно живопис-
ная панорама в этом контексте выступает как парадигмальное явление, в 
котором максимально наглядно реализован новый принцип видения, объ-
единяющей всеохватность и детализацию. Масштабный издательский про-
ект «Живописная Россия» (1881–1901) предстает в этом контексте как опыт 
создания монументальной геопанорамы России, попыткой представить 
все многообразие ее земель в одном целом. В очерке «Уральский хребет»  
М.В. Малахова впервые масштабно реализован принцип панорамного виде-
ния Урала, что передает планетарный масштаб рубежа континентов. Та же 
стратегия видения ландшафта с высоты птичьего полета объединяет ураль-
ские пейзажи художника А.К. Денисова-Уральского.

Ключевые слова: панорама, панорамное видение, М.В. Малахов, А.К. Дени-
сов-Уральский, геопоэтика Урала.

"THE URAL RIDGE FROM A BIRD’S-EYE 
VIEW..." PANORAMIC VIEW 
OF THE LANDSCAPE IN AN ESSAY 
BY M.V. MALAKHOV AND PAINTING 
BY A.K. DENISOV-URALSKY

V. Abashev

Summary: The article analyzes M.V. Malakhov’s essay "The Ural Ridge", 
which opens the Ural volume in "Picturesque Russia", and the image of 
mountain landscapes on the canvases of A.K. Denisov-Uralsky from the 
point of view of the principles of the artistic vision uniting them and their 
influence on the geopoetics of the Urals. The works of these authors are 
considered in the broad context of the European culture of the XIX century. 
in several cultural and historical phenomena united by the principle and 
idea of panoramic coverage of various phenomena of nature, history, 
and culture. In this context, the picturesque panorama itself acts as a 
paradigmatic phenomenon in which a new principle of vision combining 
inclusiveness and detail is implemented as clearly as possible. The large-
scale publishing project "Picturesque Russia" (1881–1901) appears in 
this context as an experience of creating a monumental geopanorama of 
Russia, an attempt to present all the diversity of its lands in one whole. In 
the essay "The Ural Ridge" by M.V. Malakhov, the principle of panoramic 
vision of the Urals was implemented on a large scale for the first time, 
which conveys the planetary scale of the boundary of continents.  
The same strategy of seeing the landscape from a bird’s-eye view unites 
the Ural landscapes of the artist A.K. Denisov-Uralsky.

Keywords: panorama, panoramic vision, M.V. Malakhov, A.K. Denisov-
Uralsky, geopoetics of the Urals.

DOI 10.37882/2223–2982.2024.10–3.01

В истории освоения каждой географической терри-
тории помимо ее политической и экономической 
стороны важен аспект геопоэтический – накопле-

ние репрезентаций местности в произведениях наци-
ональной культуры и искусства. В этом аспекте посте-
пенно в разнообразных дискурсивных и визуальных 
практиках культуры складывается образ, символика, 
расхожие формулы этой территории. В истории геопоэ-
тики Урала ключевой этап «сборки» образа региона на-
чался с рубежа 1880–1890-х гг. Именно тогда с очерками 
и рассказами Д.Н. Мамина-Сибиряка и В.И. Немировича-
Данченко, живописными полотнами П.П. Верещагина, 
В.Г. Казанцева и А.М. Васнецова, журнальными репро-
дукциями их полотен, с распространением видовых по-
чтовых открыток и первых путеводителей складывался 

в русской культуре тот целостный образ Урала, который 
усваивался массовым сознанием. 

История формирования образа Урала, прежде всего 
в русской литературе, изучена основательно. Однако из 
поля исследовательского внимания почти совершен-
но выпал один важный эпизод, относящийся к перио-
ду конца XIX – начала XX в. В данной статье объектом 
анализа будет очерк «Уральский хребет» М.В. Малахо-
ва, который открывал уральский том в монументаль-
ном издании «Живописная Россия», а также живопись 
уральского художника и ювелира А.К. Денисова-Ураль-
ского. Обращаясь к их произведениям, мы сосредото-
чим внимание на том, что их объединяет – панорамном 
видении ландшафта.
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Феномену живописной панорамы, возникшему в 
конце XVIII в. и распространившемуся в XIX в. по всем ев-
ропейским странам, искусствоведы и культурологи уде-
ляют большое внимание. Причем, панорама рассматри-
вается сегодня не только как один из жанров живописи 
и инсталляции, но и как парадигмальный феномен куль-
туры модерна. Именно так, как «ключевой исторический 
феномен», «значимую метафору» или «парадигматиче-
скую форму» эпохи модерна с ее тягой к глобализации 
и универсализму рассматривают панораму, например, 
составители одного из новейших сборников научных 
трудов по этой теме [16, p.13]. Историк искусства из 
Йельского университета Т. Бэрринджер последователь-
но развивает мысль о глубокой внутренней связи па-
норамы, капиталистической глобализации и идеологии 
империализма. Демонстрируя «безграничный охват как 
в визуальной форме, так и в <…> тематическом содер-
жании», панорама перемещала зрителя в центр экзоти-
ческих ландшафтов, иных культур и масштабных исто-
рических событий современности, сообщая ему чувство 
приобщенности к мировым событиям и культурам [13].

В основе концептуального подхода к панораме как 
парадигмальному явлению культуры лежат идеи В. Бе-
ньямина, намеченные им в набросках к его незавер-
шенному труду о парижских пассажах. По Беньямину 
принцип всеохватывающего панорамного видения под-
спудно объединял такие феномены культуры и циви-
лизации XIX в., как собственно панорамная живопись, 
физиологический очерк («панорамная литература»), 
торговые пассажи, всемирные выставки, энциклопедии 
и музеи [3, с. 37–39]. Все эти разнородные, на первый 
взгляд, феномены, переживавшие расцвет в XIX в., были 
объединены импульсом к энциклопедическому охвату 
и наглядному представлению образов и знаний – как в 
собственно живописной панораме. Ее создатель Р. Бар-
кер так и определил заложенный в панораме принцип 
видения: «вся природа одним взглядом». 

Мы рассматриваем далее один из аспектов панорам-
ного видения, который нашел выражение в литератур-
ных ландшафтных описаниях. В дискурсивной практике 
они строились как описания мест с высокой точки зре-
ния – панорамно. В этом выражалась общая тенденция 
научного географического дискурса того времени, ко-
торый повлиял и на возникновение живописной пано-
рамы. Французский историк науки Ш. Бигг, изучавшая 
миграцию техник наблюдения из научной сферы в об-
щий культурный обиход, писала, что для европейских 
естествоиспытателей конца XVIII – начала XIX в., иссле-
довавших Альпы, «восхождение на [горные] вершины, 
вид сверху, является фундаментальной особенностью 
этого [нового исследовательского] опыта, обеспечивая 
им преимущественный доступ к знанию» [15, p. 77]. 

Иными словами, восхождение на вершины и, тем 

самым, получение возможности панорамного обзора 
ландшафта имело не только эстетическую ценность, но и 
эпистемологическое значение. Зрительный охват пано-
рамы окрестностей был условием достоверности виде-
ния и понимания внутренней «логики» ландшафта. В пла-
не нарративной техники описание подъема на вершины 
и видов, открывающихся с них, было частью стратегии 
достоверного знания и открытия красоты ландшафта. 
Эстетическое и эпистемологическое начала здесь со-
вмещались. Панорамное видение уральских ландшаф-
тов, например, получило развитие в очерках уральского 
путешествия В.И. Немировича-Данченко [1]. 

В очерченном выше культурном контексте в поле 
панорамной парадигмы располагается, на наш взгляд, 
крупнейший российский издательский проект XIX в. В от-
ечественной историографии пока нет работ, специально 
посвященных такому масштабному и детализированно-
му описанию России XIX в., каким стала «Живописная 
Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, 
племенном, экономическом и бытовом значении» – 12 
томов в 19 книгах. Для понимания культурно-историче-
ского смысла этого проекта важно оценить его замысел. 
«Живописная Россия» была задумана как «полнейшее 
(здесь и далее курсив наш – А.В.) <…> сочинение по от-
чизноведению», призванное «доставить каждому рус-
скому <…> полную возможность ознакомиться с Рос-
сией во всем разнообразии проявлений ее внутренней и 
внешней жизни». Для этого «Живописная Россия» долж-
на была «в одном стройном целом» представить «яркое 
изображение разнообразнейших картин природы на-
шего необъятного отечества» [7, с. 293, 301].

Еще раз подчеркнем: «в одном стройном целом» 
представить все «разнообразнейшие картины <…> не-
объятного отечества». Используя формулу Р. Баркера, 
издатели предлагали охватить «всю Россию одним взгля-
дом». Замысел «Живописной России» выражает, на наш 
взгляд, тот принцип всеохватывающего панорамного ви-
дения, о котором шла речь выше. В обозначенной исто-
рико-культурной перспективе «Живописную Россию» 
мы интерпретируем как отечественный опыт монумен-
тальной геопанорамы. Уральский том «Живописной Рос-
сии» открывался очерком В.М. Малахова. Подробнее о 
жизненном пути и научной карьере этого незаурядного 
человека нам уже приходилось писать [2], поэтому огра-
ничимся лишь краткой характеристикой. Юноша эпохи 
отечественного просвещения, одушевленный всепогло-
щающей идеей служения науке и познания родной зем-
ли и отдавший этой идее жизнь, – вот тип В.М. Малахова. 
Он сгорел от чахотки в 29 лет, простудившись в очеред-
ной экспедиции по Уралу. Работа для «Живописной Рос-
сии» стала последней в творчестве молодого подвижни-
ка уральской идеи.

Очерк М.В. Малахова «Уральский хребет» полностью 
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соответствовал концепции издания, реализуя принцип 
панорамного видения в описании региона. В компакт-
ном и выразительном вступлении, которым открывается 
очерк, предстает весь Каменный пояс в его планетар-
ном величии рубежа континентов, охваченный единым 
взглядом от «величественно-мрачных, неприветливых 
скал» у Ледовитого океана до «грозной возвышенности 
Усть-Урт, которая одиноко стоит среди песчаной пусты-
ни и молчаливо вслушивается в отдаленный плеск вод 
Каспия» [8, с.1]. Что примечательно в описании хребта, 
то здесь впервые лаконично и ясно предъявлены вза-
имосвязанные базовые категории описания Урала, со-
ставляющие в единстве его геопоэтическую формулу: 
Урал – это грандиозный рубеж двух культурных и геогра-
фических миров – Европы и Азии – и сам по себе особый 
мир. Его особенность подчеркнута противопоставлени-
ем окружающим пространствам: «однообразно унылым 
равнинам российской и западно-сибирской» [8, с. 1]. Ни 
Вас. И. Немирович-Данченко, ни Д.Н. Мамин-Сибиряк, 
современники М.В. Малахова, путевые очерки которых 
в то же время открывали Урал широкому читателю, не 
формулировали так отчетливо эти категории, которые 
лягут позднее в основу известных художественных фор-
мул Урала: таких, как «опорный край державы» и «хребет 
России». 

Дальнейшее повествование в очерке М.В. Малахо-
ва организуется воображаемым путешествием вдоль 
Уральского хребта от его северной оконечности до 
дальних южных отрогов, отклоняясь временами к восто-
ку и западу, следуя динамике ландшафтных масс. Ланд-
шафтные и природные особенности каждого сегмента 
предстают в компактном, но выразительном описании, 
следуя принципу панорамного видения. Принципиаль-
ная особенность организации повествования в очерке 
М.В. Малахова состоит в вертикальной динамике точки 
зрения повествователя. В своем пределе она эксплици-
руется метафорой птичьего полета: «С высоты птичьего 
полета Урал <…> имеет вид большого моря с застыв-
шими волнами»; «на высоте птичьего полета можно бы 
увидать, что <…> озера расположены тремя ниспадаю-
щими ярусами» [8, с. 2, 27].

Такие примеры прямой метафорической эксплика-
ции точки зрения немногочисленны, но именно пано-
рамный взгляд с высоты птичьего полета имплицитно 
организует повествование: «Хребет здесь наподобие 
лучей веера, как бы из одного горного узла – от обшир-
ного вздутия горы Юрмы, – дает <…> ветви на запад и 
восток, прорезанные продольными долинами» [8, с. 29]. 
Взгляд с «высоты птичьего полета» обеспечивает эффект 
панорамности изображения в очерке М.В. Малахова. Ав-
тор стремится дать впечатление непосредственного ви-
зуального охвата Уральского хребта на всем его протя-
жении. Физически этот эффект достигается описаниями 
подъема на горные вершины и видов, открывающихся 

с них. Панорамные виды и определяют поэтику очер-
ка М.В. Малахова. Вот одно из подобных, не лишенных 
суровой выразительности, описаний: «Во все стороны 
виднеется бесконечный ряд гор, рассеянных в беспо-
рядке, словно окаменели волны бушующего моря. <…> 
На дальнем западе можно проследить раскинувшийся 
с востока на запад отрог Урала Кваркуш, идущий по ле-
вому берегу реки Улса, вплоть до впадения ее в Вишеру. 
Берега последней <…>, представляют собою ряд гран-
диозных утесов на протяжении свыше трехсот верст» 
[8, с. 21]. Здесь 300 вишерских верст, охваченных одним 
взглядом, – это знание, предъявленное как оптическое 
видение.

Суммируя сказанное, ответим на вопрос: что сде-
лал М.В. Малахов своим сжатым описанием Уральского 
хребта? Впервые образно акцентируя его планетарный 
масштаб, предлагая его панорамное видение как в це-
лом, так и отдельных сегментов. В сущности, Малахов 
предложил готовые к развитию программу описания и 
принцип нарратива об Урале в его планетарном масшта-
бе. Однако написанный в середине 1880-х гг. пионерский 
очерк М.В. Малахова увидел свет лишь в 1901 г. К этому 
времени основные литературные работы, формировав-
шие образ территории такие как «Уральские рассказы» 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, «Кама и Урал» В.И. Немировича-
Данченко уже десятилетие, как были известны, многими 
изданиями вошли в читательский оборот. На сложив-
шемся литературном фоне очерк М.В. Малахова в труд-
нодоступном издании уже не мог быть замечен и оценен 
по достоинству как фактор литературного влияния.

И все же развитые в очерке принципы видения и опи-
сания Уральского хребта сыграли свою роль – роль триг-
гера геопоэтического воображения другого уральского 
деятеля культуры. Они стали программой обширной се-
рии живописных полотен и программных выставок А.К. 
Денисова-Уральского (1864–1926). Ему очерк Малахова 
был, надо полагать, известен: его вариант был опубли-
кован в 1887 г. в Записках УОЛЕ в томе, посвященном 
памяти М.В. Малахова [9]. Денисов-Уральский – одна их 
колоритнейших фигур в движении уральского просве-
щения рубежа веков и в начале 20 в. Он был потомствен-
ным камнерезом, ювелиром, успешным предпринимате-
лем, но вся его практическая и творческая деятельность 
была одушевлена сознанием миссии открыть России 
Урал. Одним из главных орудий этой миссии стала живо-
пись. Денисов-Уральский занялся ею в конце 1880-х гг. и 
постепенно выработал собственную узнаваемую манеру 
письма, реализующую его видение края. 

Своеобразие этого видения бросалось в глаза зри-
телям. Одна из первых масштабных выставок Денисова 
с программным названием «Живопись Урала» прошла 
в 1900–1901 гг. в Перми. Ее сопровождал без преувели-
чения небывалый успех. За две недели, по сведениям 
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самого художника, выставку посетило более 3600 чело-
век – для небольшого города цифра поразительная [5]. О 
«Живописи Урала» много писали в местной газете, особо 
отмечая пристрастие художника к изображению горных 
ландшафтов [11]. В одном из отзывов встречается заме-
чание, попадавшее в самое существо художественного 
воображения живописца: «Или г. Денисов умеет летать, 
как птица, или в его распоряжении есть воздушный шар, 
иначе невозможно объяснить впечатление от картины 
“На вершине Таганая”, написанной с высоты птичьего по-
лета» [10]. Собственно, этим не без иронии брошенным 
замечанием наблюдатель точно определил панорамное 
видение художника. 

Наиболее полное и последовательное воплощение 
художественная и просветительская программа Денисо-
ва-Уральского нашла в его самой масштабной из серии 
выставок «Урал и его богатства». Она прошла в Санкт-
Петербурге в январе 1911 г. К выставке был выпущен ка-
талог с географическим и историческим очерком Урала, 
с репродукциями картин и комментариями к этим карти-
нам. В живописи, представленной на выставке, художник 
реализовал принципы геопоэтической программы М.В. 
Малахова: взгляд на Урал с высоты птичьего полета, то 
есть панорамный обзор и его последовательное описа-
ние в воображаемом путешествии с севера на юг. 

«Если б было возможно окинуть взглядом с какой-ни-
будь точки неба весь Уральский хребет» [6, с. 8] – этой 
фразой, открывающей географический очерк Урала в 
каталоге выставки, Денисов-Уральский выразил интен-
цию его творчества и деятельности. Он создавал жи-
вописную панораму Урала и, в отдельных его видах и в 
целом, – охватывая горный массив одним взглядом. Экс-
позиция открывалась большим полотном, с названием, 
повторившим метафору М.В. Малахова и пермского обо-
зревателя, которого мы цитировали выше: «Уральский 
хребет с высоты птичьего полета». Это поразительный в 
своем роде холст и название его не отражает масштаб 
видения. В 1911 г. художник попытался увидеть Урал не с 
высоты птичьего полета, а из космоса. Мы, обращался он 
к зрителю, увидели бы Урал таким, как он изображен на 

картине, «если бы <…> могли взлететь на высоту 5, 6 ты-
сяч попытаться охарактеризовать его художественное 
видение Урала, реализующееся в полотнах Денисова-
Уральского то в своем основании, в основной интуиции, 
в пристрастиях, обнаруживающихся в выборе художни-
ком мотивов – это видение геокосмическое». Развивая 
художественные интуиции М.В. Малахова, он воссоздает 
Урал в его планетарном масштабе.

Предложенная интерпретация смысловой основы 
живописи Денисова-Уральского в общем согласуется с 
наблюдениями искусствоведов. По мнению Л.А. Будри-
ной, «основную линию в изображении горного пейзажа 
Урала» в живописи Денисова-Уральского занял «эпиче-
ский пейзажа». Его горные полотна «отличаются <…> 
выбором точки обзора: художник располагается на воз-
вышенности, открывающей перед ним широкую пано-
раму драматично сменяющих друг друга планов» [4, c. 
33]. Иными словами, речь идет о панорамном видении. 
Как художнику Денисову-Уральскому было свойственно 
ощущение планетарного масштаба Урала и драматиче-
ского напряжения его первозданных стихий, воплощен-
ных в горных ландшафтах. 

Повлияла ли живопись Денисова-Уральского на вос-
приятие Урала в русской культуре и массовом сознании? 
Множество работ художника было утрачено. Но для 
оценки влияния его работы важно учесть фактор репро-
дуцирования, которое в России начала 20 в. переживало 
расцвет. Картины Денисова-Уральского были популярны 
среди издателей. Они репродуцировались в популяр-
ных журналах «Нива», «Север» и «Иллюстрированное 
всемирное обозрение» и широко распространялись 
в почтовых открытках. По сведениям С.В. Семеновой 
только на открытках, изданных Товариществом Голике и 
Вильборга, было репродуцировано 37 полотен художни-
ка, в цветной печати его картины репродуцировались в 
печатне С.М. Прокудина-Горского и издательской группе 
«Общины святой Евгении» [12, с. 216]. Таким образом соз-
данные художником грандиозные образы горного Урала 
входили в общий культурный оборот, влияя на восприя-
тие региона.
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Аннотация: Новеллистические сказки – жанровая разновидность бытовых 
сказок в фольклоре даргинцев – одной из этнических народностей Респу-
блики Дагестан. Они характеризуются своими идейно-тематическими, ком-
позиционными и другими художественными особенностями. Их отличает 
относительная развитость приемов индивидуализации фольклорного обра-
за, стремление к описанию внешности и характеристике действующих лиц. 
Цель данной статьи – методом филологического и сравнительно-истори-
ческого анализов на конкретном материале художественной структуры ряда 
новеллистических сказок даргинцев показать, к каким средствам индивиду-
ализации образа прибегает рассказчик в обрисовке и раскрытии сказочного 
героя.
Предметом данного исследования послужили даргинские сказки как 
один из интереснейших жанров сказочного эпоса, вобравший в себя вековую 
народную мудрость, талант, чаяния и ожидания народа. 
Объектом исследования являются новеллистические сказки, в которых 
нашли отражение художественные приемы индивидуализации образа. 
Актуальность исследуемой проблемы определяется возросшим интере-
сом на современном этапе развития фольклористики к духовным ценностям 
прошлого. Её новизна выражена в том, что в ней впервые освещается дан-
ный вопрос на материале, вводимом в научный оборот впервые.

Ключевые слова: даргинский фольклор, сказочный эпос, новеллистическая 
сказка, образы, диалог, речевая характеристика, композиция, структура.

ON THE MEANS OF INDIVIDUALIZATION 
OF THE IMAGE IN DARGINIAN 
SHORT-STORY TALES

F. Aliyeva

Summary: Short–story fairy tales are a genre variety of household fairy 
tales in the folklore of the Dargins, one of the ethnic nationalities of the 
Republic of Dagestan. They are characterized by their ideological, thematic, 
compositional, and other artistic features. They are distinguished by the 
relative development of the techniques of individualization of the folklore 
image, the desire to describe the appearance and characterization of 
the characters. The purpose of this article is to show by the method of 
philological and comparative historical analyses on the specific material 
of the artistic structure of several short–story fairy tales of the Dargins, 
which means of individualization of the image the narrator resorts to in 
describing and revealing the fairy-tale hero.
The subject of this study is the Darginian fairy tales as one of the most 
interesting genres of the fabulous epic, which has absorbed the age-old 
folk wisdom, talent, aspirations, and expectations of the people. The object 
of the study is novelistic fairy tales, which reflect the artistic techniques of 
individualization of the image. The relevance of the problem under study 
is determined by the increased interest in the spiritual values of the past 
at the present stage of the development of folklore studies. Its novelty is 
expressed in the fact that it highlights this issue for the first time on the 
material introduced into scientific circulation for the first time.

Keywords: Darginsky folklore, fairy tale epic, short story tale, images, 
dialogue, speech characteristics, composition, structure.

Новеллистические сказки в фольклоре даргин-
цев представляют собой одну из жанровых раз-
новидностей бытовой сказки, которой присущи 

свои собственные особенности, своя специфика, про-
явившаяся как в её сюжетно-тематическом содержа-
нии, так и в системе её художественных приёмов и 
средств. К одним из таких приёмов в них относятся 
средства создания главного героя. Как известно, фоль-
клорный образ, в отличие от литературного, не инди-
видуализирован. Исследователи-фольклористы отме-
чают: «В фольклорных произведениях основное место 
занимает характеристика героев в широком «укруп-
ненном» плане… Черты же индивидуальной психо-
логической характеристики в фольклорных героях 
обычно едва намечены и занимают в произведениях 
второстепенное место, так как в творческом сознании 
народа на первом месте был общенародный герой, а 
не отдельная личность [1, с. 5–13].

Ряд исследователей, занимающихся проблемами 
сказки, её происхождения, специфики, особенностей по-
этической системы, а также и приёмами типизации ска-
зочного героя – Соколов Ю.И., Померанцева Э.В., Аникин 
В.П., Новикова А.М., Ведерникова Н.М., Гусев В.Е., Кравцов 
Н.И. и другие, отмечают, что фольклор и литература – две 
самостоятельные области, которые, развиваясь и совер-
шенствуясь, сосуществовали отдельно в течение ряда 
веков. Отличительным свойством фольклора является 
архаичность. А.М. Новикова подчеркивает, что «процесс 
создания народных произведений является глубоко са-
мобытным. В отличие от творчества писателей, закре-
плявших за собой авторство и датировавших свои про-
изведения, народное поэтическое творчество всегда 
было устным и анонимным… Народ понимал и принимал 
только такого положительного героя, который был ему 
близок и дорог всеми его качествами. Поэтому в образах 
героев фольклорных произведений основное место за-
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нимает обобщенно типическая характеристика» [1, с. 9].

А.М. Новикова также отмечает: «В фольклорных про-
изведениях положительные качества героев раскры-
вались главным образом в их поведении, действиях, 
поступках. Глубокая психологичность, внутренняя слож-
ность характеров им не была свойственна. Основным 
принципом создания фольклорных образов было их 
резкое разделение на идеально положительных и отри-
цательных (герои-воины в былинах и их враги, крестьян-
ский герой и помещик-крепостник, злая мачеха и невин-
ная падчерица») [1, с.10].

Вместе с тем в ряде фольклорных произведений но-
веллистического характера возможно отступление от 
канонов фольклорной типизации героев. То есть, если 
герой проявляет себя в поступках и действиях, то они же 
и характеризуют его образ, углубляя его и дополняя от-
дельными деталями, штрихами.

Рассмотрим некоторые тексты новеллистических ска-
зок, в которых, на наш взгляд, более всего прослежива-
ется своеобразие фольклорной типизации. Обратимся к 
анализу новеллистической сказки «Раз ты остался жив, 
мне ничего не нужно» [2, с. 410–414]. Её зачин в целом 
вполне типичен для бытовой сказки, в ней приводятся 
реалистические описания жизни и быта девушки, кото-
рая была из богатой семьи, но всем женихам отказывала. 

В контрасте с ней сообщается о парне-сироте, кото-
рый был очень беден, но все в селе его любили, «души в 
нем не чаяли за его доброту и мягкий характер» [2, с. 411].

По характеру дальнейшего повествования и излага-
емых событий сказка имеет назидательную направлен-
ность, о чем свидетельствуют последующие действия 
и поступки сказочной героини. Так, девушка, которая 
была равнодушна к богатым женихам, влюбилась в этого 
скромного и бедного парня. Как ни старались её роди-
тели препятствовать их браку, она все же настояла на 
своем и вышла за него замуж. Родители девушки дали их 
хорошее приданое, и молодые счастливо зажили. У них 
появилось много друзей, но пока был достаток, друзья 
не убавлялись, а когда исчез достаток, друзей станови-
лось все меньше и меньше.

Однажды к ним пришел погостить их давний друг, и 
кроме последнего барашка, у них ничего не было. Жена 
говорит мужу: «Давай зарежем нашего последнего ба-
рашка, чем иметь его, лучше оказать почести нашему 
другу, принять его, как положено» [2, с. 412]. Зарезали 
они последнего барашка и хорошо приняли гостя. Те-
перь уже в доме ничего не осталось, и тогда жена отдала 
мужу свои золотые изделия – кольца, браслеты и гово-
рит ему: «Продай их на базаре и купи все, что ты захо-
чешь» [2, с. 413]. 

С этого момента в повествование вводятся новые сю-
жетные ходы, новые эпизоды, которые демонстрируют 
истинное отношение жены к своему мужу. Удрученная 
отсутствием денег, жена решила продать на базаре свои 
золотые украшения, доставшиеся ей от своих родителей. 

Продав все, что у него было, муж решил вернуться 
домой в надежде обрадовать жену вырученными день-
гами. И тут он увидел, что на базаре продают корову. 
Думая, что корова очень пригодится в их хозяйстве, она 
будет давать молоко, а он будет его продавать на база-
ре, и так они улучшат свое материальное положение, он, 
купив корову, радостный, возвращался домой, и тут уви-
дел – посреди базара продают быка.

Бык ему очень понравился, да и цена тоже его устро-
ила. Выводя быка с базара, он увидел – посреди базара 
стоит лошадь.

Убедившись, что лошадь здоровая и крепкая, он по-
просил продавца обменять ее на быка. Хозяин не стал 
возражать и с легкостью, отдав лошадь, взял быка. Сев 
на лошадь, он собрался домой. И тут он увидел, что на 
базаре продают папаху из бухарского каракуля. Папаха 
ему так понравилась, что он, забыв о лошади, слез с нее 
и подошел к продавцу, чтобы спросить, сколько стоит 
его папаха. Продавец назвал цену, парень отдал лошадь, 
взял папаху и отправился в свое село. Удивленные ба-
зарные торговцы последовали за ним, чтобы узнать, что 
же будет дальше. 

Но парень, довольный тем, что приобрел папаху из 
бухарского каракуля, остановился у реки попить воды. 
Когда он наклонился к воде, папаха слетела с головы, и 
вода её унесла.

Опечаленный случившимся, он, сидя у реки, стал ду-
мать, что же делать дальше. К нему подошли торговцы, 
видевшие, как река унесла его папаху и один из них го-
ворит ему:

— Представляем, как будет огорчена твоя жена таки-
ми поступками!

— Нет, – отвечает парень, – не будет она огорчена!
— Будет! – стал возражать тот.
И они пошли на спор: что же скажет ему жена после 

всех его приключений?! [2, с. 412]
Торговцы были готовы оставить ему всех своих лоша-

дей и весь товар вместе с ними, если жена не станет его 
ругать и выдвинули ему свои условия: самому отдать им 
столько же, если жена станет его ругать.

«И вот они пошли к дому парня. Увидев мужа, вернув-
шегося с базара, жена спрашивает его:

— Ну как, ты доволен торговлей?
— Доволен! – ответил он
И стал подробно рассказывать о том, что он купил за 

то золото, которое она ему дала.
— Продав все украшения, я купил корову, – говорил он.
— Ты очень правильно поступил, мой муж, корова в 

хозяйстве всегда нужна! – говорит она.
— «Но корову я променял на быка!» —сказал он. 
— Ты правильно сделал, что поменял корову на быка. 
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Бык в хозяйстве особенно нужен!
— Быка я променял на лошадь, – продолжал муж.
— Ты очень правильно поступил, мужчине всегда 

нужна лошадь!
— «А лошадь я променял на папаху из бухарского ка-

ракуля!» —говорит ей муж.
— Ах, это самый правильный поступок, на голове у 

храбреца всегда должна быть папаха! – отвечает ему жена.
Далее он продолжает свой рассказ «… По дороге 

меня замучила жажда и, когда я нагнулся к реке напить-
ся воды, мою папаху унесла река».

И в эту минуту услышав слова мужа, жена вскочила и 
бросилась ему на шею со словами: «Пусть папаху унесла 
река, лишь бы ты остался жив и с тобой ничего не случи-
лось, мне больше ничего не нужно!» [2, с. 413].

Как видим, изложенные в сказке события, вполне ре-
альные и достоверные, в итоге подчинены одной цели –  
показать преданность жены своему мужу. Что бы он ни 
сделал, как бы ни поступил, потратив последние деньги 
на ненужные вещи, она все его поступки одобряет, каж-
дый раз говоря: «Ты правильно сделал! Мужчине нельзя 
быть без лошади, без папахи и т. д.». Сказка в своей кон-
цовке поучительна, дидактична. В ней подчёркивается 
мысль о том, что семейный лад достигается на основе 
любви, уважения и равенства супругов. 

В сюжете присутствуют и элементы неожиданности: 
герой, купив корову, меняет её на быка, затем быка ме-
няет на лошадь, лошадь меняет на цудахарскую папаху, 
которой все же лишается, уронив её в реку. Герой прихо-
дит домой к жене ни с чем, но те самые торговцы, поспо-
рившие с ним, что жена не одобрит его поступков, убе-
дившись в обратном, согласно их спору, все свое добро 
отдают ему. Так, явная нелепость и глупость героя на деле 
оборачиваются для него благополучным исходом, удачей. 

Мы привели весь текст сказки с той целью, чтобы 
показать, что её структурные и стилистические особен-
ности более сложны по построению; в них встречаются 
неожиданности и случайности, обусловленные спец-
ификой жанра, её тематическим содержанием. 

Эта сказка интересна тем, что лежащий в её основе 
мотив мены, фактически способствует раскрытию сущ-
ности героев, их характеристике. Сюжеты таких сказок 
развертываются в реальной обстановке, чаще всего в 
них разрабатываются картины семейной жизни, где ге-
рои не дают себя в обиду и очень часто выходят сухими 
из воды. Они не во всех случаях воплощают положитель-
ные идеалы народа, но им характерны находчивость, 
ловкость, хитрость, которые приносят им удачу. Герой 
сказки, прогадавший при обмене случайных покупок 
и оставшийся ни с чем, в конечном счете одаривается 
торговцами, которые в споре с ним проиграли и были 
вынуждены все свое добро отдать ему. Аналогичная си-

туация складывается и в русской сказке «Иванушка-ду-
рачок» [3, с.195 – 197] все нелепые и бессмысленные по-
ступки которого на деле приносят ему удачу.

Один из эпизодов сказки следующий: родители по-
слали Иванушку-дурачка на базар за разными покупка-
ми. Он купил стол, горшки, корчаги, блюда, мешок соли, 
всякие яства – купил все без разбора. Возвращаясь с по-
купками, он заметил, что лошадь тяжело ходит и, поду-
мав, что ей, наверно, тяжело нести такой груз на спине, 
мол, и у стола есть тоже четыре ноги, значит, как и ло-
шадь, сам пойдет.

Далее, услышав карканье ворон, он подумал, что они 
голодные и выставил перед ними все купленные яства. 
Затем, увидев обгорелые пни, он их прикрыл горшками 
и корчагами, чтобы не замерзли. Желая напоить лошадь, 
он высыпал мешок соли в реку, но она не стала пить со-
леную воду, тогда он ударил её кулаком по голове и убил. 
Так, дурачок своими нелепыми действиями настроил 
против себя братьев, но в результате презираемый всеми 
дурак на деле оказывается умнее всех. Герой здесь толь-
ко создает видимость «простака», «дурака», а на самом 
деле – он носитель разума, догадки, находчивости, остро-
умия, житейской мудрости, опытности и т. д. [3, с. 196].

Мнимый Иван-дурак в волшебных сказках, становит-
ся в новеллистических, как в социально-бытовых сказ-
ках, подлинным дураком, чья доверчивость и доброта, 
сердечная отзывчивость к чужому страданию предстают 
как незнание жизни и прямая глупость [3, с. 195].

Характерная особенность приведенной сказки за-
ключается в том, что в ней можно отметить стремление 
к описанию характера действующих лиц за счет рече-
вой характеристики, выраженной в развернутых и про-
странных диалогах, в которых нередко прослеживаются 
черты индивидуализации персонажей.

Именно диалоги позволяют показать черты характе-
ра героев, проследить его индивидуальность. 

В репертуаре даргинских новеллистических сказок 
выделяются и такие сюжеты, в основе которых лежит 
авантюрная интрига, то есть прием, который называется 
«сознательно подстроенная ситуация». В этом плане осо-
бый интерес представляет сюжет сказки «Как Гаджи об-
манул жадного Асилбега» [2, с. 202–207]. В своей основе 
сказка представляет собой вариант бытовой новеллисти-
ческой, основанной на авантюрной интриге. Отделить её 
от социально-бытовой сказки порой затруднительно, так 
как и те, и другие, как правило, полны подробностей, нео-
жиданностей, по композиции они резко отличаются от ху-
дожественной структуры волшебной или бытовой сказок. 

В сказке «Как бедняк обманул жадного Асилбега» по-
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вествуется об одном бедном человеке, которого звали 
Уцай. Он жил тем, что собирал в диком лесу Куду (вы-
мышленное название) хворост, с трудом приносил его 
на базар, продавал их жителям села Айдарланд, две три 
денег отдавал на содержание семьи, одну часть с трудом 
откладывал, чтобы купить себе осла. Наконец, набрав 
нужную сумму, он задумался: накоплю-ка я еще немного 
денег и вместо осла куплю себе коня [2, с. 202].

Итак, думая о том, что с трудом по копейке накоплен-
ные деньги он может израсходовать на неожиданные 
нужды, в его голове завертелись мысли, что он может 
остаться и без осла. Наконец Уцай пришел к решению: 
отдать их на хранение Асилбегу, поскольку он человек 
не лживый, боится греха и Аллаха, честно вернет мне их 
тогда, когда я решу купить коня». 

И все эти собранные деньги он отдал на хранение 
Асилбегу. Его друг Гаджи, узнав об этом, пришел к Уцаю 
и говорит ему:

— «Послушай-ка меня, Уцай, почему ты с таким тру-
дом собранные деньги отдал Асилбегу, этому жадному 
человеку, который всегда обманывает бедных людей? 
Он же не вернет твоих денег. Он начнет бить тебя». Гаджи 
предложил Уцаю разыграть такую сцену: вначале пойти 
к Асилбегу и сказать, что хочет купить осла, а не коня, 
сказать ему: Асилбег, верни мои деньги, а тот накинулся 
на него. Уцай увернулся от удара и пошёл к Гаджи рас-
сказать ему обо всем.

Гаджи говорит ему: «Я же говорил тебе, что он отка-
жется признать, что брал у тебя деньги и тебе достанется 
сполна». Гаджи пошёл к Асилбегу и разыграл перед ним 
сцену. Он начал издалека, что деньги не должны лежать 
без движения, они бесполезны, что якобы, он нашёл кув-
шин золота «вот такой большой…». И поднял, чтобы по-
казать какого размера был кувшин.

Увидев его поднятую руку, Гаджи понял это как знак к 
действию. Уцай подошёл поближе к Асилбегу и говорит: 
«Асилбег, верни мои деньги, отданные тебе на хранение. 
Их хватит для купли осла, я уже не хочу коня». Асилбег в 
это время думая, что этот дурачок своими разговорами 
может лишить его большой казны, набросился на Уцая: 
«Уходи долой с моих глаз и забирай свои деньги, мне они 
не нужны» [2, с. 206].

Диалог в этой сказке выполняет большую художе-
ственную функцию:

Он особенно показателен в тех случаях, когда речь 
идет об отрицательном персонаже: в его словах, речи 
выступают такие выражения, которые характеризуют 
его жадность, скупость, стремление к наживе, желание 
присвоить чужое добро.

Так, благодаря хитрости, ловкости, изворотливости, 
Уцаю удалось добиться того, чтобы Асилбег вернул ему 
его деньги.

Сказка «Шахбан и Хаччу» (Записано нами в 1989 году в 
сел. Сутбук Дахадаевского района Республики Дагестан. 
Хр. в РФ ИЯЛИ, ф. 9, оп. 1, Д. 305) так же интересна своим 
построением, типом сюжета, образами, конфликтами, 
сценами народной жизни. Её герои, как и в предыдущих 
сказках, живут в реальном мире, в действительности. 
Как жанровая разновидность бытовой сказки, данная 
сказка характеризуется особенностями композиции и 
стиля, речевыми оборотами и т. д.

Герои сказок в ней точно социально детерминирова-
ны, и в этом сказывается не только её демократическая 
направленность, но, как подчеркивает Н.М. Ведернико-
ва, «само указание социального и имущественного поло-
жения персонажей уже есть известная характеристика, 
обусловленная устойчивыми народными представлени-
ями [5, с. 92].

Действие в ней развивается в привычной обстановке 
с типичным зачином, характерным для сказок данного 
типа: «В одном селении…», «в одной семье…», «в одном 
лесу…».

Так, в названной сказке описывается бедственное по-
ложение одной семьи, в которой муж по имени Шахбан 
с утра до вечера собирал в лесу хворост, продавал его 
на базаре, или плел из них корзины и тоже их продавал, 
чтобы прокормить свою семью. Детей у них не было, и 
некому было им помочь; так незаметно подкралась к 
ним старость.

Чтобы как-то выйти из положения, муж решил продать 
единственную корову. Жена Хаччу стала возмущаться, но 
муж не послушался её и вывел корову на базар. Навстре-
чу ему шёл один кубачинец (житель сел. Кубачи Дахада-
евского района) он говорит Шахбану: – «Отдай эту корову 
мне, а я тебе за это дам много золото и серебра! Я пока-
жу тебе место, где зарыто много золота и серебра, бери, 
сколько захочется». Шахбан поверил ему, и отдал ему ко-
рову, а кубачинец объяснил ему как найти то место. 

Он подробно описал Шахбану, что золото зарыто в 
стороне горы Цицце, где он увидит большое дерево, 
надо пройти дальше – увидит дерево поменьше, еще 
пройти немного и увидит небольшой куст, там надо рас-
копать яму, и он увидит то, что ему обещано. Шахбан вер-
нулся к жене и говорит: «Я отдал корову одному глупцу, 
который вместо нее дает много золота и серебра» [4]. 

Сказка в дальнейшем повествовании насыщена диа-
логом между мужем и женой. В нём много эмоциональ-
ных выражений, возгласов, реплик например, жена Хач-
чу стала ругать своего мужа, поверившего в то, что где-то 
под деревом может быть зарыто много золота и серебра. 
Она его называет «дураком», «безумцем», «глупцом», 
причитая при этом: «Какой глупец станет показывать ме-
сто, где закопаны золото и деньги», и только такой дурак, 
как он, может поверить в это!
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Шахбан, не обращая на нее внимания, стал рыть там, 
где ему сказал тот кубачинец. Рыл, рыл и вдруг его ло-
пата наткнулась на что-то твердое. «Нашел! Нашел! – за-
кричал он, - «Вот они! Вот они!» [4]. Они увидели в земле 
чашку, а в ней много монет – золотых и серебряных. Об-
радовались муж с женой и стали спорить – взять все до-
мой, или оставить часть в земле.

Жена опять стала ворчать: как можно оставлять день-
ги в земле! Она взяла чашку с деньгами и принесла домой.

Молва об их находке облетела все село и дошла до 
хана. Он потребовал принести к нему все, что они нашли.

Однако жена оказалась прозорливой. Предвидя эту 
ситуацию, что хан позарится на найденное добро, она с 
вечера сварила халву, разложила её кусками на крыше и 
кричит мужу:

— Эй, Шахбан, вставай скорее, посмотри, из халвы 
дождь пошёл! 

Оба вышли на крышу и стали собирать халву. А когда 
хан стал требовать у них найденное добро, Хаччу рас-
кричалась: какое золото, какое серебро! Не было ничего, 
мой муж дурак! Он ещё придумает, что в ту самую ночь 
шел дождь из халвы! «Да! Да!», именно в ту ночь пошел 
дождь из халвы!», – закричал Шахбан. 

Все люди стали смеяться и называть его дураком, так 
как какой может быть дождь из халвы?!

Так жена смогла уберечь найденное добро и одура-
чить ханских слуг.

В сказке, через сюжетные ситуации, диалог, вырази-

тельные обороты, показаны характеры героев мужа и 
жены: доверчивость мужа, поверившего в то, что мож-
но в земле раскопать клад, и находчивость, смекалку 
жены, одурачившей хана и его слуг, которым так ничего 
и не досталось.

Итак, мы рассматривали лишь некоторые, наиболее 
показательные сюжеты новеллистических сказок, в ко-
торых использованы различные способы индивидуали-
зации героев: это разнообразные сюжетные ситуации, 
ходы, средства композиционного построения, диалоги, 
в которых использованы речевые обороты, выражения, 
определенно характеризующие героев.

В новеллистических сказках широко использован 
прием «сознательно подстроенной ситуации», который 
также способствует раскрытию образа, чаще всего отри-
цательного.

Подобная сознательно подстроенная ситуация не-
редко выглядит как авантюрная интрига, которая и раз-
вивает сюжет, движет действие, что мы и наблюдали в 
сказках «Как Гаджи обманул жадного Асилбега», «Шахбан 
и Хаччу» и др.

Все сказанное свидетельствует о том, что для новел-
листических сказок бытового содержания в рамках са-
мого жанра характерны разнообразные способы инди-
видуального образа.
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Аннотация: Статья посвящена выявлению адыгских наименований дендро-
нима «омела» в текстах нартских сказаний адыгов, их лингвистическому, 
историческому и этимологическому исследованию. Лингвистический и исто-
рический анализ выявленных адыгских номинаций дендронима «омела» – 
гъо, агъо, ягъо, гъоны, кугъу / кугъо, кургъо, мыягъо, жыхкугъу, кхъужьейкугъу 
показал, что во всех словах общей частью является гъу / гъо, которая совпа-
дает с шапсугским наименованием омелы. В ходе исследования установле-
но, что в адыгском нартском эпосе доминирует вариант «кургъо», который 
преимущественно употребляется в сочетании с географическими объектами 
или в топонимических терминах. Делается вывод, что корень слова может 
иметь множество значений, а основа – выражает конкретное значение.

Ключевые слова: адыгейский язык, кабардино-черкесский язык, нартский 
эпос, омела, дендроним, топоним, этимология, номинация, диалект.

THE DENDRONYM "MISTLETOE" IN 
THE ADYGHE NART EPIC: LINGUISTIC 
AND ETYMOLOGICAL ANALYSIS

S. Anchek

Summary: This article is devoted to the identification of the Adyghe 
names of the dendronym "mistletoe" in the texts of the Nart legends 
of the Adygs, their linguistic, historical, and etymological research.  
A linguistic and historical analysis of the identified Adyghe nominations 
of the dendronym "mistletoe" – gyo, agyo, yagyo, gyons, kugyu / 
kugyo, kurgyo, myagyo, zhyhkug, khujeykug showed that in all words  
the common part is gyu / gyo, which coincides with the Shapsug name of 
mistletoe. The study found that the Adyghe Nart epic is dominated by the 
variant "kurgyo", which is mainly used in combination with geographical 
objects or in toponymic terms. It is concluded that the root of a word can 
has many meanings, and the base expresses a specific meaning.

Keywords: Adyghe language, Kabardino-Circassian language, Nart epic, 
mistletoe, dendronym, toponym, etymology, nomination, dialect.

Лексический фонд адыгейского языка остается не-
освоенным до конца и по сегодняшний день, хотя 
в последние десятилетия лингвисты стремятся 

полнее собрать и научно освоить разные его пласты, ко-
торые смогут послужить одним из источников изучения 
и познания реалий материальной и духовной культуры 
адыгского народа. 

Дендронимы – названия деревьев и кустарников, со-
ставляют значительный пласт лексики адыгских языков. 
К примеру, Абрегов А.Н. в адыгском героическом эпо-
се «Нарты» выявил более 50 дендронимов, что на его 
взгляд, вполне закономерно, поскольку исторически 
адыгские (черкесские) племена жили в основном в лес-
ной зоне, а частично – в лесостепной [1]. Среди выявлен-
ных названий деревьев и кустарников особый интерес 
представляет дендроним куыргъуэ – «омела». 

В результате анализа словарей (толковых, двуязыч-
ных, орфографических, топонимических, этимологиче-
ских) адыгских (адыгейского и кабардино-черкесского) 
языков, находим разные варианты номинаций дендро-
нима «омела». Например, в «Русско-адыгейском слова-
ре» Ю.А. Тхаркахо обнаруживаем сразу несколько ады-
гейских наименований, среди которых и интересующий 
нас вариант: «ОМЕЛА ж. гъо, гъоны, (къужъэе) кургъо, 
бжьэгъалIэ, мыягъо» [22, с. 60]. В адыгейских толковых, 

двуязычных, орфографических словарях мы не нашли 
ни одного из перечисленных вариантов, но нами выяв-
лены другие варианты, имеющие некоторые звуковые 
отличия от предыдущих: 

«АГЪО. Омела. ШхъонтIэзэпытэу чъыгмэ къатекIэрэ 
куашэр. Чъыгмэ агъохэр атетых. Агъохэр кIалэмэ къа-
хьыгъэх» [17, с. 24].

«ЯГЪО (ягъор, ягъохэр) омела. Гъэтхапэрэ чъыгышъ-
хьэмэ къапыкIэрэ шхъонтIэ зэхэкIыхьагъэу, Iус щымыIэ 
хъумэ былымымэ арагъэшхырэр ары. Мэзым кIуи, ягъо 
къыхьи, былыммэ аригъэшхыгъ» [20, с. 678].

Вариант АГЪО наблюдается в адыгейских толковых, 
двуязычных, орфографических словарях, вариант ЯГЪО 
дается только в одном источнике, тем более что Кера-
шева З.А., один из авторов данного источника, описы-
вая особенности шапсугского диалекта, составила еще 
небольшой словарь этого диалекта, где она отмечает: 
ГЪУЭ – омела (ср. темир. ягъуэ) [9, с. 286]. Исходя из 
вышеизложенного, осмелимся предположить, что АГЪО –  
общепринятый литературный вариант адыгейской 
номинации дендронима «омела», ЯГЪО относится 
к темиргоевскому диалекту, ГЪУЭ – к шапсугскому 
диалекту. 

Во всех найденных адыгейских вариантах номинаций 
омелы (за исключением варианта бжьэгъалIэ, который мог 
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появиться в народе из-за специфических особенностей 
омелы, которой, как утверждает Меретуков К.Х. 
«окуривали пчел перед сбором меда» [11, с. 79]): гъо, 
гъоны, кургъо, мыягъо, агъо, ягъо – общая часть гъо / 
гъуэ, которая является односложным корнем адыгского 
происхождения и совпадает с шапсугской номинацией 
«омелы».

Вслед за А.К. Шагировым, который в своем пред-
положении ссылается на ГАЯ (Н. Яковлев, Д. Ашхамаф. 
Грамматика адыгейского литературного языка. М.–Л., 
1941), считаем, что гъуэ на адыгской почве произошло 
«от гъуы «сохнуть», «засохнуть», «высохнуть» – «цвет 
высохшей зелени» [24, с. 134].

Как отмечают Н.Ф. Яковлев и Д.А. Ашхамаф, «в адыгей-
ском языке имеется звуковой корень «гъу || гъо», который 
имеет множество разнообразных значений. Различение 
двух кратких гласных «у(ы)» и «о(э)» развилось только 
позднее. Первоначально краткий гласный представлял 
собою единый звук – конец односложного слова» [25, с. 
210]. Авторы так же отмечают, что в современном адыгей-
ском языке имеются первичные слова: «гъу» – «сушись, 
вялься (о продуктах); сохни (о растениях, земле, членах 
тела), засыхай. Наряду с этим, такой же первичный звуко-
вой корень, лишь с измененным кратким гласным «гъо», 
имеющий следующий спектр значений: «время; рыжий; 
место под навесом скал; пещера; нора; берлога; реви (о 
животных во время течки); паклен, омела (вечнозеленый 
паразит на деревьях)» [25, с. 210]. 

Как видим, вариант адыгской номинации омелы, 
предлагаемый Ашхамафом Д.А. и Яковлевым Н.Ф. – гъо, 
которые утверждают, что «одним из первых значений это-
го слова-корня было, несомненно, его значение «гъу-» –  
«вялься, сушись на солнце», как название одного из древ-
нейших способов заготовки впрок (т.е. на долгое время) 
продуктов. В связи с этим стоит значение «гъу» – «засы-
хай, высыхай (о растениях)» и значение «гъо» – «рыжий», 
первоначально «цвет высохшей зелени» [25, с. 210], кото-
рый совпадает с вариантом, наблюдаемым в шапсугском 
диалекте адыгейского языка. Как отмечает Шагиров, 
«Дюмезиль сопоставляет с абх. а-ωŷажь и убых. агъŷэкъIэ 
«желтый», предполагая здесь исконное родство; в убых-
ском наряду с агъŷэкъIэ имеем и гъŷэ в том же значении» 
[24, с. 133]. В абхазском языке мы обнаруживаем название 
омелы, в котором есть начальный элемент а-, но корень 
там иной: ааҵә, ааҳaҵә «омела» [8, с. 7], значит, гъо в зна-
чении «омела» чисто адыгского происхождения, наблю-
даемый в варианте агъо элемент а- может быть древним 
аффиксом определенности, общим для абхазо-адыгских 
языков, в том числе и убыхского [5, с. 390].

Среди номинаций омелы наблюдается еще вариант 
гъоны. По мнению К.Х. Меретукова, «гъоны – адыгейское 
название травы «омела», которой окуривали пчел перед 

сбором меда» [11, с. 77], но в исследованиях Абрегова 
А.Н., посвященных названиям растений, мы обнаружи-
ваем, что гъоны – это «гриб-трутовик» [1].

Исходя из предложенных выше утверждений, можно 
сделать вывод, что гъоны «высушивающее» – это имя су-
ществительное, возведенное к основе будущего време-
ни с помощью суффикса -н, как например: шхыны «еда», 
щыгъыны «одежда», бгъэны «кровля», как отмечает Кума-
хов М.А. в «Морфологии адыгских языков» [10, c. 95].

В ходе проводимого нами исследования выясняется, 
что в произведениях адыгского нартского эпоса более 
употребителен вариант кургъо / къургъо, который, в 
основном, встречается в сочетании с географическими 
объектами: бжъапэ «возвышенность», тамэ «1. Приго-
рок. 2. Возвышенность», мэз «лес», жэпкъ «склон, подно-
жие», кIэй «низина»: (бжъ. текст) Лъэпшърэ Хъудымыжърэ 
нартмэ ягъукIэ Iэзэ блэкIыгъэтыгъэх. Хъудымыжъы икIыщ 
Кургъо бжъапэ тетыгъ, Лъэпшъ зыщыгъукIэщтыгъэр 
джы Едэпсыкъое чылэр зыдэщысым дэжьы «ГъучIыпцIый 
Iуашъхь» ары, ащ ылъапс [Нарты. Адыгский эпос. Т. I. 
1968, с. 211]. – «Тлепш и Худымыж были лучшими кузне-
цами среди нартов. Кузница Худымыжа находилась на 
Курго бжапе (возвышенность Курго), Тлепш кузничал 
возле «Гучипцей уашхе», на том месте, где сейчас нахо-
дится Едепсукай (ныне – Адыгейск)». 

Хъудымыжъыр Iалыдж къуажэ
Къургъутамэ тесу псэурт,
Хъудымыжъыр нартхэ гъукIэу
Куэд дэкIауэ къахэкIат [Нарты. Адыгский эпос. Т. I. 

1968, с. 240].
«Худымыж в ауле Аледжа
На пригорке Курго жил,
Худымыж среди нартов 
Стал со временем кузнецом».

ЗыщытыукIыгъэ Кургъомэз лъапэм дэжь шъыхьым 
ышъо щытэтхи, тэри чыяпIэ ащ щитхыгъ [Нарты. Адыг-
ский эпос. Т. I. 1968, с. 185]. – «У подошвы леса Курго, где 
убили оленя, сняли с него шкуру, там же поспали». 

Нарт Iалэдж Кургъо тамэ тесыгъ [Iалэдж икIодыкI. 
05.2022]. «Нарт Аледж жил на пригорке Курго». 

В «Песне-плаче Чутхакумэко Камболета» 
(«ЦутхьакIумэкъо Къамболэт игъыбз») встречается на-
звание Курыгъу кIэй «низина Куругу» между рр. Белой 
и Пшишем [Адыгские песни времен Кавказской войны, 
2014, с. 359]. 

Как видно, адыгская форма кургъо / къургъо широко 
функционирует в топонимических терминах: Кургъо 
бжъапэ (Курго бжапе) «возвышенность Курго», Къургъу-
тамэ (Курготаме) «пригорок Курго», Кургъомэз (Кур-
гомез) «лес Курго», Къургъу жэпкъ (Курго жепк) «склон, 
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подножие Курго», Къурыгъу кIэй (Курго чей) «низина Ку-
рыгу». Именно поэтому мы обратились к «Адыгейскому 
топонимическому словарю» К.Х. Метертукова. 

К.Х. Меретуков отмечает: «Кургъо (Курго) – название 
леса восточнее хутора Б. Сидорово. Леса и населенные 
пункты с таким наименованием часто встречаются в 
Адыгее и за ее пределами. Например, Кургъо мэз – меж-
ду Гобукаем и ст. Рязанской. Кургъокъой – так называлась 
раньше станица Варениковская» [11, с. 117]. Еще мы на-
ходим топоним: Кургъо мэз (Курго мез). Бывший лесной 
массив между рр. Белой и Пшишем. Лес затоплен Тщик-
ским водохранилищем» [11, с. 117]. 

Как отмечает Сафербий Ашинов, «Краснодарским 
водохранилищем были затоплены не только наиболее 
плодородные земли Теучежского района, но и часть зе-
мель Красногвардейского района. Этот крупный лесной 
массив площадью в 25 тысяч гектаров представлял со-
бой живописный уголок между реками Белой и Пшиш. 
Среди вековых деревьев Курго-Терновского леса распо-
лагались многочисленные хутора» [4, с. 325].

В «Исторической топонимии Западной Черкесии», 
составленной Н.Х. Емыковой, находим название речки 
Курго (Фильтук) и леса Кургу (Ккурхгу). Автор отмеча-
ет, что «Курго – речка, пр. р. Пшехи, впадает в нее чуть 
ниже р. Кудикурт [Карта верхней и средней части… 1864 
г.]. Адыг. Кургъо. См. Кургу. Ср. Куаго» [7, с. 231]. «Кургу 
(Ккурхгу) – лес между рр. Пшиш и Шххакоаш, в низовьях; 
«между Пшишем и Шххакоашем находится дремучий 
лес, называемый Ккургу» [Хан-Гирей. С. 74]. Адыг. Къур-
гъо мэз*» [7, с. 231–232].

Емыкова Н.Х. обратила внимание на толкование то-
понима Кургъо Меретуковым К.Х., который считает, что 
«кургъо – это название вечнозеленой травы, произрас-
тающей на кронах деревьев» [11, с. 117]. Меретуков оста-
новился лишь на характеристическом описании фито-
нима, но не дал известное в русском языке его название 
«омела». 

Тхагапсова Г.Г. вслед за Меретуковым К.Х. отмечает, 
что «леса, зараженные омелой, адыги называли «Кургъо 
мэз» – «Омелий лес». Такие леса были между Габукаем и 
ст. Рязанской, а также лесной массив между рр. Белой 
и Пшишем. Омела поселяется в основном на деревья 
мягкой породы, к которым относятся и плодовые. Из-
вестно, что леса на всем протяжении Северо-Западного 
Кавказа были всегда богаты дикорастущими плодовыми 
деревьями. Особенно много здесь произрастало диких 
яблонь, которые адыги называли «мые». Дикие яблони – 
«мые» формировали целые лесные массивы, на которых 
и селилась омела, быстро распространяясь по всему 
лесу, в связи с чем ей дали и другое название «мыегъо / 
мыегъу» – «высушивающее яблоню» [21, с. 117].

Необходимо также отметить, что в близкородствен-
ном кабардино-черкесском языке мы обнаруживаем: 
«ОМЕЛА жыгкугъу. Жыгхэм я IэфIыпсым щIэфу къатекIэ 
къэкIыгъэ лIэужьыгъуэ. «Омела белая (растение-паразит), 
больше растет на старых диких грушах» [15]. В кабар-
дино-черкесско-русском словаре М.Л. Апажева и Дж.Н. 
Кокова даны термины: «Жыгкугъу бот. омела» [2, с. 114]; 
«Кугъу высохшая сердцевина дерева» [2, с. 191]; «Кхъу-
жьейкугъу омела белая» [2, с. 289].

В словаре адыгских названий растений Хаку-
нова Б.Ю. находим термин «Кугъу – Омела белая», 
рисунок и описание: «Илъэс зыбжанэ (заулэ) псэу 
къэкIыгъэщ, и лъагагъэкIэ см 20-50-100 хъууэ. IэфIри псыри 
къыщIифыкIыу кхъужъейм, мыIэрысейм, щихум, бзиихум, 
пхъэхуейм, дыкъуэнагъым, жыгейм, къыпцIейм, нэгъуэщI 
жыг лIэужьыгъохэми къакIэрокIэ. И теплъэкIэ къудамэ 
куэд зиIэ къэкIыгъэ баринэщ, ипкъри, къудамэхэри, и 
тхьэмпэхэри дапщэщи щхъуантIэ дахэщ, гъужьыфэ 
мащIэ къыщэлъадэу. 

И тхьэмпэхэр Iувщ, цы теткъым, хуэхъурей 
щIыкIэщ, мм 10 ябгъуагъщ, мм 15-20-м нэс якIыхьагъщ. 
Къудамэ зэхуакухэм гъэгъа щхъуантIэ-гъуабжафэхэр, 
5-6-уэ зэгъусэу, майм къыдедзри июным, июлым 
пхъэщхьэмыщхьэ хуэхъурей цIыкIухэр мэхъу. Iэщым фIыуэ 
яшх. Адыгэхэм кугъур хущхъуэу къагъэсэбэп (Iэзэгъу уцэу 
агъэфедэщтыгъэ). Кугъуэ (черк.) – Омела белая. Еплъ – 
кугъу [23, с. 88-89]. – «Многолетнее растение высотой 20-
50-100 см. Растет на ветках грушевых деревьев, яблони, 
тополя, липы, березы, карагача, дуба, сливы и других 
деревьев. Высасывает из них сок и воду. Сосотоит из 
множества вьющихся веток, и ствол, и ветки, и листья 
сочно-зеленого цвета с желтым оттенком.

Листья толстые, округлые, шириной 10 мм, длиной 
15-20 мм. В мае месяце между ветками появляются 
5–6 зелено-желтоватых цветочков, в июне-июле – 
кругленькие плоды. Домашний скот ими хорошо 
питается. Адыги омелу использовали и в медицине 
(использовали как лекарство)». 

В этой же публикации обнаруживаем термины 
Жыгкугъу «Омела белая» [23, с. 82] и Кхъужьейкугъу 
«омела белая». Кхъужьейхэм къатекIэ кугъум адыгэхэр 
кхъужьейкугъукIэ йоджэ [23, с. 116]. – «Омелу, растущую на 
грушевых деревьях, адыги называют грушевой омелой».

А теперь сравним адыгейский вариант кургъо 
(ку+р+гъо), кабардинский вариант жыгкугъу (жыг+ку+гъу) 
и черкесский кугъу (ку+гъу) и еще варианты, предложен-
ные Г.Г. Тхагапсовой и Б.Ю. Хакуновым: «мыегъо / мы-
егъу» – «высушивающее яблоню» [21] и кхъужьейкугъу 
«омела белая». Кхъужьейхэм къатекIэ кугъум адыгэхэр 
кхъужьейкугъукIэ йоджэ «Растущая на грушовых деревьях 
омелу адыги называли грушовой омелой» [23], т.е. 
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аналогично этому мыягъо можно перевести «яблоневая 
омела», а кхъужьейкугъу – «высушивающее грушовое 
дерево», отсюда наблюдаемый в кабардинском языке 
вариант номинации омелы жыгкугъу можно разделить 
на компоненты: жыг «дерево» + ку «сердцевина» + гъу 
«омела», т.е. «высушивающий паразит растительного 
происхождения» и перевести как «высушивающее 
сердцевину дерева, т.е. омела». Наблюдаемый в 
черкесском языке вариант номинации омелы кугъу 
состоит из двух корней: ку «сердцевина» + гъу 
«омела», т.е. «высушивающий паразит, растительного 
происхождения» и перевести как «высушивающее 
сердцевину, т.е. омела». Адыгейский вариант кургъо, 
состоящий из компонентов: ку «сердцевина» + -р- – 
звуковой элемент + гъу «высушивающий паразит, 
растительного происхождения», переводится 
дословно «высушивающее сердцевину». Наблюдаемый 
в адыгейском варианте компонет -р- может быть 
звуковым наращением, одно из морфонологических 
явлений, сопутствующих процессам словообразования 
и словоизменения наряду с чередованием, усечением 
и т.д., для облегчения произношения. Тогда кургъо 
может переводиться и как «высушивающее сердцевину 
дерева», что совпадает с выполняемой омелой функцией, 
и как «чей цвет желтый». Как отмечает Г.А. Мурад, пере-
носы наименований возможны на основе сходства по 
форме, цвету, внутренним качествам, по выполняемой 
функции, по широте охвата, по сближению характера 
или поведения [12]. Действительно, «корень омелы де-
ревянистый, желтоватый, ветвистый, проникающий в пи-
тающую ветвь до камбиального кольца; боковые корни 
тонкие, распространяющиеся под корой ветви хозяина, 
захватывающие ее древесину со всех сторон, отсылаю-
щие в древесину отвесные отросточки – присоски» [13].

Необходимо отметить, что омела белая выполняла и 
второстепенные функции. Она занимала важное место и 
в хозяйстве, и в народной медицине адыгов. Так, Мере-
туков К.Х. отмечает, что омела «используется в качестве 
кормовой травы. Ее снимают с деревьев и заготавлива-
ют для скота. В прошлом кургъо применяли как припра-
ву при изготовлении бузы, чтобы придать напитку спец-
ифический запах» [11, с. 117]. 

Исследователь флоры Кавказа А.Х. Роллов пишет, что 
на Кавказе листья и стебли омелы без ягод, использо-
вали в корм скоту и, как отмечают местные жители, от 
такого прикорма скот значительно прибавляет в весе в 
зимнее время. В садоводстве отваром омелы смазывают 
стволы деревьев для защиты их от муравьёв и других на-
секомых [14, с. 26].

Тхагапсова Г.Г. отмечает, что «адыги с лечебной целью 
предпочитают использовать омелу, выросшую на дубе. 
Молодые ветви омелы с листьями собирают поздно осе-
нью или зимой, высушивают и хранят в сухом месте. Ли-

стья омелы, заваренные в виде чая, назначают как сред-
ство против кашля, а высушенными и смешанными с 
квасцами делают ингаляции («кIэгъэон»). Используют как 
противосудорожное, при различных формах истерик. 
Омела обладает кровоостанавливающим действием. 
Сок измельченного растения при приеме внутрь помо-
гает больным со смещенным переломом кости. Несмо-
тря на то, что плоды ядовиты, они находят применение в 
лечебной практике как наружное средство при нарывах 
и гнойных ранах. Сбор полевого материала по использо-
ванию омелы значительно затруднен, так как целителей, 
использующих это растение в лечебной практике мало, 
ввиду ядовитости растения и необходимости специаль-
ных знаний при его применении. Ядовитые растения со-
держат значительное количество действующих веществ, 
и при правильном их применении с соблюдением доз 
имеют широкий спектр действия» [21].

Итак, как отмечает С.Т. Атажахова, «каждое слово есть 
символ или сигнал определенной информации. Однако 
средств языка недостаточно для наименования каждого 
явления или процесса отдельной самостоятельной лекси-
ческой единицей» [3]. Как подчеркивает В.В. Виноградов: 
«Ни один язык не смог бы выражать каждую конкретную 
идею самостоятельным словом или корневым элементом. 
Конкретность опыта безгранична, ресурсы же самого бо-
гатого языка сурово ограничены» [6]. Поэтому язык вы-
нужден обратиться к полисемии, что приводит к расши-
рению его лексико-семантических возможностей.

Лингвистический и исторический анализ выявлен-
ных адыгских номинаций дендронима «омела» гъо, 
агъо, ягъо, гъоны, кугъу / кугъо, кургъо, мыягъо, жыхкугъу, 
кхъужьейкугъу показал, что во всех словах общей частью 
является гъу / гъо, которая совпадает с шапсугским наи-
менованием омелы. Видимо древнее архаичное адыг-
ское наименование сохранилось в этом диалекте, а 
остальные варианты вторичные, подверглись некото-
рым изменениям в связи с развитием языка в регионах. 
Дело в том, что корень слова может иметь множество 
значений, а основа – выражает конкретное значение. 

Необходимо еще отметить, что Меретуков К.Х. связы-
вает с запахом омелы – гъуамэ общеизвестное название 
«Гуамэ», которое, «судя по картам и письменным источ-
никам, относилось к поляне, горе, волнистому плоского-
рью в верховьях р. Мезмай, п. пр. р. Курджипс. Вероят-
нее всего, позже это наименование перешло на поселок, 
речку и ущелье, расположенные ниже по течению р. 
Курджипс» [7, с. 156]. Свое мнение он трактует следую-
щим образом: «Гъуам – гъо «омела», мэ «запах» – «Запах 
омелы». Существует специальная трава «гъо», которой 
окуривали пчел перед сбором меда. На отвесных скалах 
горы Гъуам имеются отверстия, куда проникают пчелы. 
Возможно, от горы распространилось название на близ-
лежащие географические объекты» [11, с. 79]. Однако, 
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Меретуков К.Х. и Емыкова Н.Х. не исключают и другую 
версию, по которой гъуамэ может означать «зловоние», 
«неприятный запах». Нужно уточнить, что значение это-
го слова, действительно, в кабардино-черкесском языке 
связывается с неприятным запахом гъуамэжь «болото», 
гъуамэ «гадкий, противный, отвратительный (о челове-
ке)» [16]. В диалектах адыгейского языка значение слова 
гъуамэ трактуется по-разному: в тем. д. гъуамэ означает 
«неприятный запах», «запах мочи», в бжед. д. – «запах 
гари», а в шапс. д. «запах (приятный)», ср. с мэ «запах»: 

Уцнэкъыгъэм гъуэмэ IэшIу пэуы. «От цветка разносится 
приятный запах» [9, с. 285].

Еще в пример можно привести слова с компонентом 
гъо, вносящим в значение слова оттенок «высыхания», 
«бледности», «более светлого тона любого цвета»: хагъо –  
«сохнет, худеет, меньше становится»; шъуагъо – «блед-
ный, худой» [18, с. 458], «худо-бледный»; шагъо – «свет-
ло-коричневый, бледно-коричневый» [18, с. 427]; нагъо –  
«бледно-карие глаза» [19, с. 227].
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В 20-е годы XX века после Синьхайской революции 
1911 г. старая система государственной власти в 
Китае оказалась разрушенной. Сунь Ятсен в послед-

ние годы своей жизни выдвинул идею «Трех народных 
принципов»; этими принципами стали: национализм, 
демократия и благосостояние народа. Между тем Бэйян-
ское правительство и Национальное правительство ре-
спублики чередовались у власти, а империалистические 
державы США, Великобритания, Германия и др. постоян-
но стремились вмешиваться во внутренние дела Китая. В 
этот непростой для страны период Советский Союз про-
являл постоянное внимание к борьбе китайского народа 
за свободу и поддерживал его. В мае 1924 г. обе страны 
подписали «Соглашение об общих принципах для уре-
гулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской 
республикой», что ознаменовало официальное установ-
ление дипломатических отношений между ними. 

Именно в середине 20-х годов XX века, в этот слож-
ный для Китая период, многие советские люди обратили 
внимание на ситуацию в этой стране. Газеты и журналы 
этого времени – яркое свидетельство того, что писатели, 
поэты, художники, киноработники, актеры и композито-
ры (В. Маяковский, Н. Тихонов, С. Сейфуллин, И. Уткин, 
Н. Асеев, А. Жаров, Д. Бедный, С. Третьяков, З. Рихтер, О. 
Эрдберг, Н. Костарев, В. Юрьева, Р. Глиэр и др.) уделяли 
Китаю в своем творчестве большое внимание. Газеты 
почти ежедневно публиковали карикатуры художников 
Д. Моора, В. Дени, Б. Ефимова на врагов Китая, зрители 
московских и ленинградских театров бурными аплодис-
ментами встречали подвиг китайца Син Биу – героя пье-
сы «Бронепоезд 14–69» [1, с.194].

Среди многих советских писателей того времени 
Сергей Михайлович Третьяков (поэт-футурист, публи-
цист, драматург), наблюдая «с устойчивого поста» и 
опираясь на реальные материалы, создал несколько 
произведений о Китае – книгу очерков «Чжунго», поэму 
и пьесу «Рычи, Китай!» и роман «Дэн Ши-хуа». Китай не 
случайно стал важной темой в его творчестве. В начале 
XX века он дважды побывал в этой стране. В 1921 году 
поэт отправился в Китай из Владивостока, объехал Тянь-
цзинь, Пекин, Харбин и – уже через Читу – вернулся в 
Москву. В первый раз он пробыл в Китае всего 3 месяца. 
После прибытия в Москву Третьяков поделился своими 
впечатлениями о Китае в докладе, сделанном в коллегии 
Наркомпроса. 

Первоначальные впечатления поэта имели чисто 
«туристический» характер. Китай воспринимался писа-
телем в основном как экзотическое место. В эту первую 
поездку он ощущал скуку и полное непонимание проис-
ходящего, слышал крики торговцев, видел пыльные ста-
туи в храмах, сады в Пекине, а также деревянные арки 
Пекинских улиц, раскрашенные в синий, белый и корич-
невый цвета. Те несколько лирических стихотворений о 
Китае, которые появились после этой поездки, казались 
несколько абстрактными и холодными, отражая чувство 
отчуждения от непонятой страны. Так, в стихотворении 
«Ночь. Пекин» автор пишет:

И если голову закину,
Увижу – время с донным звоном
Вращает небосвод Пекина
Торжественный, как свод законов [8, с. 158].

В период этого короткого пребывания в Китае поэт 
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также задумал цикл стихотворений, но «из поэмы ниче-
го не вышло: здесь было еще слишком много экзотики 
и формального революционизма» [12, с. 342]. Также в 
1923–1924 гг. он хотел вместе с Сергеем Эйзенштейном 
(в тот момент режиссером пролеткультовского театра) 
написать сценарий фильма «Голубой экспресс», но это 
желание также не осуществилось. 

Через два года Третьякова снова отправился в Китай, 
чтобы преподавать русскую и советскую литературу в 
Пекинском университете. На этот раз ему, первому совет-
скому писателю, посетившему Китай, довелось пробыть 
там около двух лет. В 1924 году он наконец познакомился 
с настоящим Китаем, а не с романтическими фантазия-
ми. Внимательно наблюдая детали повседневной жизни 
страны, Третьяков черпал вдохновение для творчества. 
В этот раз он ясно понял, что для изображения реаль-
ности Китая требуется честное и взвешенное отношение 
к нему. Истинное понимание его можно достичь, лишь 
объективно взглянув на страну. Такое понимание не мо-
жет дать искаженное видение, которое предлагалось не-
которыми европейскими писателями в так называемых 
«романах из китайской жизни». 

В эти годы писатель увидел много того, на что не об-
ращал внимание раньше. Например, он заметил, что 
иностранцы не передают деньги в руки рикш, а всегда 
бросают их на землю, и это они называют соблюдени-
ем гигиены, поскольку на руках китайцев могут быть 
микробы. Он услышал, что если европейцы станут при-
чиной смерти китайского рабочего, то им грозит штраф 
в несколько долларов, а если китаец оказывается при-
чиной смерти европейца, то его могут приговорить к 
смертной казни. Писатель «…с волнением вспоминал 
залитые кровью улицы Пекина, демонстрации рабочих 
и студентов. Ему было известно, что англичанин Эвер-
сон дал команду стрелять в демонстрантов 30 мая 1925 
года, событие это отозвалось во всем Китае» [12, с. 187]. 
Он увидел предупреждения, написанные на скамейках 
набережной Ханко – «только иностранцы» и на воро-
тах французского парка в Шанхае – «Китайцам и соба-
кам вход воспрещен». Он услышал от друга-дипломата 
историю о том, как французский офицер потребовал 
удалить из вагона-ресторана китайского студента. Когда 
же студент отказался уйти, офицер ударил его по щеке. 
Этот случай также был отражен автором в поэме «Рычи, 
Китай!».

Все эти истории и собственные наблюдения не могли 
оставить С. Третьякова равнодушным. Голос стихийного 
мстительного неизбежного бунта стал ему чудиться в 
каждом уличном шуме, в каждой мелодии. Его студент, 
известный китайский литературный критик Цао Цзинь-
хуа в письме другу вспоминал: «С.М. Третьяков горячо 
сочувствовал антиимпериалистическому движению ки-
тайского народа, выступал против мракобесия фашиз-

ма» [1, с. 194]. 20 марта 1924 года в Пекине Третьяков 
завершил поэму «Рычи, Китай!», которая была опубли-
кована в первом номере журнала «Леф» в апреле 1924 
г. Как и в других своих произведениях, посвященных 
Китаю, автор, опираясь на личный опыт, старался вос-
произвести здесь жизнь простых людей. Его поэма стала 
«стихотворной клятвой отомстить за унижение великого 
народа» [12, с. 345]:

IV
Романсы.
Это я в квартальный уют
От лица китайцев пою.
Это я в арсеналью дыру
От лица китайцев ору.
В обмен на тысячи плюх
Жадным зубом пера скриплю [8, с. 236].

Это четвертое стихотворение из поэмы «Рычи, Ки-
тай!». На фоне успешного развития СССР Третьяков об-
ращает свой взгляд на страдания китайского народа, ис-
пытывая сочувствие к его тяжелому положению. Черпая 
вдохновение из своего реального опыта проживания 
в Пекине, он описывал тяжелую жизнь простых людей, 
таких как рикша, заточник, грузчик, водопроводчик, па-
рикмахер.

Творчество Третьякова на протяжении всей его жиз-
ни было тесно связано с футуризмом и журналом «Леф». 
В поэме «Рычи, Китай!», создавая образ Китая – сильной 
и непокорной страны, автор использует в качестве ори-
ентира звук. Готовя поэму к публикации, автор сопро-
водил ее предисловием, в котором писал: «Основная 
гуща поэмы построена на “звуковых вывесках” уличных 
бродячих ремесленников и торговцев Пекина – это либо 
выкрики, либо звуки, издаваемые разными инструмента-
ми» [10, с. 33]. Безусловно, звукоподражательные слова, 
ритм и ритмичность связаны с раскрытием содержания 
поэмы. В предисловии Третьяков также кратко объясня-
ет семантику некоторых звуков в поэме: «Там точильщи-
ки ходят с длинной тонкой трубой, звук которой похож 
на боевой сигнал. Тачка водовозов издает характерное 
визжание, далеко слышное, какого ни у какой другой 
тачки нет. Цырюльник ходит, имея в руках вроде огром-
ного камертона со сближенными концами, прощелкивая 
камертон палочкой, получает повышающийся звук дззз. 
Торговец бьет в колотушку – насаженный на палку бара-
бан с проделанной сбоку висюлькой с грузом. При вра-
щении рукоятки висюлька ударяет по коже барабана» 
[10, с. 33].

Голос точильщика выделяется громким звуком трубы, 
поэтому основное внимание в стихотворении уделяется 
использованию рифмы на «у», например глаголам «точу» 
и «трубу». Через эту рифму создается параллельное срав-
нение на синтаксическом и семантическом уровнях [17, 
с. 75]. Согласно мысли Ю.М. Лотмана, рифма, используя 
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звуковое сходство и повторение звуков, делает семанти-
ческое значение слов более явным и подчеркивает риф-
мующиеся слова [6, с. 197]. Всю поэму пронизывают по-
вторения слов «кричу» и «точу», что позволяет читателю 
тесно связать звук трубы и звук точильных камней, фор-
мируя ассоциацию между звуками и предметами и созда-
вая образ усердного и стойкого труженика-точильщика.

Третьяков на протяжении всей поэмы создает образ 
человека через образы предметов. Например, в девятом 
стихотворении звук «вжи-ззи; вжи-ззи» используется 
для имитации уникального звука тележки для перевозки 
воды, отображая тем самым тяжелый труд перевозчика 
в условиях жгучей жары. В десятом стихотворении звук 
«туп-туп-ка, ус-туп-ка» призван передать звук ударов по 
доске торговца, а в одиннадцатом стихотворении звук 
«Дззззый, Дззззый» описывает звук работы парикмахера, 
что является одновременно описанием профессиональ-
ных инструментов и ярким воссозданием повседневной 
жизни обычных людей. Данный метод тесно связан с кон-
цепцией «литературы факта» и «автобиографии вещи» [5, 
с. 75], на которой настаивал Третьяков.

Концепция «автобиографии вещи», предложенная 
Третьяковым, предполагает понимание социальной 
жизни через сами предметы, а не через психологиче-
ские описания в романах, историю людей – через исто-
рию вещей. Поскольку деятельность предметов прони-
зывает каждый аспект жизни человека, предметы имеют 
смысл не только в своем онтологическом аспекте, но и 
являются временной ступенью в механизме культуры, 
включающей в себя природные ресурсы и технологиче-
ский прогресс. Третьяков пытается в своих произведе-
ниях заставить «предметы» рассказывать о самих себе, 
чтобы таким образом рассказать о «людях». Например, в 
стихотворении «Фруктовщик» поэт перечисляет фрукты, 
продаваемые торговцем:

Сливы
Груши
Хурмы
Вишни 
Мандарины
Мандарины
Бананы [8, с. 241].

Эти перечисления кажутся бессмысленными, но, по 
сути, автор хочет подчеркнуть использование фруктов 
для отравления захватчиков: 

В сливу надо 
Каплю яда.
Чтобы мучил 
Корчил, пучил, 
Чтоб туптупку 
Врезать в рубку [8, с. 241].

В данном контексте каждый из перечисленных 

ранее фруктов может стать убийственным клинком 
для отплаты захватчикам, и, хотя поэт перечисляет 
фрукты-«предметы», он фактически набрасывает образ 
торговца-«человека», не упоминая ничего о внешности, 
манерах и поведении самого продавца. Именно через 
«предмет», олицетворяющий «человека», в стихотворе-
нии проявляется глубокая ненависть китайских рабочих 
по отношению к иностранным агрессорам.

Фактически идеи Третьякова совпадают с теорией 
«поворота к предметам» [16, с. 25], изучаемой в совре-
менной китайской литературной критике. Сторонники 
этой теории утверждают, что «предмет» в повествова-
нии может стать символом, использоваться как метафо-
ра культуры, истории, общества. Ученые акцентируют 
социальные атрибуты предмета, т. е. влияние предметов 
на статус персонажей и их поступки. В серии стихотво-
рений С. Третьякова описываются голоса торговцев на 
старых улицах (хутун) Пекина и различные инструменты, 
применяемые мастерами, такие как длинные трубки, на 
которых играет точильщик, колеса тележки для воды, 
деревянные трещотки торговцев фруктами, рычаги ци-
рюльника и т. д. 

Эти инструменты, голоса которых раньше раздава-
лись на улицах старого Пекина, сами по себе являются 
важными символами жизни в хутунах. Каждый из этих 
звуков был привязан к особой профессии того време-
ни, а люди, держащие данные предметы в руках, вместе 
образовывали определенный слой населения. Именно 
поэтому эти предметы символизируют Китай и его обще-
ство тех времен. Самое важное, что люди низших слоев, 
независимо от того, какой инструмент они использовали 
для работы, испытывали глубокую ненависть к импери-
алистическим державам и колонизаторам, и она также 
была воплощена в поэзии. Обычные китайские рабочие 
хотели отомстить за страну и народ, изгнать империали-
стические державы из Китая.

Поэма Третьякова наполнена метафорами. Одним из 
метафорических образов, содержащих глубокий смысл, 
является «стена». В первом стихотворении «Стена» поэт 
писал:

У Китая много тяжелых стен
Цапают небо зубами за кожу. 
Китай устал. 
Китаю постель –
Меж стен пустыня постлала ложе [8, с. 233].

Слово «стена» приобретает здесь различные значе-
ния, и может восприниматься и как метафора великого 
оборонительного сооружения древнего Китая (Великая 
Китайская стена), и как символ старой китайской циви-
лизации (Запретный город Пекина), и как образ, переда-
ющий силу сопротивления китайского народа во време-
на угнетения (стена посольского квартала): 
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На этой стене –
«рыжих дьяволов» флаг.
За этой стеной – 
тугой кулак. 

<…> За этой стеной шик и лак манер. 
На этой стене – приклады солдат. 
Из-за этой стены – крестобрюхий гад 
Миссионер [8, с. 235–236]. 

Поэт придает «стене» различные значения в своей 
поэме с целью создания образа Китая, основанного на 
богатой истории, культуре и величии, а также рисует 
образ обычного китайца. В целом особенности худо-
жественного творчества Третьякова в поэме «Рычи, Ки-
тай!» можно описать следующим образом: эксперимен-
тальность, материальность, схематичность и лаконизм. 
Экспериментальность проявляется в инновационности 
поэтического синтаксиса, например, в смелом исполь-
зовании переходов, звукоподражаний и близких рифм. 
Материальность тесно связана с понятием «эстетика 
факта» Третьякова, который считал, что «поэт – только 
словоработник и словоконструктор, мастер речеков-
ки на заводе живой жизни. Стихи – только словоспла-
вочная лаборатория, мастерская, где гнется, режется, 
клепается, сваривается и свинчивается металл сло-
ва» [14, с. 5]. В статье «Факт» он пишет, что «литература 
факта» – это «возможность уничтожить разрыв между 
событием и его репрезентацией» [15, с. 185]. Основное 
отличие советской документальной литературы от за-

падной состоит в активном участии самого писателя 
в практике жизни. Третьяков лично претворял свои 
эстетические идеи в дело. «Схематичность» и «лаконич-
ность» относятся к характеристикам, проявляющимся в 
процессе создания образов поэтом. Он искусно исполь-
зует «предметы», чтобы изобразить «человека» путем 
получения «среза жизни» для «замораживания» опреде-
ленной сцены. Это приводит к созданию языка, который 
является лаконичным и простым, но сохраняет остроту 
и глубокий смысл.

В целом произведения Третьякова о Китае имеют 
важное значение, поскольку они стали одними из пер-
вых, где раскрывается истинный облик Китая. Оказалось, 
что реальность этой страны далеко не такая мрачная, 
как это высокомерно утверждали некоторые западные 
«специалисты по Китаю», а сама жизнь намного ярче, чем 
фантазии. Третьяков наблюдал в Китае безжалостную 
эксплуатацию, попрание национального достоинства, 
издевательство со стороны представителей «высшей 
расы». В поэме «Рычи, Китай!» С. Третьяков использует 
творческий метод футуризма и описывает «образ чело-
века» посредством «образа предмета», стремится к реа-
лизму и детализации. В его поэме китайцы изображены 
как трудолюбивые, целеустремленные и доброжела-
тельные люди, а также как патриоты, готовые пролить 
кровь за свою Родину. Третьяков своими глазами увидел 
Китай 1920-х годов, острую борьбу между местным насе-
лением и захватчиками и сумел обогатить образ великой 
восточной страны в русской литературе начала ХХ в.
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Аннотация: Данная статья посвящена теме концепции перезапуска телеви-
зионного контента в осенний период. Целью нашей работы стало изучение и 
анализ телевизионного контента осенней серии выпусков. Мы рассмотрели 
само понятие «перезапуск», был проанализирован охват аудитории россий-
ского телевидения в летний и осенний периоды и выявлено, что осенью охват 
аудитории становится шире, чем летом. В качестве материала для анализа 
нами были взяты различные премьеры осеннего периода разного жанра на 
различных каналах, в том частности телеканалы ТВ-3, Первый канал, Пятни-
ца!, Суббота!, СТС. Основными методами нашей работы стали наблюдение за 
телевизионным контентом и его анализ. В результате мы убедились, что в 
осенний период на телевидении действительно много новых и интересных 
проектов, которые привлекают внимание зрителей. Обратились к сервису 
«Кинопоиск», где проанализировали оценку телесериалов от зрителей, что 
доказало популярность/непопулярность того или иного контента в осенний 
период. Были отмечены средний хронометраж программ и сериалов, воз-
растные ограничения, ведущие программ, даты их премьер.

Ключевые слова: телевидение, перезагрузка, осенняя серия выпусков, зрите-
ли, охват аудитории, премьера, сюжет.
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Summary: This article is devoted to the concept of restarting television 
content in the autumn period. The purpose of our work was to study 
and analyze the television content of the autumn series of issues. We 
examined the very concept of «restart», analyzed the audience coverage 
of Russian television in the summer and autumn periods and found that 
in autumn the audience coverage becomes wider than in summer. As a 
material for analysis, we took various premieres of the autumn period 
of different genres on various channels, including TV-3, Channel One, 
Friday!, Saturday!, STS. The main methods of our work have become the 
observation of television content and its analysis. As a result, we were 
convinced that in the autumn period there are really a lot of new and 
interesting projects on television that attract the attention of viewers. 
We turned to the Kinopoisk service, where we analyzed the evaluation 
of TV series from viewers, which proved the popularity / unpopularity 
of a particular content in the autumn period. The average timing of 
programs and series, age restrictions, program hosts, and the dates of 
their premieres were noted.
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Концепция перезапуска всегда остается актуальной 
на телевидении. Большое количество людей все 
еще зависимы от телевизора, поэтому телекана-

лам приходится искать разные варианты привлечения и 
удержания внимания телезрителей для того, чтобы по-
высить рейтинги. Один из таких вариантов – перезапуск. 
Особенно его актуальность ощущается в переменах се-
зонов года. Перезапуск может касаться как отдельных 
проектов, так и всего формата телеканала. 

Особый интерес для нас представляет перезапуск 
на телевидении осеннего периода. В летний период 
основная масса зрителей не смотрит телевизор: кто-то 
находится на дачах, кто-то в отпусках, многие предпочи-
тают активный отдых. По данным Медиаскоп, в период 
с 17.07.2023 по 23.07.2023 на телеканалах наблюдается 
резкое снижение охвата аудитории по всей России в воз-

расте от 18 до 54. Например, охват аудитории «Местного 
времени» (Россия 1) за указанный период – 3,5%, «Ве-
стей» (Россия 1) – 6,1%, «Своя игра» (НТВ) – 4,9%, «Время» 
(Первый канал) – 5%, «Привет, Андрей!» (Россия 1) - 3,2% 
[1]. Если сравнить с осенним периодом, данные отлича-
ются. Так, у программы «Местное время» (Россия 1) охват 
аудитории в период с 09.10.2023 по 15.10.2023 состав-
ляет 6,2%, «Вести» (Россия 1) – 10,2%, «Время» (Первый 
канал) – 7,9%, «Привет, Андрей!» (Россия 1) - 7,7%, «Своя 
игра» (НТВ) – 5,3% [1]. Тем самым, можем сделать вывод, 
что охват аудитории в осенний период повышается. Это 
наблюдается не со всеми программами, однако боль-
шинство подчиняется выявленной закономерности. 

Перезапуск (англ. reboot [2]) – «новая версия художе-
ственного произведения (фильма, компьютерной игры, 
комикса и прочее), которая использует тех же героев 
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и идеи, но игнорирует события предыдущих произве-
дений из серии, создавая новую сюжетную линию» [3]. 
Обычно перезапуск не повторяет предыдущий сюжет, 
однако если он его не отменяет, то такой формат назы-
вается «мягкий перезапуск». Именно перезапуски ста-
новятся актуальными в конце лета – начале осени, ког-
да зрителям нужны новые силы и впечатления. Формат 
«перезапуска» удобен тем, что он комфортен с точки зре-
ния доходов и зрительской аудитории. У последних уже 
сформированные вкусы и приоритеты в том или ином 
телевизионном контенте, поэтому с их стороны интерес 
будет, что и обеспечит доходность. Так же в перезапу-
щенном контенте могут быть оригинальные решения, 
новое видение картины режиссером, что придает «све-
жесть» продукту. 

В конце лета 2023 года несколько телеканалов объ-
явили о том, что осенью 2023 года зрителей ожидают 
многочисленные премьеры и перезапуски их любимых 
программ. 

Первый канал ворвался в осенний сезон с интерес-
ной премьерой. На экранах с 1 сентября каждую пят-
ницу в 21:45 начал вещание «Голос. Уже не дети». Осо-
бенностью программы стало участие в конкурсе детей 
предыдущих детских сезонов «Голоса». Для многих это 
стало прекрасной возможностью поностальгировать по 
прошлым сезонам, увидеть подросших участников, по-
бедителей и финалистов, среди которых были Алиса Ко-
жикина, Даниил Плужников, Ярослава Дегтярева, Рагда 
Ханиева. Наставниками стали Дима Билан, Пелагея, По-
лина Гагарина, Егор Крид. Ведущей стала Яна Чурикова, 
российская телеведущая, журналист и общественный 
деятель. Хронометраж выпуска в среднем 1 час 45 минут, 
возрастное ограничение – 6+ [4]. 

Еще одной премьерой на Первом канале стало воз-
вращение «Давай поженимся!», который не выходил на 
экранах ТВ полтора года. Однако и эта программа пре-
терпела изменения: ведущими остались только Лариса 
Гузеева и Роза Сябитова. Василиса Володина, которая от-
вечала за астрологические разборы, отсутствует в про-
грамме. Вместо нее данной работой занимается искус-
ственный интеллект Мендельсон. Премьера состоялась 
28 августа в 15:15. Возрастное ограничение проекта –  
16+. В среднем хронометраж программы 40 минут [5]. 

Канал «Пятница» знаменит выпуском своих интерес-
ных реалити-шоу. К осенней серии выпусков он подго-
товил новое шоу «Сердце Клавы», которое пересекается 
по своей задумке с проектами «Давай поженимся!» на 
Первом и «Холостяк» на ТНТ. Год назад в подобном шоу 
участвовала Анастасия Ивлеева, но безуспешно. На этот 
раз главной невестой станет известная певица Клава 
Кока, жениха которой помогут найти главная сваха Рос-
сии Роза Сябитова и интернет-блогер Роман Каграма-

нов. В данном романтическом реалити самые простые 
мужчины борются за сердце главной героини: проходят 
различные испытания на надежность, верность, искрен-
ность и доброту. Каждый выпуск проект покидают участ-
ники, которые, по мнению главной героини, не смогут 
быть достойной парой для нее. Шоу стартовало 29 ав-
густа в 19:00, каждый вторник. Возрастное ограничение 
программы – 16+. В проекте 6 серий хронометражем 2 
часа [6]. 

Большим разнообразием программ в осеннем сезоне 
порадовал зрителей телеканал ТВ-3. «Дороже денег» –  
один из проектов, который стартовал на канале 22 сентя-
бря 2023 года. Формат данной программы довольно ин-
тересный – социальная викторина, в которой люди пыта-
ются выиграть приз в размере миллиона рублей не для 
себя, а для человека, который им не безразличен. В вы-
пусках мы можем увидеть эмоциональные видеосюжеты 
про героев, которые окажут влияние на телезрителя. 
При этом человек, для которого борются герои, до кон-
ца не знает, что он станет обладателем приза, тем самым 
создается эффект неожиданности. Ведущим программы 
стала Анна Хилькевич, известная актриса телевидения 
и кино. Возрастное ограничение проекта 16+, средний 
хронометраж – 43 минуты [7]. 

Еще одной премьерой на канале ТВ-3 стало шоу «Су-
перЖенщина». Формат проекта – викторина на темы 
обустройства домашнего очага и быта, кулинарии, вос-
питания детей, рассчитанная преимущественно на жен-
скую аудиторию. Гостьи телепрограммы участвуют в кон-
курсе, отвечают на вопросы и выполняют практические 
задания, касающиеся всего, что выполняет женщина у 
себя дома. Победительница получает денежный приз и 
титул настоящей суперженщины. Ведущая викторины – 
Светлана Пермякова, российская актриса телевидения 
и кино. Премьера состоялось 3 сентября 2023 года, воз-
растное ограничение программы – 16+, средний хроно-
метраж передачи 24 минуты [8]. 

Шоу «Экстра такси» вышел на телеэкраны 25 августа 
2023 года в 18:30 на канале ТВ-3. Главной «изюминкой» 
передачи стал ведущий Влад Череватый – победитель 
23 сезона «Новой битвы экстрасенсов» и финалист про-
граммы «Экстрасенсы. Битвы сильнейших». Телеканал 
ТВ-3 специализируется на мистических шоу и сериалах, 
поэтому выпуск такого формата с полюбившимся всем 
Владом привлек внимание телезрителей. Экстрасенс 
занимает место таксиста, который подвозит людей, и во 
время поездки рассказывает про них все, что видит, чем 
сильно шокируют их. Кто-то приятно удивляется черно-
книжнику, кто-то настраивается скептически. За вы-
пуск Влад успевает подвести 2–3 клиентов и рассказать 
про них интересные моменты из их жизни. Возрастное 
ограничение программы – 16+, средний хронометраж 
– 27 минут [9].
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Шоу «Последний герой» уже не первый год покоря-
ет телезрителей своим захватывающим сюжетом. Так 
и в 2023 году на канале ТВ-3 вышел очередной сезон 
данного телепроекта, который получил название «По-
следний герой. Остаться семьей». В отличие от преды-
дущих сезонов в этом герои участвуют вместе с члена-
ми своей семьи. Но название проекта подразумевает 
не только данное значение слова «семья»: проходя ис-
пытания, команда, собранная из разных людей, сплачи-
вается, становится настоящей семьей, и на пути к по-
беде важно оставаться единой командой, не растерять 
этот дух. В остальном сюжет перекликается с сюжетами 
прошлых сезонов, где участники борются за денежный 
приз в размере 5 млн руб. и за звание последнего ге-
роя в жестоких условиях джунглей Таиланда. Телезри-
телей привлекает острый сюжет, ссоры между героями, 
соревновательный элемент. Ведущей проекта стала 
Ксения Бородина, российская телеведущая и актриса. 
Возрастное ограничение программы – 16+. Премьера 
состоялась 28 октября на телеканале ТВ-3 в 17:00. Сред-
ний хронометраж выпусков – 1 ч. 30 мин [10]. 

Еще одной романтической новинкой осенней серии 
выпусков стало шоу «Богиня свиданий». За его разра-
ботку взялись каналы «Пятница!» и «Суббота!». В осно-
ве сюжета соревновательный элемент: каждый выпуск 
три героини будут бороться за сердце потенциального 
жениха, устраивая ему свидания. Кто придумает ориги-
нальное решение данного мероприятия и сможет уди-
вить – это решают звездные эксперты, известные всей 
России люди – Ида Галич, Роман Каграманов и Даниил 
Грачев, которые являются и ведущими данного шоу. 
Только одна участница станет победительницей и по-
лучить титул «богиня свиданий». Проект заинтересу-
ет женскую аудиторию в возрасте от 15 до 35 лет, так 
как шоу молодежное, со вставками различных мемов 
и приколов, шуток, что не останется в стороне от зри-
телей. Премьера состоялась 26 октября 2023 года на 
канале «Пятница!», 31 октября – на канале «Суббота!». 
Возрастное ограничение программы – 16+. Средний 
хронометраж выпуска – 55 минут.

Сериальный контент осеннего сезона 2023 года 
так же разнообразен. Несколько телеканалов вошли в 
осень с новыми сериалами. На экраны вышел телесе-
риал «Стой! Не то мама будет гадать», режиссером ко-
торого стала Гузэль Киреева. Премьера состоялась 23 
октября 2023 года. В главных ролях Михаил Кремер, сы-
гравший полицейского Артема Быстрова, и Инга Обол-
дина, которая сыграла в кадре роль его матери. Зри-
телей сразу привлекает комедийный сюжет сериала, в 
котором присутствует и элемент мистики, характерный 
для канала ТВ-3. Мать, обладающая экстрасенсорными 
способностями, помогает сыну раскрывать преступле-
ния. Легкий, незамысловатый сюжет с доброй комеди-
ей позволит человеку отдохнуть перед телевизором. 

Здесь же начинают развиваться любовные линии, по-
казываются непростые отношения между матерью и 
сыном. На сервисе «Кинопоиск» сериал набрал оценку 
7.4 [11]. Возрастное ограничение сериала – 16+, хроно-
метраж одной серии в среднем 1 час [12]. 

Еще в декабре 2022 года пресс-служба канала СТС 
объявила о том, что канал готовит продолжение сери-
ала «Папины дочки». 18 сентября 2023 года на канале 
СТС и в онлайн-кинотеатре Start перезапустился из-
вестный российский ситком «Папины дочки» – «Папины 
дочки. Новые». Предыдущий сериал шел на российском 
ТВ с 2007 по 2013 годы. Он имел грандиозный успех. Не-
смотря на то, что авторы планировали отснять всего 60 
серий, по требованиям зрителей было снято продол-
жение, которое растянулось на 20 сезонов. Благодаря 
социальным опросам телезрители могли влиять на ход 
сюжета, настолько популярен был сериал. Перезапуск 
в целом повторяет идею оригинала: на экране вновь 
многодетная семья, которую настигает «проклятье Вас-
нецовых». Как и в прошлый раз мать оставляет отца с 
дочерями. И на этот раз Вениамину Васильеву (Филипп 
Бледный) предстоит воспитывать своих детей, зано-
во узнать их, справляться на работе и дома, что будет 
не так просто. Возрастное ограничение проекта – 12+, 
средняя продолжительность серии – 20 минут. Переза-
пуск на «Кинопоиске» набрал оценку 8.3, что говорит 
об успехе идеи. Причем саундтрек заставки к сериалу 
практически не изменился: песню по-прежнему испол-
няет рок-группа «Uma2rman», которые адаптировали 
текст на новый сюжет. Создатели сериала учли носталь-
гию зрителей по тому времени, когда шел первый сит-
ком, а оригинальный саундтрек только усилил данный 
эффект [13]. 

В осенней серии выпусков телеканал СТС порадо-
вал зрителей несколькими премьерами. Разработчики 
сериала решили взять за основу тему «жизни супер-
маркетов», которая еще не затрагивалась другими ка-
налами. Так 9 октября 2023 года в 19:00 на канале СТС 
стартовал сериал «Галя, у нас отмена!». Если ранее зри-
тели смотрели сериалы про жизнь университетов, от-
елей, больниц, то сейчас им предоставили новую воз-
можность видеть картину, которая затрагивает самого 
простого человека. Сюжет проекта довольно прост: 
юный бармен узнает от директора магазина, что они 
разыгрывают машину, код которой находится в одной 
из множества бутылок в гипермаркете. Желая получить 
выигрыш не самым честным путем, Фил (Артем Кош-
ман) устраивается на работу в данный магазин, однако 
мошенника, который еще успевает нанести ущерб ги-
пермаркету, обличают, и чтобы возместить его, парню 
приходится жить и работать в том здании. Дальнейшие 
серии рассказывают о том, какой жизнью живут люди, 
работающие в магазинах, как отношения складывают-
ся между ними, какие интриги плетутся. В каждой из 
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них свой незамысловатый сюжет, который не заставит 
задумываться зрителей, а просто получить удоволь-
ствие от просмотра данного контента. Легкость, юмор, 
ирония – элементы комедии положений в сериале. Воз-
растное ограничение серила – 16+, средняя продолжи-
тельность серии – 25 минут. На сервисе «Кинопоиск» у 
сериала невысокая оценка – 6.3 [14]. Уже анонсирован 
2 сезон, он выйдет в 2024 году. Изменения коснутся ре-
жиссерского состава: вместо Кирилла Васильева за кар-
тину возьмется Максим Зыков [15]. 

Еще одним интересным проектом от канала СТС в 
осенней серии выпусков стал телесериал «Кибер Иван». 
Премьера состоялась 28 августа 2023 года, в 19:00. Ак-
тер, который потерял свою работу в театре, решает 
просить помощи у своего отца, однако делает только 
хуже, разбив его новое изобретение – робота-андро-
ида, который имеет внешность сына. Чтоб не подво-
дить дальше отца, сын решает притвориться роботом 
и попадает в дом богача. Сериал показывает насущные 
проблемы современного общества: взаимоотношения 
отцов и детей, коррумпированность сфер жизни и т. д. 
Перед зрителями такая ироничная, местами даже сар-

кастичная комедия. Интересным элементом сериала 
является непосредственный диалог главного героя со 
зрителями: сюжет замирает, и герой дает свои коммен-
тарии насчет ситуации. На «Кинопоиске» проект набрал 
оценку 7.5 [16], что говорит о том, что зрители оцени-
вают данный сериал неплохо. Средний хронометраж 
серии – 23 минуты, возрастное ограничение – 16+ [17]. 

Таким образом, мы убедились в том, что осенний пе-
риод для телевидения очень богат на новые проекты. 
Телевизионщики учитывают мнение зрителей, знают их 
интересы и предпочтения. После лета людям нужны но-
вые впечатления и эмоции, чтобы не потерять силы на 
осень и зиму. Посмотрели, какой контент представляет 
телевидение обзору зрителям, какие новые проекты 
появляются на экранах, какие перезапускаются, какие 
продолжают радовать зрителей, меняя свои форматы. 
Разработчики выпускают проекты на самые разные 
жанры (реалити-шоу, романтичное реалити-шоу, сери-
алы, ситкомы, телевикторины и т. д.). Люди продолжают 
смотреть телевизор, или смотрят этот же контент на он-
лайн-платформах, но неизменным остается одно: зри-
телю всегда будет интересно что-то новое на ТВ.
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Аннотация: Статья посвящена анализу концепции и операционной схемы 
медиапроекта «Реалити сказка» как нового опыта создания медиаконтента 
с особой структурой. Основное внимание в статье будет уделено изучению 
особенностей построения нарратива и феномена сказочной интерпретации 
реальных событий. Данный медиапроект объединяет традиционные мифо-
логические нарративы с современными событиями и ценностями, используя 
медиатехнологии для создания иммерсивного и вовлекающего контента. В 
статье анализируется, как эти нарративы, глубоко укорененные в культурных 
архетипах и образцах, адаптируются для отражения современных реалий, 
предлагая уникальный взгляд на потенциал медиа в сохранении и трансфор-
мации социокультурных норм и ценностей. Проект «Реалити-сказка» рассма-
тривается не только как медиафеномен, но и как социальный эксперимент, 
исследующий возможности медиатехнологий в формировании и модифика-
ции социокультурных норм и ценностей. Смешивая элементы реалити-шоу с 
исторической реконструкцией, проект создает динамичную платформу для 
изучения влияния нарративных структур на восприятие и поведение аудито-
рии. Анализируются используемые в проекте нарративные техники, в част-
ности, акцентируется внимание на том, как структура и содержание сказок 
могут быть использованы для передачи сложных социальных ценностей и 
исторического контекста в доступной и увлекательной форме. Отдельно в 
статье рассматривается то, как медиа могут формировать индивидуальное 
и коллективное сознание, влиять на социальное поведение и способствовать 
сохранению культурного разнообразия во все более глобализированном 
мире.

Ключевые слова: медиа, коммуникации, семиотика, нарратив, социальные 
ценности, культурный код, идентичность.

A REALITY TALE OF HORSE AND A 
REINDEER: EXPERIENCE IN CREATING A 
FAIRY-TALE AND SOCIAL MEDIA PROJECT

I. Ismailova (Kosmosova)

Summary: The article is devoted to analyzing the concept and operational 
scheme of the media project “Reality Fairy Tale” as a new experience of 
creating media content with a special structure. The main attention in the 
article will be paid to the study of the peculiarities of narrative construction 
and the phenomenon of fairy tale interpretation of real events. This media 
project combines traditional mythological narratives with contemporary 
events and values, using media technologies to create immersive and 
engaging content. The article analyzes how these narratives, deeply 
rooted in cultural archetypes and patterns, are adapted to reflect 
contemporary realities, offering a unique perspective on the potential 
of media to preserve and transform sociocultural norms and values. The 
Reality Tale project is seen not only as a media phenomenon, but also as 
a social experiment that explores the potential of media technologies in 
shaping and modifying sociocultural norms and values. Mixing elements 
of reality TV with historical reconstruction, the project creates a dynamic 
platform for studying the influence of narrative structures on audience 
perception and behavior. The narrative techniques used in the project 
are analyzed, focusing on how the structure and content of fairy tales 
can be used to convey complex social values and historical context in 
an accessible and engaging way. Separately, the article examines how 
media can shape individual and collective consciousness, influence social 
behavior, and contribute to the preservation of cultural diversity in an 
increasingly globalized world.

Keywords: media, communication, semiotics, narrative, social values, 
cultural code, identity.

Введение

В эпоху, характеризующуюся стремительным техно-
логическим прогрессом и развивающейся социаль-
ной динамикой, роль СМИ в формировании обще-

ственного восприятия и дискурса как никогда важна [1]. 
На фоне этого ландшафта появилось отдельное перспек-
тивное направление исследований, посвященное инте-
грации современных событий и социальных ценностей в 
формат и структуру традиционных сказок. Изучая пере-
сечение классических приемов повествования с акту-
альными общественными темами, важно уделить внима-
ние не только интегративности и адаптивности сказок, 
но и исследовать их потенциал как мощного инструмен-
та образования и формирования, передачи и сохране-

ния социальных ценностей и норм, структуры общества. 

Центральное место в этом исследовании занимает 
изучение того, как современные проблемы, такие как 
экологическая устойчивость, технологическая этика, со-
циальное равенство и личная идентичность, могут быть 
органично интегрированы в архетипические мотивы 
сказок. Эти повествования, сохраняя свои очарователь-
ные и фантастические элементы, изменяют конфигура-
цию, чтобы отразить ценности и проблемы современно-
го мира. Это не только возрождает формат сказок, но и 
становится мощным средством социального комменти-
рования и просвещения, предлагая зрителям возмож-
ность обсудить сложные вопросы через доступные и 
эмоционально резонансные линзы повествования.
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Исследуемый медиапроект «Реалити-сказка» основы-
вается на сказочном нарративе, в который интегрирова-
ны современные культурные и социальные ценности и 
реалии. Со стороны формы воплощения проект включа-
ет в себя элементы реалити-шоу, интерактивные меро-
приятия и интеграцию социальных и экологических про-
ектов, что делает его не только культурным феноменом, 
но и значимым социальным экспериментом.

Материалы и методы

Поскольку главным предметом исследования являет-
ся медиапродукт, его структура, особенности нарратива, 
главным методом является контент-анализ, структурный 
лингвистический анализ, семиотический анализ. Кроме 
того, используются социологический и психологический 
инструментарий для того, чтобы построить модель ин-
теграции современных социальных ценностей и реалий 
в нарратив, а также для оценки воздействия проекта 
(как реального, так и потенциального) на аудиторию. 
Методология исследования включает в себя междис-
циплинарный подход, опираясь на литературоведение, 
медиаведение, социологию и психологию для анализа 
и создания современных сказок. Она включает в себя 
критический обзор традиционных элементов сказочных 
нарративов, выявление актуальных современных тем и 
творческий процесс интеграции повествования.

Кроме непосредственно исследовательских методов 
важным представляется проанализировать методоло-
гию самого проекта. Методология проекта основана на 
междисциплинарности, объединяющей философские, 
искусствоведческие и культурно-антропологические 
взгляды. Такой комплексный анализ обеспечивает тща-
тельное рассмотрение культурного и социального воз-
действия медиапродукта. Основные методологические 
подходы включают:

• Анализ контента: создатели шоу изучают и адап-
тирую традиционные сказочные мотивы для 
создания современных медиапродуктов, затра-
гивающих актуальные социальные проблемы. 
Так, проект освещает вопросы взаимодействия 
общества и государства, важность экологической 
сохранности природы, благотворительность, раз-
витие туризма - и все это посредством интеграции 
сказочных сюжетов в современные реалии, что 
позволяет добиваться наибольшей результатив-
ности в достижении целей проекта.

• Коллективное творчество: вовлекая аудиторию 
в процесс создания сказок, проект способствует 
развитию социального диалога и вовлеченности 
сообщества. Кроме того, проект вовлекает в со-
творчество большое количество исполнителей 
разных профилей и из разных сфер. Так, в одном 
из фестивалей были задействованы пилоты, ме-
диа компании и т. д., что было широко освещено 

в СМИ. Участники фестиваля отметили глубокую 
степень погруженности и причастности к чуду в 
интервью после фестиваля.

• Экспериментальный подход: разрабатываются 
и тестируются новые медиа форматы, ориенти-
рованные на культурное разнообразие, в соот-
ветствии с научным методом, предполагающим 
проведение экспериментов в контролируемых ус-
ловиях для определения их эффективности. Бла-
годаря такому подходу проект позиционируется 
как экспериментальный, имеет многочисленную 
структуру и включает в себя целую группу про-
ектов, где главенствует благотворительный фонд 
Эравера. Кроме того, фонд активно принимает 
участие в различных коллаборациях. Это позво-
ляет проекту организовывать выставки, сборы, 
лотереи и конкурсы.

• Социологический эксперимент: в проекте исполь-
зуются экспериментальные и контрольные груп-
пы для оценки воздействия рассказов на различ-
ные сегменты аудитории, что позволяет получить 
достоверные данные о реакции общества.

• Интуитивное познание: интуиция используется 
как ценный инструмент в творческом процессе, 
подчеркивая неформальные методы мышления 
для разработки инновационного контента. Сцена-
рий проекта заключает в себе лишь минимальные 
заготовки вроде действующих лиц и темы того или 
иного мероприятия, в остальном он носит стихий-
ный, импровизационный характер.

• Интеграция актуальных событий: современные 
события интерпретируются в сказочных формах, 
делая важные социальные и культурные темы до-
ступными и увлекательными для широкой ауди-
тории. Например, проект использует новостные 
инфоповоды для включения в сценарий реалити 
в сказочной интерпретации. Так, одна из важней-
ших тем для мифологического мышления, фоль-
клорного и мифотворчества – эсхатология (тема 
конца света) и смены эпох (переходного этапа, на-
пример, эра Водолея в астрологии). 

• Развитие туристического направления: реалити-
сказка и фестивали активно содействуют разви-
тию туризма и повышению интереса к культурно 
значимым регионам и местам.

Проект «Технология сказочной реальности» демон-
стрирует комплексный подход к созданию медиа, сме-
шивая традиционные сюжеты с современными пробле-
мами, проект не только достигает поставленных целей, 
но и вносит вклад в развитие медиаисследований, пред-
лагая научному сообществу ценные идеи.

Литературный обзор

Современный мир характеризуется информацион-
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ной насыщенностью и медиатизацией на фоне таких 
глобальных изменений, как мировые конфликты, сти-
хийные бедствия и социальное расслоение. СМИ служат 
важнейшим каналом передачи информации, ускоряя 
глобализацию и с каждым годом все больше превращая 
мир в глобальную деревню [3]. Важно не только содер-
жание, но и его подача, а также выбранный носитель, 
поскольку конкретный носитель может служить как со-
общением, так и его индикатором («The medium is the 
message») [3]. В связи с этим встает вопрос о балансе 
между абсолютной глобализацией и сохранением куль-
турной и индивидуальной идентичности. 

Проект «Реалити-сказка» представляется инноваци-
онным способом поддержки культурных и социальных 
норм и ценностей. Он сочетает в себе элементы реали-
ти-шоу и исторической реконструкции для создания за-
хватывающего опыта и повышения осведомленности о 
культурных и исторических контекстах. Культурно-исто-
рические знания лежат в основе отечественной школы 
психологии, подчеркивающей, что развитие ребенка и 
приобретение им компетенций невозможно без пони-
мания культурно-исторического контекста своей эпохи. 
Это касается и современных реалий, и этапов развития 
культуры.

Экспериментальная модель проекта, основанная на 
работе Волковой О.А. (2015), использует лингвопсихо-
социальный анализ для изучения культурных феноме-
нов [4]. Социологические методы исследования, вклю-
чая анализ социальных сетей и глубинные интервью, 
позволяют оценить влияние проекта на аудиторию. 
Проект «Технология сказочной реальности» исследует, 
как медиатехнологии влияют на сохранение культур-
ного разнообразия и национальных ценностей в ус-
ловиях глобализации. Данный подход, основанный на 
концепции социального детерминизма, изложенной в 
«Рабочей книге социолога» под редакцией Г.В. Осипова 
(2006), предполагает, что социальные изменения опре-
деляются социальными факторами, в том числе медиа и 
коммуникациями [5].

В современной медиаиндустрии значительную роль 
играют проекты, объединяющие поколения и народы 
через мифологические истории и символы. Медиа-
проект «Реальная сказка» представляет новый формат 
семейного воспитания и развлечения в цифровой ре-
альности, отвечающий социальным потребностям но-
вого времени. Развитие в пост лингвистическую эпоху 
таких медиа способностей, как создание и восприятие 
мультисенсорного контента, усиливает влияние медиа 
на формирование индивидуального и коллективного 
сознания. Сказки и мифологические нарративы, отра-
жающие основные культурные архетипы и паттерны, 
служат надежным и структурированным источником 
культурных кодов [6], [7].

Эти нарративы структурированы таким образом, что-
бы способствовать формированию и распространению 
устойчивых паттернов в легко усваиваемой форме. По 
мнению болгаро-французского философа и структура-
листа Тодорова, нарративы часто начинаются в состоя-
нии равновесия, где все находится в балансе и гармонии 
[8]. Это исходное состояние нарушается каким-то со-
бытием, приводящим к неравновесию. Затем повество-
вание следует за попытками персонажей восстановить 
равновесие, завершаясь новым состоянием равновесия, 
которое отличается от первоначального, часто указывая 
на трансформацию или рост в результате событий. Тодо-
ров расширил эту концепцию до пятиступенчатой моде-
ли структуры повествования:

• Равновесие: Повествование начинается со ста-
бильной ситуации, в которой ключевые персона-
жи находятся в гармонии.

• Нарушение: Событие нарушает это равновесие, 
внося конфликт или изменения.

• Осознание: Персонажи осознают нарушение рав-
новесия и его последствия.

• Исправление: Делается попытка устранить нару-
шение и восстановить равновесие.

• Новое равновесие: Повествование заканчивается 
новым состоянием равновесия, отличным от пер-
воначального, часто отражающим произошедшие 
изменения [8].

Такой структурированный подход к повествованию и 
интеграция социальных ценностей через сказки подчер-
кивает потенциал медиапроектов не только для развле-
чения, но и для просвещения и сохранения культурного 
наследия в условиях глобализации. На основе подобных 
представлений о нарративе и их влиянии рассматрива-
ется структура и содержание проекта «Реалити-сказка»

Схема сценария и основные компоненты проекта 
«Реалити-сказки»

Вдохновение для сюжета очевидно взято из различ-
ных культурных традиций, где конь и олень являются 
важными символическими животными, олицетворяю-
щими различные качества, такие как сила, скорость, из-
ящество и связь с природой. В рамках реалити-шоу эти 
символы могут преобразовываться в персонажей или 
команды, соревнующиеся или сотрудничающие для до-
стижения общих целей.

Реалити-сказка «Коня и Оленя» представляет собой 
захватывающее путешествие, которое объединяет совре-
менные события с мифологией и народными сказаниями. 
Этот проект транслирует глубокие темы, такие как вос-
соединение с природой, исцеление и обновление через 
культурное наследие и традиционный мифологический 
нарратив. События в «Реалити-сказке» разворачиваются 
вокруг двух главных героев — Коня Паликуна и Северно-
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го оленя Саха Хотоя, которые объединяются для выпол-
нения своих миссий. Конь Паликун, посланник природы, 
призван учить людей пониманию и взаимодействию с 
природой. Саха Хотой, медийный персонаж, символизи-
рует исполнение желаний и связь с якутской культурой.

Эти герои мистическим образом встречаются в Сер-
пуховском районе и превращаются в команду «Чудо-Ге-
роев России». События развиваются через демонстра-
цию их реальных историй, а волшебство проявляется в 
необычных обстоятельствах, которые помогают им в ре-
ализации их миссий. В сюжет вплетены звезды и медий-
ные лица, а также реальные массовые и новостные со-
бытия, что добавляет реалистичности происходящему.

Результаты

Проект «Реалити-сказка» отвечает актуальным 
вызовам современного общества, таким как потеря 
культурной идентичности, ухудшение экологической 
ситуации и необходимость интеграции современных 
технологий в образовательные и культурные практики 
[9], [10]. Проект использует медийные технологии для 
воссоздания и активизации национальных сказочных 
традиций, что способствует укреплению культурной 
самобытности и формированию культурной памяти у 
молодого поколения [11].

В условиях глобализации и информационного пере-
насыщения, «Реалити-сказка» предлагает уникальный 
способ сохранения и трансляции национальных куль-
турных ценностей через инновационные медиа форма-
ты. Это особенно важно для укрепления национальной 
идентичности и формирования у молодежи уважения к 
своему культурному наследию [12].

С научной точки зрения, «Реалити-сказка» представ-
ляет собой значимый объект для изучения взаимодей-
ствия между современными медиатехнологиями и куль-
турным содержанием. Проект может служить базой для 
исследований в области медиа культурологии, социоло-
гии культуры и коммуникационных наук. Анализ воздей-
ствия проекта на общественное сознание и культурные 
практики может дать новые данные о механизмах куль-
турной адаптации и сохранения традиций в условиях 
глобализации [10].

Обсуждение

Адаптация сказок к современным медиа формам, со-
храняя при этом их традиционную суть и принципы, по-
зволяет не только сохранить культурное наследие, но и 
делает его доступным и понятным для нового поколения 
[13]. Это открывает новые возможности для творческого 
и культурного обмена, а также для глубокого психологи-
ческого и духовного развития, воспитывая ценности и 

навыки через богатство сюжетов и персонажей, заложен-
ных в сказках. Это обеспечивает не только культурное 
просвещение, но и способствует формированию эмоци-
онального интеллекта, умения сочувствовать и понимать 
других людей, видеть мир глазами разных персонажей, 
что является ключом к развитию глубокой эмпатии.

Сказки в современной интерпретации могут вы-
ступать в роли мощного инструмента для обсуждения 
актуальных социальных и экологических проблем, под-
нимая вопросы справедливости, ответственности перед 
природой, важности сотрудничества и взаимопомощи. 
В этом контексте сказка перестает быть просто расска-
зом для детей, превращаясь в универсальный язык, на 
котором говорят все поколения, и который способен 
объединять людей вокруг важных идей и ценностей. Это 
может помочь преодолеть различные социальные и по-
литические кризисы, которые могут вызываться социо-
культурными феноменами [14].

Внедрение новых медиа форм и технологий позво-
ляет сказкам обрести новую жизнь и стать еще более 
магическими и вдохновляющими. Использование вир-
туальной и дополненной реальности, например, может 
дать возможность погрузиться в мир сказки, ощутить 
его атмосферу, стать частью событий, что может оказать 
сильное влияние на личностное и духовное развитие 
человека. Такие технологии могут помочь визуализиро-
вать внутренние конфликты персонажей, их страхи и на-
дежды, делая историю более яркой и запоминающейся.

Заключение

В статье был рассмотрен проект «Реалити-сказка» как 
уникальный опыт интеграции современных событий и 
социальных ценностей в формат сказочного мифологи-
ческого нарратива. Анализ показал, что использование 
сказочного нарратива позволяет сделать информацию 
более легкой, доступной для аудитории, повысить уро-
вень вовлеченности. Таким образом, трансформация 
сказок в эпоху после письменности открывает новые 
перспективы для их использования как эффективного 
средства для развития личности, воспитания нравствен-
ных ценностей и формирования более глубокого пони-
мания мира. Сказки, адаптированные к современным 
реалиям и представленные в новых медиа форматах, 
продолжают быть важным инструментом культурного и 
духовного развития, способным вдохновлять, обучать и 
объединять людей вокруг общих идеалов и стремлений.

В заключение «Реалити-сказка» представляет собой 
комплексный ответ на вызовы современной культурной 
динамики, предлагая новые формы медиа-содержания, 
которые объединяют развлечение, образование и соци-
альное взаимодействие, обеспечивая культурное сохра-
нение и адаптацию в условиях глобальных изменений.
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Аннотация: В статье исследуются когнитивно-функциональные особенности 
сленговой лексики. Понятие сленг рассматривается через призму социаль-
ных характеристик как явление отдельное от общепринятых норм литера-
турного языка, имеющее собственную структуру. Функции сленговой лексики 
анализируются с точки зрения их результативности, что дает возможность 
изучать сленговую лексику в качестве инструмента воздействия на участни-
ков молодежного дискурса.

Ключевые слова: сленг, функции сленговой лексики, молодежный дискурс, 
коммуникация, номинация, экспрессивность, когнитивность.

COGNITIVE AND FUNCTIONAL 
FEATURES OF SLANG VOCABULARY 
IN MODERN YOUTH DISCOURSE

Yu. Kartavtseva

Summary: The article examines the cognitive and functional features of 
slang vocabulary. The concept of slang is considered through the prism 
of social characteristics as a phenomenon separate from the generally 
accepted norms of the literary language, having its own structure. The 
functions of slang vocabulary are analyzed in terms of their effectiveness, 
which makes it possible to study slang vocabulary as a tool for influencing 
participants in youth discourse.

Keywords: slang, functions of slang vocabulary, youth discourse, 
communication, nomination, expressivity, cognition.

В современной лингвистике понятие «сленг» обу-
славливается наличием множества функций, инте-
грирующих сленговую лексику в различные обла-

сти межличностной коммуникации, особенно в дискурс 
молодежной среды. Среди особенностей сленговой 
лексики можно выделить четыре ведущие функции – но-
минативную, экспрессивную, когнитивную, коммуника-
тивную – которые являются отличительным признаком 
сленга как автономной языковой системы, демаркируя 
ее от смежных терминов «арго» и «жаргон». Кроме того, 
наличие функций, обеспечивающих его распростране-
ние, позволяет сленгу достигать эффекта речевого воз-
действия в относительно короткий промежуток комму-
никативного времени.

Употребление сленговой лексики молодым поколе-
нием зачастую характеризуется нестандартностью ситуа-
ций, что позволяет считать подобную лексику маркером 
внелитературного общения, имеющим, однако, собствен-
ную структуру и с течением времени подвергающимся 
общим законам грамматикализации. По словам Т.А. Ли-
патова, который в своей монографии «Сленг как пробле-
ма социолингвистики» рассматривает данный феномен с 
точки зрения его диахронии, а также с точки зрения его 
употребления разными социальными слоями, «сленг су-
ществовал до образования литературного языка и разви-
вался по своим законам независимо от него» [7].

Возможно, что такой взгляд на формирование и раз-
витие сленга связан, прежде всего, с множеством исто-
рических событий, происходивших в течение ХХ века, а 

после – на рубеже ХХ – ХХI веков, последствия которых 
отразились не только на жизни общества, но также на 
его языковой картине мира, послужив толчком к обра-
зованию новых лексем, связанных с тем или иным пери-
одом развития общества. Новые сленгизмы образуют в 
языке алгоритм деривации, становясь частью значимых 
частей речи и наращивая тем самым свой вокабулярий. 
Таким образом, сленг, действительно, может представ-
лять собой пласт субстандартной лексики, широко функ-
ционирующий в речи молодых людей и не только. 

Некоторые представители современной отечествен-
ной лингвистики, такие как Е.А. Редкозубова, А.В. Гусля-
кова, И.С. Трусова, считают, что сленг выходит за рамки 
общения конкретной группы и становится компонентом 
межличностного общения в целом вне зависимости от 
возрастных, гендерных и других характеристик [2,8,9].

Проникновение сленговой лексики в коммуникацию 
значительной части общества объясняется не только до-
ступностью ее языковых единиц, связанной, в частности, 
с появлением новых реалий в информационно-техниче-
ском пространстве, но и с функциями сленга, которые 
обеспечивают его открытость и доступность для мно-
гих носителей языка. Помимо этого, если рассуждать о 
сленге как о маркере молодежного дискурса, следует 
подчеркнуть, что сленговая лексика практически неза-
менима в межличностном общении молодых людей, так 
как не только расширяет вербальные способы выраже-
ния отношения к чему-либо, но и дает емкое название 
понятиям, ранее не имевшим точных синонимов.
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Новые реалии, повсеместно возникающие в совре-
менном коммуникативном пространстве, обуславливают 
«работу» номинативной функции сленговой лексики, вы-
ступающей в роли основной – ведь одна из задач языка 
состоит в номинации окружающих предметов и явлений. 

Стоит отметить, что номинативная функция являет-
ся компонентом фундамента сленга, обеспечивая его 
употребление в разных ситуациях. Номинация сленга 
выступает в качестве «информатора» для молодого по-
коления, а также для носителей языка более старшего 
возраста, позволяя своевременно узнавать и называть 
последние тенденции различных сфер общественной 
жизни. В качестве примера употребления «популяр-
ных» в 2024 году лексем, относящихся к молодежному 
сленгу, приведем трансформацию англоязычного по-
нятия «vibe» – вибрация. Русский язык трактует данную 
лексему как отдых, настроение, атмосферу, созданные в 
каком-либо месте: «Погода сегодня так и шепчет: время 
вайбить с коллегами…» [10].

Экспрессивная функция сленга в речи молодых лю-
дей также является его отличительной особенностью, 
поскольку позволяет делать акцент не только на не-
формальном обращении к кому- или чему-либо, но и 
выражать эмоции, субъективное отношение к человеку 
либо явлению. Субъективная оценка является основным 
элементом экспрессивности сленга, отличая его от стан-
дартов литературного языка и позволяя говорящему ис-
пользовать лексику исходя из собственного восприятия 
ситуации: «Привет дорогой друг сейчас я научу тебя как 
правильно поставить себя в школе, чтобы стать настоя-
щим сигмой в классе, это будет жарко» [11]. 

«Сигма» – обозначение в сленге независимого от 
чужого мнения человека, используемое зачастую под-
ростками в межличностном общении и выражающее 
уважительное отношение со стороны сверстников. Из-
начально «сигма» – буква греческого алфавита, знак ал-
гебраической суммы. В данном случае термин расширя-
ет свое значение, используясь сленговой лексикой как 
единица с абсолютно иным смыслом. 

Подобная иллюстрация сленговой единицы является 

носителем когнитивной (познавательной) функции, реа-
лизуемой в сленге в качестве слов, содержащих допол-
нительную информацию, вторичное значение. Когни-
тивная функция в некотором смысле является маркером 
обособленности сленговой лексики, позволяя использо-
вать сленг ограниченному кругу лиц, в основном моло-
дому поколению, понимающему дополнительное значе-
ние подобных лексем. 

С точки зрения Г.Р. Ивановой «многие сленговые 
выражения несут определенную дополнительную ин-
формацию о сфере интересов и занятости этих людей 
и остаются непонятными другим», в этом выражается 
когнитивная функция сленговой лексики [4]. С другой 
стороны, когнитивность языка расширяет его словар-
ный состав, способствует его обогащению посредством 
внутренних элементов.

Способность к восприятию коммуникации с исполь-
зованием сленговой лексики также важна, как и само 
коммуникативное воздействие на слушателя, которое 
достигается с помощью реализации коммуникативной 
функции сленга, так как сленг, в первую очередь – сред-
ство общения. Н.С. Иванова в своей диссертации «Мо-
лодежный жаргон в культурологическом освещении» 
говорит о том, что коммуникативная функция сленга на-
прямую связана с номинативной в силу того, что речь го-
ворящего строится на тех реалиях, которые он называет 
[5]: «Я в восьмом классе, а краш (пацан который нравит-
ся) в одиннадцатом, и я понимаю, что в следующем году 
я его уже не увижу...» [12]. 

Коммуникативная, когнитивная, экспрессивная и но-
минативная функции сленга способствуют получению 
определенного речевого воздействия на участников 
коммуникации, поскольку выражение чувств и эмоций с 
помощью литературного языка не всегда может оказать 
желаемый эффект на слушателя, нежели использование 
сленгизмов, отличающихся не только экспрессивно-
стью, но также краткостью (ср.: «краш» – человек, кото-
рый нравится, но не отвечает взаимностью), расшире-
нием смыслового значения и прозрачностью значений 
особенно внутри молодежных групп, объединенных об-
щими интересами. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью 
лингвистических стратегий в маркетинге ресторанного бизнеса, а также не-
обходимостью глубокого понимания механизмов воздействия языковых 
средств на выбор потребителя в условиях высококонкурентного рынка. 
Проведен анализ прагмонимов, представленных в меню различных ресто-
ранных заведений Санкт-Петербурга. Методологический подход к анализу 
основывается на принципах лингвопрагматики и когнитивной лингвисти-
ки, что позволяет выявить не только семантические, но и функциональные 
особенности исследуемых номинаций. Дан анализ различных аспектов но-
минации блюд, включая использование метафор, аллюзий, языковой игры, 
а также культурно-специфических и интертекстуальных элементов. Особое 
внимание уделено роли прагмонимов в реализации комплекса коммуни-
кативных функций: аттрактивной, суггестивной, эмотивной, эстетической, а 
также функции формирования бренд-идентичности заведения. Рассмотрены 
лингвистические приемы, используемые в создании прагмонимов. Анализи-
руются случаи метафорического переноса, где названия блюд апеллируют к 
образам, не связанным напрямую с кулинарией, но вызывающим опре-
деленные ассоциации. Изучены аллюзии на литературные произведения, 
исторические события или популярную культуру, которые обогащают семан-
тическое поле наименований и создают дополнительные смысловые пласты. 
Рассмотрены вопросы адаптации иностранных гастрономических концептов 
в локальном контексте. Проанализированы стратегии создания аутентичного 
гастрономического опыта через лингвистические средства и рассматривает-
ся роль прагмонимов в формировании гастрономического имиджа региона. 
Результаты исследования имеют существенную теоретическую значимость 
для развития ономастики, лингвистической прагматики и теории дискурса, 
а также высокую практическую ценность для специалистов в области марке-
тинга, брендинга и менеджмента ресторанного бизнеса. Полученные резуль-
таты могут быть использованы для оптимизации маркетинговых стратегий 
в ресторанном бизнесе и совершенствования коммуникации между заведе-
ниями общественного питания и их клиентами.

Ключевые слова: прагмонимы, гастрономический дискурс, лингвистические 
стратегии, номинация блюд, лингвопрагматика.

PRODUCT NAMES OF DISHES ON MENUS 
(PRAGMONYMS) AS A MARKETING TOOL

S. Kletskaya

Summary: The relevance of the study is due to the increasing role of 
linguistic strategies in restaurant business marketing, as well as the 
need for a deep understanding of the mechanisms of influence of 
linguistic means on consumer choice in a highly competitive market. 
The analysis of pragmonyms presented in the menu of various restaurant 
establishments in St. Petersburg is carried out. The methodological 
approach to the analysis is based on the principles of linguapragmatics 
and cognitive linguistics, which allows us to identify not only semantic, 
but also functional features of the studied nominations. The analysis of 
various aspects of the nomination of dishes is given, including the use 
of metaphors, allusions, language play, as well as culturally specific 
and intertextual elements. Particular attention is paid to the role of 
pragmonyms in the implementation of a set of communicative functions: 
attractive, suggestive, emotive, aesthetic, as well as the function of 
forming the brand identity of the establishment. Linguistic techniques 
used in the creation of pragmonyms are considered. The article analyzes 
cases of metaphorical transfer, where the names of dishes appeal 
to images that are not directly related to cooking but evoke certain 
associations. Allusions to literary works, historical events, or popular 
culture, which enrich the semantic field of names and create additional 
semantic layers, are studied. The issues of adapting foreign gastronomic 
concepts in the local context are considered. Strategies for creating an 
authentic gastronomic experience through linguistic means are analyzed 
and the role of pragmonyms in shaping the gastronomic image of a 
region is considered. The results of the study have significant theoretical 
significance for the development of onomastics, linguistic pragmatics, 
and discourse theory, as well as high practical value for specialists in the 
field of marketing, branding and restaurant business management. The 
results can be used to optimize marketing strategies in the restaurant 
business and improve communication between catering establishments 
and their customers.

Keywords: pragmonyms, gastronomic discourse, linguistic strategies, 
nomination of dishes, linguopragmatics.

Введение

В современном мире гастрономический дискурс ста-
новится не только отражением культурных и со-
циальных процессов, но и мощным инструментом 

маркетинговых коммуникаций в сфере ресторанного 
бизнеса. Особое место в этом контексте занимают праг-
монимы – коммерческие наименования блюд и напит-

ков, представленные в меню ресторанов. Эти лингви-
стические единицы выполняют комплексную функцию, 
сочетая в себе информативность, эмоциональное воз-
действие и маркетинговую эффективность.

Материалы и методы исследования

Настоящее исследование посвящено анализу праг-
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монимов в меню ресторанов Санкт-Петербурга как клю-
чевого элемента маркетинговых коммуникаций в га-
строномическом дискурсе. 

Целью исследования является выявление и анализ 
лингвистических и экстралингвистических стратегий, 
используемых при создании прагмонимов в меню ро-
стовских ресторанов, а также определение их роли в 
формировании эффективной коммуникации с потреби-
телем. Для достижения этой цели будут использованы 
методы лингвопрагматики и когнитивной лингвистики, 
что позволит рассмотреть прагмонимы не только с точки 
зрения их семантических особенностей, но и в контексте 
их функционального значения в системе маркетинговых 
коммуникаций.

Результаты и обсуждения

В контексте современной маркетинговой теории и 
практики, концепция маркетинговых коммуникаций 
представляет собой многогранный и комплексный фе-
номен, интерпретация которого варьируется в зависи-
мости от конкретной области применения и исследова-
тельского фокуса. В рамках настоящего исследования 
представляется целесообразным обратиться к дефини-
ции, предложенной Д.А. Дулепинской [4], Ч. Атаевым и 
Ч. Алланазаровой [1], С.В. Титовой и А.В. Душкиной [11]. 
Согласно их концептуализации, маркетинговые комму-
никации следует рассматривать как «интегрированную 
систему информационных сигналов, генерируемых 
предприятием и направленных на различные целевые 
аудитории, с целью формирования благоприятной мар-
кетинговой среды, способствующей успешному функци-
онированию и максимизации прибыли организации в 
рыночных условиях».

Данная интерпретация приобретает особую реле-
вантность в контексте исследования прагмонимов в 
ресторанном меню, поскольку она отражает широкий 
спектр коммуникативных стратегий, применяемых в 
сфере общественного питания. В отличие от традицион-
ных маркетинговых подходов, ориентированных на при-
влечение клиентов, ресторанный бизнес сталкивается с 
уникальной ситуацией, когда потенциальный потреби-
тель уже находится в пространстве заведения. В этих 
условиях ключевой задачей маркетинговых коммуника-
ций становится не столько убеждение в необходимости 
приобретения конкретного продукта, сколько создание 
оптимальной информационной среды, способствующей 
осуществлению выбора из представленного ассорти-
мента блюд [9].

Таким образом, в контексте ресторанной индустрии, 
маркетинговые коммуникации трансформируются в 
сложную систему лингвистических и семиотических 
инструментов, интегрированных в структуру меню. Эта 
система направлена на формирование у посетителя це-
лостного представления о кулинарном предложении за-

ведения, стимулирование гастрономического интереса 
и, в итоге содействие принятию решения о выборе кон-
кретных блюд. Следовательно, анализ прагмонимов в 
меню требует комплексного подхода, учитывающего не 
только лингвистические аспекты наименований, но и их 
функциональную роль в общей системе маркетинговых 
коммуникаций ресторана [6].

В современной лингвистической парадигме концепт 
«дискурс» занимает центральное место, являясь объек-
том многочисленных научных изысканий и дискуссий. 
Плюралистичность подходов к его определению, пред-
ставленная в трудах таких выдающихся ученых, как Зинь-
ковская А.В. [5], Долженков В.Н. [3], Давыдова Ю.Г. [2] и 
Шилкина К.О. [12], свидетельствует о многогранности 
и комплексности данного феномена. Эволюция теории 
дискурса привела к формированию представления о его 
дифференциации в зависимости от социальных сфер и 
профессиональных контекстов, в которых он реализуется.

В рамках данной теоретической парадигмы право-
мерно выделение специфических типов дискурса, таких 
как политический, спортивный, экономический и дру-
гих, каждый из которых характеризуется уникальным 
набором лингвистических и экстралингвистических 
особенностей. Эта типологическая дифференциация 
обусловлена тем, что представители различных про-
фессиональных сообществ конструируют собственные 
коммуникативные пространства, детерминированные 
спецификой их деятельности, профессиональным жар-
гоном, а также социокультурными и институциональны-
ми факторами [8].

В контексте данного исследования особый инте-
рес представляет гастрономический дискурс, который 
может быть концептуализирован как специфическая 
форма коммуникативной практики, сформировавша-
яся в сфере кулинарии и общественного питания. Этот 
тип дискурса характеризуется не только особым лек-
сическим составом и стилистическими приемами, но и 
уникальными прагматическими функциями, направлен-
ными на реализацию маркетинговых стратегий в ресто-
ранном бизнесе.

Гастрономический дискурс, таким образом, может 
рассматриваться как многоуровневая семиотическая 
система, интегрирующая вербальные и невербальные 
компоненты, целью которой является не только инфор-
мирование потребителей о кулинарном предложении, 
но и формирование определенных эмоциональных и 
эстетических переживаний, связанных с процессом вы-
бора и потребления пищи. В рамках ресторанного биз-
неса этот дискурс трансформируется в мощный инстру-
мент маркетинговых коммуникаций, способный влиять 
на потребительское поведение и формировать бренд-
идентичность заведения.

Следовательно, анализ гастрономического дискурса 
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в контексте маркетинговых коммуникаций ресторан-
ного бизнеса открывает новые перспективы для меж-
дисциплинарных исследований на стыке лингвистики, 
маркетинга и социологии потребления. Это позволяет 
не только глубже понять механизмы влияния языковых 
средств на потребительский выбор, но и разработать 
более эффективные стратегии коммуникации в сфере 
общественного питания [10].

В современной парадигме маркетинговых коммуника-
ций ресторанного бизнеса меню занимает ключевую по-
зицию, трансформировавшись из утилитарного перечня 
блюд в многофункциональный инструмент коммуника-
ции с потребителем. Эволюция этого элемента маркетин-
га привела к формированию сложного семиотического 
объекта, интегрирующего вербальные и визуальные ком-
поненты в единую систему, направленную на максимиза-
цию эффективности взаимодействия с клиентом.

Современное меню представляет собой комплекс-
ный креативный продукт, в котором синергетически 
сочетаются различные модальности восприятия. Вы-
сококачественная предметная фотография, тщательно 
продуманная таксономическая структура, включающая 
такие категории как закуски, салаты, супы, основные 
блюда и напитки, а также лингвистически изощренные 
наименования кулинарных изделий – все эти элементы 
конвергируют, создавая уникальный маркетинговый 
инструмент.

В контексте теории креолизованных текстов меню 
может быть охарактеризовано как полимодальный 
текст, где вербальные и иконические элементы образуют 
единое визуальное, структурное, смысловое и функцио-
нальное целое. Согласно исследованиям в области ког-
нитивной лингвистики и психологии восприятия, иллю-
стративный компонент в таких текстах играет ключевую 
роль в унификации и конкретизации ментальных обра-
зов, возникающих у реципиента при интерпретации вер-
бальной информации.

Однако следует отметить, что физическая форма 
представления меню может варьироваться в зависи-
мости от концепции заведения, его позиционирования 
и целевой аудитории. Спектр вариаций простирается 
от высокотехнологичных цифровых решений до тради-
ционных меловых досок, размещаемых при входе в за-
ведение. Несмотря на разнообразие форматов, инвари-
антным остается ключевой элемент – номинации блюд, 
которые выступают в роли первичных семантических 
триггеров, инициирующих процесс коммуникации меж-
ду заведением и потенциальным клиентом.

В этом контексте особую значимость приобрета-
ет ономастический аспект меню. Наименования блюд, 
выступая в роли прагмонимов, становятся не просто 
идентификаторами кулинарных изделий, но и мощны-
ми инструментами суггестивного воздействия на по-

требителя. Лингвистическая креативность в создании 
этих номинаций, включающая использование метафор, 
аллюзий, языковой игры и других стилистических при-
емов, становится ключевым фактором в формировании 
эффективной коммуникативной стратегии заведения [7].

Таким образом, меню в современном гастрономиче-
ском дискурсе трансформируется в сложный семиотиче-
ский объект, интегрирующий различные модальности и 
выполняющий множественные функции – от информа-
тивной до персуазивной. Это требует междисциплинар-
ного подхода к его изучению, объединяющего методо-
логии лингвистики, маркетинга, психологии восприятия 
и дизайна, что открывает новые перспективы для науч-
ных исследований в области коммуникативных страте-
гий ресторанного бизнеса.

В контексте современной ономастики и лингвисти-
ческой прагматики, прагмонимы представляют собой 
особую категорию проприальной лексики, функциониру-
ющую в сфере коммерческой номинации. Несмотря на от-
сутствие универсального определения, консенсус среди 
исследователей заключается в том, что прагмонимы яв-
ляются специфическими коммерческими обозначениями 
продуктов, в данном случае – кулинарных изделий. В рам-
ках гастрономического дискурса прагмонимы формиру-
ют значительный сегмент ономастического пространства, 
отражая лингвокультурные особенности и маркетинго-
вые стратегии в сфере общественного питания.

Гастрономический дискурс, как отмечают исследо-
ватели, характеризуется стремлением к акцентуации и 
дифференциации вкусовых ощущений, что находит от-
ражение в специфике номинации блюд. Согласно тео-
рии органолептических и эстетических регистров вкуса, 
существует градация восприятия различных вкусовых 
характеристик: от позитивной реакции на сладкий вкус, 
через нейтральное отношение к кислому, до слабо не-
гативного восприятия горького. Эта концептуальная мо-
дель служит теоретическим фундаментом для анализа 
прагмонимов в гастрономическом дискурсе.

Проведем анализ прагмонимов, представленных 
в меню различных ресторанных заведений Санкт-
Петербурга, и выделим семантические, но и функцио-
нальные особенности исследуемых номинаций.

Важно отметить, что структура меню петербургских 
ресторанов часто включает в себя не только, собствен-
но, прагмонимы, но и сопутствующие дескриптивные 
элементы, содержащие информацию об ингредиентах 
и способе приготовления блюд. Например, номинация 
«Балтийские деликатесы» может сопровождаться де-
тальным перечислением компонентов: «филе балтий-
ской сельди, копченый угорь, салака пряного посола, 
картофель с укропом, ржаные гренки». Однако в рамках 
данного исследования фокус внимания будет сосредо-
точен исключительно на прагмонимах, поскольку имен-
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но они являются ключевыми элементами в реализации 
маркетинговых коммуникаций и формировании уни-
кального гастрономического образа заведения.

Такой подход обусловлен тем, что дескриптивные 
элементы, хотя и выполняют важную информативную 
функцию, как правило, лишены экспрессивности и кре-
ативности, характерных для прагмонимов. Прагмонимы, 
в свою очередь, не только идентифицируют блюдо, но 
и выполняют комплекс коммуникативных функций: ат-
трактивную, суггестивную, эмотивную и эстетическую. 
Они призваны не только информировать потребителя, 
но и воздействовать на его эмоциональное состояние, 
формировать определенные ожидания и ассоциации, 
связанные с кулинарным опытом в контексте культурно-
го наследия Санкт-Петербурга.

Таким образом, анализ прагмонимов в меню петер-
бургских ресторанов позволит выявить ключевые линг-
вистические и экстралингвистические стратегии, ис-
пользуемые в гастрономическом дискурсе для создания 
эффективной коммуникации с потребителем. Это иссле-
дование имеет потенциал для расширения теоретиче-
ских представлений о функционировании прагмонимов 
в специфическом дискурсивном пространстве и может 
иметь практическое применение в сфере маркетинга и 
брендинга ресторанного бизнеса Северной столицы.

В контексте исследования гастрономического дис-
курса и лингвистической прагматики анализ номен-
клатуры блюд и напитков в ресторанных меню Санкт-
Петербурга представляет собой многоаспектную 
область изучения, затрагивающую вопросы семантики, 
стилистики и маркетинговых коммуникаций, а также от-
ражающую культурно-исторические особенности горо-
да на Неве.

Детализация компонентного состава кулинарных 
изделий в их наименованиях служит не только инфор-
мативным целям, но и способствует формированию ие-
рархической таксономии в гастрономической термино-
логии. Примером такой систематизации может служить 
дифференциация десертных изделий на основе ключе-
вого ингредиента: «Эклер банановый», «Эклер ваниль-
ный», «Эклер шоколадный». Подобная категоризация 
позволяет потребителю быстро ориентироваться в ас-
сортименте и делать осознанный выбор.

Особого внимания заслуживает лингвопрагматиче-
ский аспект номинации блюд и напитков, учитывающий 
психологические и эмоциональные факторы восприя-
тия потенциальных клиентов. Так, использование лексе-
мы «домашний» в названии «Чай домашнего приготов-
ления» апеллирует к архетипическим представлениям о 
комфорте и уюте, активизируя положительные ассоциа-
ции у реципиента.

Наиболее ярко креативный потенциал номинации 
проявляется в сфере авторских коктейлей, где наимено-
вания зачастую не имеют прямой семантической связи 
с ингредиентным составом напитка. Примерами могут 
служить такие названия как «Лонг-Айленд 2.0», «Пало-
ма», «Булсвардьс», «Зомби «Маракуя/Ананас». В данном 
случае номинация выполняет преимущественно аттрак-
тивную функцию, привлекая внимание потребителя 
своей оригинальностью и имплицитно указывая на уни-
кальность предлагаемого продукта.

Выводы

Таким образом, меню как элемент гастрономическо-
го дискурса представляет собой комплексный инстру-
мент маркетинговой коммуникации, реализующий ряд 
функций. Прагмонимы, используемые в качестве наиме-
нований блюд и напитков, выполняют не только номи-
нативную и информативную функции, но также служат 
средством дифференциации продукции, способствуют 
формированию уникального имиджа заведения и ока-
зывают суггестивное воздействие на потребителя.

В контексте лингвистических исследований анализ 
гастрономической номенклатуры открывает перспекти-
вы для изучения механизмов языковой концептуализа-
ции в сфере кулинарии, а также позволяет проследить 
динамику развития лексического состава языка под вли-
янием социокультурных факторов и тенденций глобали-
зации в гастрономической индустрии.

В заключение следует отметить, что исследование 
прагмонимов в контексте гастрономического дискурса 
и маркетинговых коммуникаций ресторанного бизнеса 
представляет собой перспективное направление меж-
дисциплинарных исследований. Анализ наименований 
блюд в меню не только раскрывает лингвистические 
особенности и креативный потенциал номинации, но и 
позволяет глубже понять механизмы влияния языковых 
средств на потребительский выбор и формирование 
бренд-идентичности заведения. Комплексный подход 
к изучению прагмонимов, учитывающий их семанти-
ческие, стилистические и функциональные аспекты, 
открывает новые возможности для оптимизации мар-
кетинговых стратегий в сфере общественного питания. 
Дальнейшие исследования в этой области могут спо-
собствовать разработке более эффективных методов 
создания меню, повышению конкурентоспособности 
ресторанов и совершенствованию коммуникации меж-
ду заведениями и их клиентами. Таким образом, синтез 
лингвистических теорий и маркетинговых практик в из-
учении гастрономического дискурса открывает широ-
кие перспективы как для теоретического осмысления 
роли языка в коммерческой сфере, так и для практи-
ческого применения полученных знаний в индустрии 
гостеприимства.
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Аннотация: Данная научная статья посвящена анализу гендерных различий 
в языке в контексте социолингвистики. Гендерные различия в языке рассма-
триваются как социокультурный феномен, влияющий на языковые практики 
и восприятие коммуникации. В статье представлены результаты теоретиче-
ского обзора и эмпирических исследований, касающихся фонетических, лек-
сических, синтаксических аспектов языка, а также культурных и социальных 
контекстов, формирующих гендерные стереотипы в языке. Изучение гендер-
ных различий в языке важно не только для академического понимания язы-
ковой динамики, но и для принятия решений в области социальной политики 
и образования. Понимание того, как гендер влияет на языковые практики, 
помогает разрабатывать эффективные стратегии по снижению гендерных 
неравенств и созданию инклюзивной языковой среды. Исследование под-
черкивает важность интеграции гендерной перспективы в социолингвисти-
ческий анализ и дальнейшую разработку социальных стратегий.
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Социолингвистика, как дисциплина, занимается из-
учением взаимодействия между языком и обще-
ством, раскрывая, как социокультурные факторы 

влияют на языковые практики и восприятие коммуни-
кации [15, с. 93]. Одним из ключевых аспектов этого вза-
имодействия являются гендерные различия в языке — 
комплексный и многогранный феномен, отражающий и 
формирующий социальные идентичности. Сам термин 
«социолингвистика» был сформирован американским 
социологом Г. Карри как «языковедческая дисциплина, 
развивающаяся на стыке общего языкознания, социоло-

гии, этнографии, культуроведения, социальной психоло-
гии и культуроведения» [8, с. 8]

Социолингвистика как наука достаточно популярное 
направление. В своих трудах Я.В. Евсеева анализирует 
становление и развитие социолингвистики как ведущей 
научной области, изучающей взаимоотношения языка и 
общества, и освещаются некоторые ключевые проблемы 
социолингвистических исследований и описывает харак-
тер исследований языка в социологии, а также связь соци-
олингвистики со смежными дисциплинами [4, с. 20; 5, с. 9]. 
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В.М. Алпатов указывает, что нельзя точно определить 
границы социолингвистики, а выделяется она не по те-
матике и не по методам, а по интерпретации: либо ис-
следуемое явление может быть объяснено социальны-
ми причинами, либо из него делаются социологические 
выводы [1, с. 9].

Исследованием методов социолингвистики занима-
ется М.Я. Каплунова, которая указывает, что в настоящее 
время, когда скорость принятия решений во всех сферах 
человеческой деятельности значительно повысилась, 
возникла потребность в дополнительном привлечении 
методов прогнозирования из наук, смежных с социолинг-
вистикой [7, с. 54]. В своей работе, посвященной иссле-
довательским подходам изучения языка в социуме, Е.Н. 
Молодыченко и В.Е. Чернявская представляют динамику 
таких подходов 2005–2020 гг. и их результаты [9, с. 103].

С точки зрения исторической составляющей социо-
лингвистика рассматривается в работах И.И. Челышева 
[14, с. 8].

Гендерные различия в языке проявляются на различ-
ных уровнях языковой структуры и употребления, вклю-
чая фонетику, лексику, синтаксис и дискурс [13, с. 756]. 
В каждом из этих аспектов отчетливо прослеживается 
влияние социокультурных ожиданий относительно по-
ведения и коммуникации мужчин и женщин [10, с. 50].

Цель данной статьи — проанализировать современ-
ное состояние исследований в области социолингвисти-
ки, посвященных гендерным различиям в языке. Особое 
внимание уделено анализу того, как гендер влияет на 
выбор языковых единиц, создание языковых стереоти-
пов и перцепцию языковой деятельности. Исследуемые 
вопросы также включают взаимодействие гендера с 
другими социальными идентичностями и их влияние на 
языковую практику.

Основываясь на анализе существующих теорий и 
эмпирических данных, предлагается рассмотрение воз-
можных путей для дальнейшего исследования в этой об-
ласти, а также важности понимания гендерных различий 
в языке для разработки стратегий социального равен-
ства и инклюзии. Таким образом, данная статья призва-
на расширить наше понимание роли гендера в языковой 
деятельности, подчеркнуть его значимость в социолинг-
вистическом анализе и поощрить дальнейшие исследо-
вания в этом направлении.

Социолингвистика, как дисциплина, изучает взаимо-
действие между языком и обществом, а также влияние 
социокультурных факторов на языковые практики и вос-
приятие коммуникации. Одним из важнейших аспектов 
этого взаимодействия являются гендерные различия в 
языке, которые исследуются в рамках социолингвистики 

с целью понять, как гендер влияет на языковое поведе-
ние говорящих [6]. Е.И. Голованова в своём исследова-
нии указывает, что центральным в проблематике со-
циолингвистики является профессиональная языковая 
личность [2, с. 531], т. е. в нашем исследовании – говоря-
щий с определенным гендером.

Гендер, в контексте социолингвистики, рассматрива-
ется как социально конструируемая категория, опреде-
ляющая социальные роли и ожидания в отношении муж-
чин и женщин. Он влияет на выбор языковых единиц, 
образование и распространение языковых стереотипов, 
а также на восприятие и интерпретацию коммуникатив-
ных стратегий [3, с. 9]. Гендерные различия в языке про-
являются на различных уровнях языковой структуры:

• Фонетика и фонология: исследования показыва-
ют, что речь мужчины и женщины может отличать-
ся в интонации, речевых манерах и тембре голоса, 
что связано с их социокультурной идентичностью. 
Например, женщины часто используют более вы-
сокие тональные качества голоса, что может рас-
сматриваться как социальный сигнал идентифи-
кации с гендерной группой.

• Лексика и семантика: в языке присутствуют ген-
дерно-специфические термины, отражающие 
культурные представления о мужских и женских 
ролях. Например, различия в употреблении сино-
нимов для одних и тех же понятий могут отражать 
гендерные стереотипы и ожидания.

• Синтаксис и грамматика: употребление личных 
имен и местоимений, а также форм обращения 
могут варьироваться в зависимости от пола го-
ворящего. Например, наблюдается предпочтение 
использования определенных форм обращения в 
зависимости от социального статуса и гендерной 
идентичности [11].

Исследования в области социолингвистики показы-
вают, что гендерные различия не только отражают соци-
окультурные нормы и ожидания, но и активно формиру-
ются и поддерживаются в процессе языковой практики. 
Они влияют на восприятие речи, оценку коммуникатив-
ных стратегий и социальные взаимодействия [12, с. 204].

Все вышеупомянутые аспекты подчеркивают значи-
мость изучения гендерных различий в языке для пол-
ного понимания социокультурных норм и значений, а 
также для разработки стратегий снижения гендерных 
неравенств в обществе. Таким образом, теоретический 
обзор позволяет увидеть широкий спектр влияния ген-
дерных различий на языковую структуру и использо-
вание, что является важным аспектом для дальнейшего 
эмпирического исследования в данной области.

Исследования в области социолингвистики, посвя-
щенные гендерным различиям в языке, представляют 
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собой значимый корпус работ, основанных на анализе 
реальных языковых практик и коммуникативных страте-
гий различных гендерных групп. 

Одним из ключевых направлений эмпирических ис-
следований является анализ использования языковых 
единиц различными гендерными группами. Например, 
исследования показывают, что в разных социокультур-
ных контекстах мужчины и женщины могут предпочи-
тать разные лексические варианты для описания одних 
и тех же явлений или предметов. Также изучается, какие 
ассоциации и стереотипы сопровождают такие языко-
вые выборы и как они влияют на восприятие говорящих.

Различные исследования показывают, как гендер 
влияет на социальные взаимодействия через языковую 
практику через употребление определенных лингвисти-
ческих форм и речевых актов, которые могут отличаться 
в зависимости от пола говорящего и его/ее социального 
статуса. Например, женщины могут предпочитать более 
эмоционально насыщенные формы коммуникации, в то 
время как мужчины чаще используют языковые формы, 
подчеркивающие их авторитетность и независимость.

Исследования также учитывают разнообразие 
культурных и социальных контекстов, в которых про-
исходит использование языка. Анализируются разли-
чия в языковой практике в разных регионах и среди 
различных групп населения с учетом их гендерных 
идентичностей. Это включает изучение влияния рели-
гиозных, этнических и классовых факторов на языко-
вую стратегию и восприятие гендерных ролей через 
языковую практику.

Для изучения гендерных различий в языке применя-
ются разнообразные методы, включая качественные и 
количественные анализы, опросы, интервью и наблюде-
ние за речевыми актами. Такие методы позволяют полу-
чить глубокое понимание того, как гендерные факторы 
влияют на языковую практику и взаимодействие, а также 
выявить сдвиги в языковом поведении в зависимости от 
изменяющихся социокультурных условий.

Эмпирические исследования по гендерным различи-
ям в языке подчеркивают важность интеграции гендер-
ной перспективы в социолингвистический анализ, что 
не только помогает расширить наше понимание языко-
вых практик, но и является основой для разработки по-
литик и стратегий, направленных на снижение гендер-
ных неравенств в обществе.

В качестве основных результатов мы можем выде-
лить следующее:

• Наличие многообразия гендерных стратегий в 
языке. Исследования показывают, что мужчины 
и женщины могут использовать разные лексиче-
ские, синтаксические и фонетические средства 
для выражения своей гендерной идентичности и 
социальных ролей.

• Влияние гендерных стереотипов на языковые 
формы, отражающие культурные ожидания и 
представления о соответствующих ролях мужчин 
и женщин в обществе.

• Изменчивость языковой практики в зависимости 
от социокультурного контекста и возможность 
подвергаться изменениям во времени, что демон-
стрирует динамичность восприятия гендерных 
ролей через язык.

• Методы исследования и их значимость позволяют 
глубже понять механизмы взаимодействия генде-
ра и языка, что является важным для разработки 
стратегий социального равенства и инклюзии.

Изучение гендерных различий в языке важно не толь-
ко для академического понимания языковой динамики, 
но и для принятия решений в области социальной поли-
тики и образования. Понимание того, как гендер влияет 
на языковые практики, помогает разрабатывать эффек-
тивные стратегии по снижению гендерных неравенств и 
созданию инклюзивной языковой среды.

В дальнейших исследованиях рекомендуется углубить 
анализ влияния различных социокультурных контекстов 
на гендерные различия в языке и исследовать влияние 
таких различий на развитие языковых политик и практик.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию способов выражения согласия 
и отказа в современном русском языке. Цель работы заключается в анали-
зе языковых механизмов, используемых для передачи данных понятий. 
Новизна заключается в разработке авторской классификации указанных 
средств. В ходе исследования были рассмотрены лексические, граммати-
ческие и синтаксические конструкции, обеспечивающие как прямую, так и 
косвенную форму выражения. Работа охватывает разнообразные формы 
коммуникации, включая устную и письменную речь.

Ключевые слова: коммуникативный акт, согласие, отказ, языковые средства 
выражения, русский язык.

ANALYSIS OF LINGUISTIC MEANS 
OF EXPRESSING CONSENT AND REFUSAL 
IN THE RUSSIAN LANGUAGE

Mi Ruonan

Summary: The article is devoted to the study of ways of expressing 
consent and refusal in the modern Russian language. The purpose of 
the work is to analyze the language mechanisms used to convey these 
concepts. The novelty lies in the development of the author’s classification 
of these means. The study examined lexical, grammatical, and syntactic 
constructions that provide both direct and indirect forms of expression. 
The work covers various forms of communication, including oral and 
written speech.

Keywords: communicative act, consent, refusal, linguistic means of 
expression, Russian language.

В статье рассматривается вопрос о языковых сред-
ствах, используемых в коммуникативных актах со-
гласия и отказа в русском языке. Интерес к комму-

никативным актам в советской лингвистике появился в 
1960-х гг. вместе с формированием новой лингвистиче-
ской школы функциональной лингвистики, основанной 
на идеях известного филолога М.Я. Блоха (основатель 
коммуникативно-парадигматической лингвистики) и не 
менее выдающегося лингвиста Н.С. Трубецкого (вместе 
с Р.О. Якобсоном и В. Матезиусом внес особый вклад в 
формирование Пражской школы). Исследователи этой 
новой школы разработали первые концепции комму-
никативных актов в русской лингвистике (А.А. Леонтьев, 
Ю.Д. Апресян).

С развитием лингвистической науки предпринима-
лись новые попытки определения сущности коммуника-
тивного акта как лингвистического феномена. На сегод-
няшний день можно условно выделить структурный и 
процессный подходы. С позиций структурного подхода 
коммуникативный акт – это единица языковой коммуни-
кации, которая включает в себя высказывание, его смыс-
ловое содержание, намерение говорящего и реакцию 
слушающего, а также социальный контекст, в котором 
происходит общение (Л.В. Щерба, В.Н. Телия, Е.В. Падуче-
ва, Ю.Д. Апресян, Дж. Сёрль, Р. Якобсон). С позиций про-
цессного подхода коммуникативный акт определяется 
как процесс передачи информации между говорящим 
и слушающим, который осуществляется с помощью язы-
ка и направлен на достижение определенной цели (А.А. 

Леонтьев, Р.А. Будагов, Н.Д. Арутюнова), установление 
отношений между говорящими (Остин Дж., Холл Э., Гум-
больдт В., Бахтин М.).

Изучаемые в настоящей статье коммуникативные 
акты согласия и отказа — это общие виды речевого взаи-
модействия [1]. Согласием является единица коммуника-
ции, включающая в себя высказывание с положительной 
реакцией на мнение или действия адресанта [2], одо-
брение [3]. Отказ – единица языковой коммуникации, 
которая включает в себя критически-направленное вы-
сказывание [там же], акт неприятия интенция адресата, 
в котором адресат не согласен с взглядами и позициями 
адресанта, регулирующее отношения между говорящим 
и слушающим [4].

Для выражения согласия и отказа в русском язы-
ке могут использоваться вербальные и невербальные 
средства [5]. В рамках статьи особое внимание уделяется 
вербальным средствам.

В настоящее время существуют разные подходы к 
выделению видов языковых средств выражения ком-
муникативных актов согласия и отказа в русском языке. 
Относительно языковых средств выражения согласия 
выделяются прямо номинативные, косвенно номина-
тивные, эпистемически детерминируемые, директивно 
детерминируемые [2], категоричные и некатегоричные 
[6], грамматические, предполагающие использование 
разных частей речи и их форм [7]. Языковые средства 
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выражения отказа в работах предшествующих иссле-
дователей выделялись как прямые и косвенные [4], им-
позитивно-ориентированные, констативно-ориентиро-
ванные [8]. Рассматривался и вопрос о классификации 
способов выражения согласия и отказа, которые вы-
делялись исследователями на основе прагматического 
критерия [9], мотивированности [10], направленности на 
определенного адресата и уровня эксплицитности [3].

Изучив подходы разных авторов к классификации 
коммуникативных актов согласия и отказа в русском 
языке и средств их выражения, можно обнаружить, что 
основное внимание авторов обращено к прагматиче-
ской стороне этого коммуникативного акта, в то время 
как собственно лингвистический аспект учтен недоста-
точно. В связи с этим в статье предложен подход к клас-
сификации языковых средств выражения коммуникатив-
ного акта согласия и отказа в русском языке на прямые и 
косвенные с дальнейшей детализацией классификации 
до лексического, грамматического и синтаксического 
уровней. Примеры были отобраны из Национального 
корпуса русского языка [11].

1. Языковые средства выражения согласия.
1.1. Прямые средства выражения согласия – вербаль-

ные средства эксплицитного выражения согласия.
1.1.1. Лексические. Использование лексем с основ-

ным значением выражения согласия:
1. лексема согласие: Он дал согласие Френкелю на ра-

боту в управлении Амурлага (Купер А. Истопник);
2. темпоральные актуализаторы, выражающие 

временные отрезки, позволяют конкретизиро-
вать коммуникативное намерение говорящего: 
обычно дети всегда согласны проходить такие 
наказания (Физическое наказание: «за» и «против» 
(форум) 05.01.2007)).

1.1.2. Грамматические. Использование разных частей 
речи и их форм, в том числе предложно-падежных форм 
существительных:

1. предлоги в случае (согласия), благодаря (согла-
сию), с (согласия), при (согласии): благодаря со-
гласию растут малые государства, из-за раздора 
гибнут великие державы (Сенкевич Г.).

2. предложная форма согласно: Согласно Жванецко-
му, еще с доисторических времен человека заво-
раживает зрелище погони, ибо это есть кульми-
нация естественного отбора и самого процесса 
выживания (Форум: Рецензия на фильм «Поймай 
меня, если сможешь» (2006–2011)).

1.1.3. Синтаксические. Использование простых и 
сложных утвердительных, вопросительных и побуди-
тельных конструкций, в том числе восклицательных и 
невосклицательных:

1. в простом предложении конструкция согласен / 
согласиться + инфинитив (принять, взять, быть, 
дать, ехать, стать): Зина согласна ехать со мной 

вместе (Дмитриев А.И. Дневник).
2. вопросительные предложения, уточняющие факт 

согласия как события в прошлом или будущем: и 
ты согласишься уехать со мной в Москву? (Дани-
люк С. Бизнес-класс).

3. сложносочиненные конструкции, состоящие из 
двух частей, где структурно-семантическое содер-
жание первой предикативной части обусловлива-
ет наполнение второй со сказуемым согласиться: 
Определение очень хорошее, и с ним можно бы со-
гласиться (Короленко В.Г. Письма).

4. сложноподчинённые конструкции:
 — атрибутивные (употребление классификаторов 
который, что, с теми – кто): Я согласился с предло-
жением жены, которая к тому времени уже была 
депутатом Госдумы (Собчак А. Дюжина ножей в 
спину).

 — изъяснительные (конкретизируется предмет со-
гласия за счет использования подчинительного 
союза что): тогда лидеры группы «восьми» согла-
сились, что на первоначальном этапе «Глобаль-
ное партнерство» должно концентрироваться 
на разоруженческих проектах в России (Встречи 
В.В. Путина на Си-Айленде).

 — условные (согласие выражено в основной части 
или в придаточной, выступая условием совер-
шения каких-либо действий): с последним можно 
было бы согласиться, если разуметь под мазохиз-
мом осознанное нанесение урона своим интере-
сам (Носов С. Фигурные скобки).

Как можно видеть, вышеописанные средства пря-
мого выражения согласия позволяют выразить комму-
никативное намерение согласия как говорящего субъ-
екта, так и передать согласие некоторого лица, речь о 
котором идет в высказывании. Для этого в основном ис-
пользуется лексемы согласие, соглашаться (как действие 
выражения согласия), согласный (как признак соглаша-
ющегося лица). Так или иначе, важной чертой прямого 
выражения согласия выступает наличие лексических 
средств. Что касается грамматических и синтаксических 
средств, то их использование позволяет дополнить пря-
мое согласие определенными семантическими оттенка-
ми, которые уточняют соглашающееся лицо, либо при-
чины выражения согласия, либо условия, при которых 
согласие может быть выражено.

1.2. Косвенные средства выражения согласия (им-
плицитное согласие). Косвенные средства используются 
для выражения согласия в скрытой форме и основным 
их отличием от прямых средств является отсутствие не-
посредственно слов согласие и его иных речевых грам-
матических форм. В целом, грамматические средства вы-
ражения согласия представлены в русском языке более 
разнообразно и включают в свой состав следующие.

1.2.1. Лексические. Используются лексемы с се-
мантикой «мир», «лад», «соглашение», «единогласие», 
«гармония»:
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1. лексема да – выражение согласия с предыду-
щим высказыванием: да, неудобно, вероятно, и 
невозможно вообще пролезть туда взрослому 
человеку, но убедить меня в обратном было не 
под силу никому (Зверовщиков В. Первый страх).

2. эпистемическая лексика – конечно, возможно, 
вероятно, действительно, определенно, непре-
менно, разумеется, именно: конечно, я не птица 
и не рыба! (Дорофеев А. Эле-Фантик).

3. алетические маркеры согласия – правда, ис-
тина, реальность, точно: Бюджетный процесс ―  
едва ли не центральное звено и уж точно наибо-
лее сложная система в государственном управле-
нии (Кулаков В. Уральский САПФИР).

1.2.2. Грамматические.
1. конструкции с частицей же и усиливающие ведь и 

ведь тоже: И у Володи точно такая же точка зре-
ния (Сахновский И. Острое чувство субботы. Во-
семь историй от первого лица).

2. конструкция не могу + инфинитив, выраженный 
глаголом речевого поведения: ничего не могу воз-
разить, Николай Борисович (Адамов Г. Тайна двух 
океанов).

1.2.3. Синтаксические.
1. простые предложения с глаголом совершенного 

вида 1 л. будущ. вр. изъявит. наклонения, я сде-
лаю, я напишу, я пойду: Я сыграю. Я смогу. Тут он 
прав (Горин Г. Иронические мемуары).

2. сложные предложения с изъяснительными пре-
дикативными конструкциями: правильно заме-
чено, что общий надзор прокуратуры «препят-
ствует созданию административной юстиции» 
(Петрухин И. Исторический очерк деятельности 
прокуратуры), которые позволяют передать со-
держание того, с чем соглашается говорящий.

3. бессоюзные конструкции с нераспространенной 
предикативной частью типа очевидно: ..., ясно: ..., 
абсолютно понятно ... и другие: А общее мнение 
было однозначно: «Довольно было бы богомоль-
цев за того, кто убил бы Ширяева». (Иванов А. 
Message: Чусовая. Части 4–5).

2.1. Прямые средства выражения отказа:
2.1.1. Лексические. Использование лексемы отказ 

как ответ на просьбу или отказ как само действие: Отказ 
мой обусловлен следующими соображениями (Лебедев 
П.Н. Письма).

2.1.2. Грамматические. Использование предложно-
падежных форм, в (отказ), за (отказ), перед (отказом), при 
(отказе), на (отказ), глаголов и других частей речи (отка-
зал, отказала). Например: Водитель опаздывал и потому 
вежливо отказал милиционерам (Шарова Л. Трассовики).

2.1.3. Синтаксические. Использование разных кон-
струкций, содержащих эксплицитное выражение отказа:

1. простые предложения распространенные и не-
распространенные, например, Года три уже я 
встречаю отказом любое неожиданное предложе-

ние (Довлатов С. Заповедник).
2. сложные предложения: если отказал на этот 

раз, стоит разобраться ― почему (Данилюк С. 
Рублевая зона).

2.2. Косвенные средства выражения отказа (импли-
цитный отказ). Данные языковые средства используются 
для выражения коммуникативного акта отказа в скры-
той неявной форме. Среди этих средств также были вы-
делены лексические, грамматические и синтаксические.

2.2.1. Лексические. Использование лексем несогла-
сие, воздержание, разрыв, отклонение, отрицание, пас, 
непринятие, непризнание, объединенных общим лекси-
ческим значением отказа: это своё несогласие он выска-
зал в сокрушительной речи, которую можно было бы на-
звать прокурорской (Чуковский К.И. Короленко в кругу 
друзей).

2.2.2. Грамматические. Конструкции со значением 
отказа, например, даже + не + глагол (побудительный) 
(даже не буду), частицы (нет, вот еще). Наиболее распро-
страненной частицей, имплицитно выражающей отказ 
в русском языке, является нет. В то время как частица 
вот еще позволяет более ярко выразить отказ от какого-
либо действия: да не дам я вам никакую неустойку. Ещё 
чего! И не думайте (Волос А. Недвижимость).

2.2.3. Синтаксические. Простые предложения с кон-
струкцией С чего это я..., союзами однако, но. Например, 
С чего это я должен ему что-то запрещать? (Петросян 
М. Дом, в котором ...).

Таким образом, нами был рассмотрен вопрос о ви-
дах языковых средств выражения согласия и отказа в 
русском языке. Были подробно изучены классификации 
способов выражения согласия и отказа в русском языке, 
предложенные советскими, российскими и китайскими 
авторами. В результате исследования предложен под-
ход к классификации вербальных средств выражения 
коммуникативного акта согласия и отказа, основанный 
на выделении лексических, грамматических и синтак-
сических средств в репрезентации прямого (экспли-
цитного) и косвенного (имплицитного) согласия и от-
каза. При разработке подхода мы стремились наиболее 
полно охватить все виды прямых и косвенных средств 
выражения согласия и отказа. Тем не менее, в связи с 
богатством русского языка и разнообразием способов 
коммуникативного выражения согласия и отказа в нем, 
можно предположить, что в рамках статьи представлены 
не все языковые средства выражения отказа и согласия, 
используемые в русской речи. Это также определяет 
перспективность последующих исследований коммуни-
кативных актов согласия и отказа в русском языке.

Результаты исследования могут представлять инте-
рес для лингвистов, занимающихся изучением комму-
никативных актов согласия и отказа в русском языке, а 
также при сопоставительном изучении данного вида 
коммуникативного акта в других языках.
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена потребностью из-
учения педагогической лексики англоязычного научно-педагогического 
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лексики англоязычного научно-педагогического дискурса высшего образо-
вания. Материалом исследования послужили тексты аннотаций научных ста-
тей из журналов о высшем образовании на английском языке. В результате 
проведенного исследования выявлено, что педагогическая лексика англоя-
зычного научно-педагогического дискурса высшего образования отражает 
специфику (проблемы, тенденции, достижения и ценности) развития систе-
мы современного высшего образования в мире.
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Введение

Английский язык как язык международного обще-
ния обеспечивает профессиональную коммуни-
кацию представителей различных лингвокультур. 

Эффективность коммуникации в межкультурной про-
фессиональной среде зависит, в том числе, от «умения 
коммуникантов воспринимать и использовать в речи 
лексические средства выражения профессионального 
тезауруса» [1]. Повышение эффективности межкультур-
ного профессионального общения в педагогической 
среде побуждает исследователей к изучению особен-
ностей английской лексики в различных дискурсах 
(научно-педагогический, научно-популярный, образо-
вательно-педагогический, межкультурный научно-педа-
гогический) и аспектах [1-5]. 

Так, в современных лингвистических исследованиях 
выявлены и описаны тематические группы педагогиче-
ской лексики, отражающей особенности системы обра-
зования Великобритании (К.О. Селезневой) [2], охаракте-

ризована специфика тематического поля «Образование 
/ Education» для русского и английского языков (А.Ю. 
Башмакова) [3], предложена тематическая типологиза-
ции англоязычных лексических единиц профессиональ-
но-педагогического дискурса (Н.В. Вишневецкая) [1], 
разработана структурно-семантическая классификация 
неологизмов научно-педагогического дискурса (М.А. Су-
хомлинова) [4]; выявлены доминирующие ценностные 
концепты англоязычного научно-популярного педагоги-
ческого дискурса (Г.Р. Нерсесян, М.Э. Мосесова) [5]. 

Принимая во внимание, что материалом исследо-
вания послужили данные лексикографических источ-
ников, аутентичных подкастов, блогов, нормативных 
документов, художественных произведений и текстов 
новостных статей образовательных порталов, актуаль-
ной остается проблема изучения педагогической лек-
сики англоязычного научно-педагогического дискурса 
высшего образования на материале текстов аннотаций 
научных статей из журналов о высшем образовании на 
английском языке. 
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Гипотеза исследования: англоязычный научно-пе-
дагогический дискурс высшего образования обогащен 
педагогической лексикой, отражающей специфику 
(проблемы, тенденции, достижения и ценности) разви-
тия системы высшего образования в мире, выявление 
которой позволит оптимизировать профессиональную 
коммуникацию представителей различных лингвокуль-
тур. Объектом исследования является англоязычный 
научно-педагогический дискурс высшего образования. 
В качестве предмета исследования выступает педаго-
гическая лексика, зафиксированная в англоязычном на-
учно-педагогическом дискурсе высшего образования. 
Цель исследования – выявление и описание тематиче-
ских групп педагогической лексики англоязычного на-
учно-педагогического дискурса высшего образования. 
В исследовании определены следующие задачи: изучить 
современные научные публикации, посвященные педа-
гогическому дискурсу и его видам, с целью уточнения 
понятия «англоязычный научно-педагогический дис-
курс высшего образования»; проанализировать аннота-
ции научных публикаций на английском языке и выявить 
содержательно-тематическую основу англоязычного на-
учно-педагогического дискурса; определить и охарак-
теризовать тематические группы, составляющие пласт 
педагогической лексики англоязычного научно-педаго-
гического дискурса высшего образования.

Материалом исследования послужили тексты аннота-
ций научных статей из англоязычных журналов («Higher 
Education Pedagogies», «Teaching in Higher Education» 
и «Studies in Higher Education»), индексируемых в базе 
данных Scopus. При отборе журналов учитывались их 
направленность на обсуждение проблем высшего обра-
зования, выходящих за рамки дисциплинарных границ и 
специализаций, а также высокая цитируемость публика-
ций (наивысший процентиль за 2023–93–96  %) [6; 7; 8]. 
К основными методам исследовании относится корпус-
ный анализ, реализованный посредством программного 
обеспечения AntConc, семантический анализ и класси-
фикация. 

Теоретическую базу исследования составили на-
учные работы, посвященные изучению дискурса, пе-
дагогического дискурса и его видов [10-13], а также 
исследования, содержащие лексико-семантический, 
структурно-семантический и лингвокультурологиче-
ский анализ английской лексики отдельных видов педа-
гогического дискурса [1-5]. 

Новизна исследования состоит в том, что уточнено 
определение понятия «англоязычный научно-педагоги-
ческий дискурс высшего образования»; выявлено, что 
педагогическая лексика англоязычного научно-педа-
гогического дискурса высшего образования отражает 
специфику (проблемах, тенденциях, достижениях и цен-
ностях) системы развития высшего образования в мире. 

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что расширены представления о лексической 
системе англоязычного научно-педагогического дис-
курса высшего образования. Практическая значимость 
исследования состоит в том, что материалы исследова-
ния могут использоваться на практических занятиях по 
дисциплине «Иностранный язык» в рамках подготовки 
будущих педагогов, профессиональной переподготовки 
преподавателей английского языка, а также при про-
ведении занятий по теории и практике межкультурной 
коммуникации. 

Основные результаты

В результате изучения теоретических работ, посвя-
щенных исследованию дискурса в целом [10] и педаго-
гического дискурса в частности [5, 12, 13] принимаются 
за основу следующие положения. Дискурс – это «текст, 
погруженный в ситуацию общения» [10, с. 147] « в сово-
купности с экстралингвистическими - прагматическими, 
социокультурными, психологическими и другими фак-
торами», а также «речь, рассматриваемая как целена-
правленное социальное действие, как компонент, уча-
ствующий во взаимодействии людей … » [11]. Являясь 
разновидностью дискурса, педагогический дискурс –  
это «объективно существующая динамическая система 
ценностно-смысловой коммуникации субъектов об-
разовательного процесса, …» [13, с. 85]. С опорой на 
современные исследования [1-5] мы уточнили понима-
ние англоязычного научно-педагогического дискурса 
высшего образования как вербального пространства, 
разворачивающегося между представителями педагоги-
ческих сообществ различных лингвокультур и отражаю-
щего устройство и функционирование системы высшего 
образования в мире. 

Осмысление англоязычного научно-педагогического 
дискурса высшего образования в рамках тематического 
подхода осуществлялось посредством анализа его со-
держания, представленного лексическими единицами 
современного английского языка. Для проведения ис-
следования был составлены корпус текстов аннотаций 
научных статей (количество – 310) из журналов о выс-
шем образовании на английском языке. Выбор текста 
аннотаций научных статей на английском языке в каче-
стве материала исследования объясняется следующим: 
аннотация кратко отражает содержание статьи [10], что 
в свою очередь позволяет выявить содержательно-те-
матическую основу англоязычного научно-педагогиче-
ского дискурса высшего образования. Анализ сформи-
рованного корпуса текста аннотаций научных статей на 
английском языке проводился посредством программ-
ного обеспечения AntConc с помощью функций Word 
List и Clusters/N-Grams. Для выявления содержательно-
тематической основы англоязычного научно-педаго-
гического дискурса высшего образования отбирались 
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существительные, прилагательные и глаголы, а также 
кластеры длиной от двух до четырех единиц. 

Корпусный анализ содержательно-тематической 
основы англоязычного научно-педагогического дис-
курса высшего образования позволил распределить 
лексические единицы по группам в соответствии с их 
лексическим значением. К первой группе относится 
общеупотребительная лексика (year, opportunities, job, 
nature, understand, health, collaboration, technology, 
argue, etc.), ко второй группе – общенаучная лексика 
(findings, analysis, factors, theory, implications, qualitative, 
data, methods, survey, explore, etc.) и третью груп-
пы составляет профессиональная лексика (learning, 
teaching, pedagogies, programs, curricula, supervision, 
undergraduate, master, doctoral, PhD, etc.).

В результате семантического анализа частотные лек-
сические единицы, отнесенные к профессиональной 
лексике, были распределены по тематическим группам: 
‘Learning environment’, ‘Teaching methodology’, ‘Research 
supervision’, ‘Programs’, ‘Skills and competences’, ‘Types of 
education’. Представим семантическое ядро тематиче-
ских групп:

1. Learning environment: culturally diverse learning 
environment, distance learning, e-learning distance 
education, cooperative/collaborative learning, 
research-based learning, transformative learning, 
work-integrated learning, supportive learning, online 
learning environment, personal learning environment, 
competency-based learning, employability learning, 
flipped learning, blended learning, active learning, 
peer learning, project-based learning, challenge/
problem-based learning, asynchronous online 
learning, lifelong learning, inquiry-based learning, 
double-loop learning, reflexive learning, classroom 
learning, self-regulated learning, real-life learning, 
organizational learning, и т. д. 

2. Teaching methodology: culturally responsive 
pedagogy, environmentally responsive pedagogy, 
critical pedagogy, creative pedagogy, holistic eco-
justice pedagogies, reflective pedagogy, critical 
performance pedagogy, humanizing pedagogy, 
trauma-informed pedagogy, contemplative 
pedagogy, subject-matter pedagogy, online 
pedagogy, innovative pedagogy, engaging 
pedagogy, integrative pedagogy of careers 
and employability learning, genre pedagogy, 
technology-mediated pedagogy, community-related 
pedagogy through films, flipped learning pedagogy, 
employability pedagogies, framework, methods, 
assessment, curriculum, interactions, integration, 
approaches, feedback, initiatives, innovations, self-
preservation of identities, perceptions of cultural 
difference, theory and practice reflection, self-
reflection, student-staff partnerships, university-

industry research partnership, video clip-assisted 
intercultural tasks, mapping tool, и т. д.

3. Research supervision: undergraduate, master, 
doctorate, doctoral supervisors, specific strategies, 
scientific practices, autonomy, challenges, 
support, students’ firsthand learning experiences, 
doctoral learning experiences, contextual learning 
experiences, nurture student motivation, create, 
inspire discovery, support, improve collaboration, 
overcome the challenge, create opportunities for 
iteration, и т. д. 

4. Programs: online undergraduate education programs, 
university-to-workplace program, peer mentoring 
program, internship, и т .д. 

5. Skills and competences: study skills, critical thinking 
skills, soft skills, communication skills, transferable 
skills, vital feedback skills, research skills, self-
regulatory skills, employability skills, entrepreneurial 
skills, social skills, intercultural skills, reflective 
skills, people skills, emotional competence, on-line 
teaching competence, communication competence, 
global competence, time-management competence, 
technological competence, critical intercultural 
awareness и т. д. 

6. Types of education: management education, 
computer science education, health science 
education, physical education, postgraduate 
education, doctoral education, chemical engineering 
education, environmental education, health and 
safety education, business education, public health 
education, science technology engineering and 
mathematics education и т. д. 

Тематические группы педагогической лексики со-
держат как монолексемные (integration, approaches, 
feedback, и т. д.), так и полилексемные (transferable skills, 
employability pedagogies, и т. д.) единицы. Монолексем-
ные единицы выражены именами существительными 
(framework, methods, assessment, curriculum), прилага-
тельными (intercultural, responsive), личными и неличными 
формами глагола (identify, reflect, apply, evaluate, assessing, 
complemented, technology-mediated, work-integrated).

Полилексемные единицы характеризуются разно-
образием структурных моделей и числом компонен-
тов, например: N+N+N (peer mentoring program, time-
management competence), Adj+N+N (critical performance 
pedagogy, doctoral learning experiences), N+prep+N 
(opportunities for iteration, connection to application), 
self-N (self-regulation, self-assessment, self-management, 
self-efficacy). К наиболее частотным относятся модели 
N+N (people skills, research skills) и Adj+N (entrepreneurial 
skills, integrative pedagogy).

На основе анализа частотной педагогической лек-
сики англоязычного научно-педагогического дискурса 



200 Серия: Гуманитарные науки №10-3 октябрь 2024 г.

ФИЛОЛОГИЯ

можно говорить о специфике системы современного 
высшего образования в мире. Приоритетными пробле-
мами для обсуждения, обмена знаниями и опытом в 
англоязычном научно-педагогическом дискурсе явля-
ются среда обучения, методики преподавания, научное 
руководство, образовательные программы и развитие 
навыков и компетенций, что подтверждается повторяе-
мостью лексических единиц в различных исследованиях 
и свидетельствует об их актуальности. 

Использование информационных технологий и дис-
танционных форм обучения в образовательном про-
цессе является одной из тенденций современного выс-
шего образования, что констатируется употреблением в 
англоязычном научно-педагогическом дискурсе лексем 
online pedagogy, technology-mediated pedagogy, video 
clip-assisted intercultural tasks и т. д. Наблюдается устой-
чивая тенденция описания опыта применения методов 
активного обучения – проблемного, проектного, взаим-
ного и т. д. (problem-based / project-based learning / peer 
learning) наряду с традиционными методами обучения 
(lecture, discussion, и т. д.).

Лексическая единица culturally diverse проходит 
через весь англоязычный научно-педагогический дис-
курс, сочетаясь с существительными pedagogy, contexts, 
learning, environment, students, settings в лексическом 
контексте function well; plan support; plan pedagogical 
approaches; encourage intercultural integration and respect 
for cultural differences; incorporate content regarding 
cultural diversity into courses и т. д., указывая на призна-
ние значимости сохранения идентичности и восприятия 
культурных различий в системе современного высшего 
образования в мире.

Лексические единицы (to nurture student motivation, 
to inspire discovery, to support, to improve collaboration, 
to overcome the challenge, create opportunities и т. д.) 
тематической группы «research supervision» отражают 
особенности взаимодействия научного руководителя и 
студента, ценностные аспекты которого выражены лек-
семами motivation, support, collaboration и feedback.

Таким образом, английская лексика англоязычного 
научно-педагогического дискурса высшего образова-
ния представляет собой общеупотребительные, обще-
научные и профессиональные лексические единицы. 
Профессиональные лексические единицы составляют 
тематические группы: ‘Learning environment’, ‘Teaching 

methodology’, ‘Research supervision’, ‘Programs’, ‘Skills and 
competences’, ‘Types of education’, отражающие особен-
ности (проблемы, тенденции, достижения и ценности) 
системы современного высшего образования в мире.

В результате анализа педагогической лексики отме-
чается тематическая направленность англоязычного на-
учно-педагогического дискурса на вопросах, касающих-
ся организации обучения, учебной среды и научного 
руководства, выбора методик преподавания, развития 
навыков и компетенций вне зависимости от направле-
ния подготовки (computer science education, physical 
education и т. д.). Согласно материалам исследования, 
профессиональные лексические единицы образованы 
по моделям: N+N, Adj+N, N+N+N, Adj+N+N, N+prep+N. К 
наиболее продуктивным относятся модели N+N, Adj+N.

Заключение

Основными результатами исследования стали следу-
ющие выводы:

1. Англоязычный научно-педагогический дискурс 
высшего образования рассматривается как вер-
бальное пространство, разворачивающееся меж-
ду представителями педагогических сообществ 
различных лингвокультур, и отражающее устрой-
ство и функционирование системы высшего обра-
зования в мире. 

2. Содержательно-тематическую основу англоязыч-
ного научно-педагогического дискурса составля-
ют проблемы, выходящие за рамки дисциплинар-
ных границ и направлений подготовки (computer 
science education, physical education и т. д.), к ко-
торым относятся: среда обучения, методики пре-
подавания, научное руководство, программы 
профессиональной подготовки, а также развитие 
навыков и компетенций. 

3. Педагогическая лексика англоязычного научно-
педагогического дискурса высшего образования 
отражает особенности (проблемы, тенденции, 
достижения и ценности) развития системы совре-
менного высшего образования в мире.

Настоящее исследование представляет собой син-
хронный срез английского языка англоязычного научно-
педагогического дискурса. Перспективы дальнейшего 
исследования видятся в анализе педагогической лекси-
ки англоязычного научно-педагогического дискурса в 
диахроническом аспекте.
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Аннотация: Газетно-публицистический стиль динамично развивается, опи-
раясь на современные языковые тенденции, одна из которых – повышение 
эмоциональной составляющей текста с помощью лексико-синтаксических 
средств. Заголовки как способ языковой компрессии – наглядный пример 
использования эмфазиса, который осуществляется в том числе с помощью 
сентиметивных слов. В данной статье мы описали и проанализировали меж-
дометия, частицы, звукоподражательные и вводные слова, выступающие в 
качестве средств повышения выразительности заголовков-цитат информа-
ционных и аналитических материалов в печатных и электронных СМИ.

Ключевые слова: заголовки СМИ, сентиметивные части речи, междометие, 
звукоподражательное слово, частица, вводное слово, модальное слово, эмо-
тивное значение, газетно-публицистический стиль, эмфазис.

EXPRESSION OF EMPHASIS 
BY MORPHOLOGICAL MEANS 
IN HEADLINES-QUOTES 
(USING THE EXAMPLE OF NEWSPAPER-
PUBLICISTIC GENRES)
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Summary: The newspaper-publicistic style is dynamically developing, 
based on modern language trends, one of which is the increase of 
the emotional component of the text using lexical-syntactic means. 
Headlines as a way of linguistic compression are a vivid example of the 
use of emphasis, which is carried out, including through sentimentive 
words. In this article, we described and analyzed interjections, particles, 
onomatopoeic and introductory words, acting as means of increasing 
the expressiveness of headlines-quotes in informational and analytical 
materials in print and electronic media.
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Одной из актуальных тенденций развития языка 
в публицистическом и разговорном стилях яв-
ляется повышение роли в коммуникации эмо-

циональной составляющей, которая проявляется в ак-
тивном использовании эмотиконов, окказионализмов, 
заимствованных слов, выражающих различные оттенки 
чувств и состояний, а также междометий, модальных 
частиц, модальных и звукоподражательных слов, в ко-
торых коннотация (эмоциональная, экспрессивная, 
оценочная) является ведущим компонентом. Происхо-
дит «увеличение доли внедрения эмотивных элементов 
в функциональные стили, ранее избегающие данного 
вида агрессивной, воздействующей коннотации» [Сере-
да Е.В. с.412]. Сентиметивные части речи, в которых эмо-
тивное значение является определяющим, становятся 
важной составляющей лексико-синтаксического цело-
го или сверхфразового единства, где эмоциональная 
коннотация помогает в передаче отношения автора к 
происходящему, дополнительно интонирует сказанное, 
создает особую образность, вносит разнообразие в ху-
дожественные и публицистические высказывания. И, 
поскольку заголовки и подзаголовки в СМИ характери-
зуются смысловой емкостью и призваны воздействовать 

на читателя, использование в них сентиметивных слов 
и слов с персуазивными возможностями – распростра-
ненное явление, которое при этом в достаточной мере 
не изучено.

Заголовки газетно-публицистического стиля должны 
быть легкими для восприятия, передавать суть изложен-
ного материала, раскрывать его смысл и содержание, 
вызывать интерес, запоминаться, однако их связь с по-
следующей информацией может быть ассоциативной 
и недостаточно явной, «если название текста несет на 
себе оттенок рекламности или провоцирует катафору»  
[Н.В. Кодола с. 79]. Поскольку слова с эмотивным компо-
нентом являются эффективным средством воздействия 
на читателя, а также выполняют эстетическую и контакто-
устанавливающие функции, их использование в графиче-
ски выделенных фразах (иной шрифт, величина, курсив, 
подчеркивание, цвет, расположение на полосе и др.) до-
бавляют дополнительные оттенки и смыслы, становятся 
показателями полифонии и прецедентности медиатекста. 

Нами использовались методы семантических иссле-
дований, случайной и сплошной выборки. Были изучены 
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в сетевых СМИ десятки аналитических и информацион-
ных текстов последних лет на предмет использования 
междометий, модальных частиц, звукоподражательных 
и модальных слов, которые передают чувства, эмоции 
и модальные надстройки. В нашу задачу входило опре-
деление видов и типов заголовков-цитат (заголовочных 
комплексов), оценка цели использования в их составе 
того или иного сентиметивного слова, анализ его струк-
турных и функциональных особенностей. Особое вни-
мание мы обращали на эмфазисное звучание, которое 
создается «лексико-синтаксическими средствами или 
использованием особых усилительных служебных слов» 
[Попова И.Д., Волков В.С. с.155]. В результате были выде-
лены несколько групп заголовков, в которых использо-
вались слова с эмотивным и модальным со значением 
внутри синтаксемы: высказывания героев материала 
(дословное цитирование и перефразирование); псев-
доцитаты; цитаты-языковая игра; прецедентные тексты. 
В каждой из групп есть структурные и содержательные 
особенности и своя специфика. Для нас было определя-
ющим, что «заголовок, содержащий цитату и ее транс-
формации, может создавать эффект образности, эмоци-
ональности, оценочности, всегда привлекает внимание» 
[Дрога М.А. c.144].

Чаще всего слова сентиметивных частей речи появ-
ляются в заголовках-цитатах к аналитическим и инфор-
мационным текстам, где высказывание героя статьи, 
интервью или репортажа становится средством привле-
чения внимания к материалу. 

«...Да пусть хоть каждый день проводят» («Фонтан-
ка» 17.06.2024) – аналитическое интервью с директором 
Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО 
Евгением Минченко о «саммите мира в Швейцарии». 
Частица в заголовке используется в составе высказыва-
ния эксперта и имеет косвенное побуждение (желатель-
ность, допущение), императив, в котором присутствует 
элемент снисходительности и иронии. 

«Пусть и опасно, но с чего-то надо начинать» («Изве-
стия» 18.06.2024) – высказывание одного из героев ре-
портажа о жизни в Авдеевке после окончания боев. Ча-
стица используется в значении примирения с ситуацией, 
принятием новых реалий. 

«Пусть у них всё полетит в тартарары!» («Фонтанка» 
13.06.2024) В заголовок аналитической статьи вынесена 
реакция на новые санкции США зампредседателя Совета 
безопасности РФ Дмитрия Медведева. Частица в сочета-
нии с глаголом образует повелительное наклонение со 
значением угрозы, пожелания с элементами негатива, 
усугубляет отрицательную коннотацию в комплексе с 
фразеологизмом.

«Даже не беспокоюсь!» («Московский комсомолец» 

02.08.2024). Частица звучит в комментарии героя к опи-
сываемой ситуации с бутовскими козами. В заголовке 
статьи сентиметивное слово позволяет выделить и уси-
лить информацию, указывает на противоречие в ожида-
емой реакции.

«Всё-таки дождались того, к чему стремились девять 
лет» («Известия» 11.09.2023) - реплика одного из героев 
репортажа. Частица имеет уступительное значение, уси-
ливает смысл сказанного.

Модальные слова в заголовках фигурируют в пе-
чатных СМИ редко, так как журналисты обычно делают 
выбор в пользу информативности и лаконичности, от-
казываясь от дополнительных оттенков смысла, эмоций, 
обстоятельств, комментариев, которые не являются не-
отъемлемой частью предложения. Однако в качестве 
вводных конструкций модальные слова в цитатах – явле-
ние более распространенное, так как они используются 
для создания эффекта неофициального общения, равно 
как и для передачи в заголовке выразительности и эмо-
циональности разговорного стиля. 

«Скорее всего, не буду смотреть Олимпиаду» («Изве-
стия» 18.06.2024) – фраза из портретного интервью гим-
настки Ангелины Мельниковой, в которой присутствует 
дополнительный оттенок вероятности, уверенности или 
неуверенности за счет вводной конструкции, выражен-
ной модальным устойчивым словосочетание.

«Ирина Темичева: «Дима Нагиев говорит: «Ты можешь 
поступать как угодно, но самое главное, не будь своло-
чью»» («Караван историй» ноябрь 2023) - пример цитаты 
в цитате, где можно увидеть переходный случай между 
субстантивом и вводным словом. Автор интервью по-
ставил запятую, значит, он видит в этой конструкции мо-
дальное слово, которое акцентирует внимание на важ-
ности морального выбора. 

Особо разнообразно представлена палитра сентиме-
тивных слов в заголовках – цитатах в случае с междоме-
тиями, которые выражают чувства и эмоции говорящего, 
призывают к действию (императивы), являются этикет-
ными элементами. 

Заголовок «Добро пожаловать, Путин» («Москов-
ский комсомолец» 18.06.2024) является одним из по-
хожих в ряду аналогичных названий заметок и статей, 
появившихся в русских СМИ в июне 2024 года. В заголо-
вок вынесена фраза с плакатов в КНДР по поводу при-
езда президента РФ. Этикетное междометие в значении 
приветствия визуализирует позитивное отношение в 
Северной Корее к визиту В.В. Путина. Однако этикетные 
междометия могут иметь и негативное контекстное зву-
чание: «В добрый путь, уроды!» («Аргументы и факты» 
18.06.2024).
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«Увидела и сказала – вау!» («Московский Комсомо-
лец» 07.06.2022). Восклицание одного из героев репорта-
жа выглядит аффективным и спонтанным. Междометный 
англицизм (варваризм) выражает восторг и изумление, 
воспроизводит разговорную речь, дает речевую харак-
теристику говорящему.

«Александр Ширвиндт: «Эх, обнулить бы цивилиза-
цию и попробовать всё сначала»» («Аргументы и факты» 
27.03.2020). Междометие из восклицания Александра 
Ширвиндта в контексте интонационной контекстной со-
ставляющей аффективной речи выражает чувство доса-
ды или сожаления, акцентирует внимание на эмфазис-
ной эссенции высказывания. 

В качестве цитаты могут появиться в заголовке и 
звукоподражательные слова: «Юлия Меньшова высме-
яла слухи об уходе из соцсетей: «Ку-ку»» («Газета.ru» 02 
февраля 2024). В заголовке сентиметивное слово имеет 
отсылку к игре, используется в значении «я здесь» или 
«привет».

Заголовок ««Брысь с дороги!»: в Пскове пешеходы и 
велосипедисты не могут поделить тротуары» («Москов-
ский комсомолец» 27.07.2023) – пример псевдоцитиро-
вания. В статье никто из героев не использует данную 
фразу, однако текст, повествующий о конфликте пеше-
ходов с велосипедистами, соответствует колоритному и 
емкому императиву, заложенному в междометии. 

«Тук-тук, СБУ твой друг» («Аргументы и факты» 
07.05.2024). Звукоподражательное слово, имитирующее 
короткие однообразные стуки, используется в заметке с 
целью языковой игры, где зарифмованный текст также, 
как и в предыдущем примере, стал частью псевдоцита-
ты. Создается негативный иронический фон за счет под-
текста.

«Барак - ням-ням!»(«Известия» 16.01.2009) – заголо-
вок оформлен как цитата, хотя таковой не является. Зву-
коподражательное слово передает звук во время пере-
жевывания еды и, в контексте данной заметки, имеет 
значение положительной оценки (идеализации) Барака 
Обамы американцами после выборов 2009 года.

Заголовки-цитаты также могут содержать косвенную 
речь, перефразирование или отсылку на высказывание 
героя материала: «Вон Тихонов тоже Штирлица не лю-
бит...» («Известия» 18 декабря 2008); «Грета Тунберг рас-
критиковала мировых лидеров словами «бла-бла-бла»» 
(«Известия» 28.09.2021); ««Вовремя сказать «стоп». Люд-
мила Чурсина поделилась мыслями об омолаживании» 
(«Аргументы и факты» 01.03.2024)

В этом случае сентиметивные слова позволяют при-
близить высказывание к разговорной речи, способству-

ют за счет эмфазиса создать необходимое эмоциональ-
но-экспрессивное звучание.

Особая группа заголовков - цитат – это аллюзии или 
прецедентные тексты. Они могут быть представлены в 
виде фразеологизмов и устойчивых выражений, дослов-
ных или измененных цитат.

«Из ряда вон выходящее»: Титов об отстране-
нии Соболева от тренировок «Спартака» («Газета.Ru» 
23.07.2024). В заголовке заметки можно выделить два 
плана: критическое высказывание экс-игрока «Спарта-
ка» Егора Титова, где модальная частица, усиливающая 
негативное значение, и прецедентный текст, выражен-
ный фразеологизмом со значением «необычный». 

В статье «Ну-ка все вместе» («Известия» 17.06.2024) 
идет речь о взаимодействии разных структур с целью 
обеспечения безопасности дорожного движения. Меж-
дометие выражает побуждение к действию и является 
фрагментом песни бременских музыкантов. Примеча-
тельно, что данное высказывание имеет ярко выражен-
ную интертекстуальность: давно вышло за рамки мульти-
пликационного фильма и стало названием популярного 
шоу-кастинга.

«Виват, канцлер, виват» («Известия» 23.08.2021). От-
сылка к известным фразам из книг, фильмов и песен со-
держит в своем составе этикетное заимствованное меж-
дометие со значением радости, приветствия, пожелания. 

«А Запад-то голый» («Известия» 13.06.2024). Частица в 
заголовке входит в состав перефразированной фразы из 
сказки Андерсена, усиливает и подчеркивает как слово, 
к которому относится, так и всю фразу. Эмоциональная 
коннотация позволяет внести дополнительное иронич-
ное значение.

Язык СМИ чутко реагирует на изменения в психоло-
гической и культурной картине мира читателей, что от-
ражается в структуре, в содержании и в прагматическом 
аспекте заголовка. «Очевидно, что средства эмфазы 
являются неотъемлемой частью новостных текстов, так 
как их употребление довольно частотно» [Шашкова В.Н. 
с.95]. Заголовок в печатных или в электронных СМИ по-
могает сделать сообщение более понятным и привлечь 
внимание аудитории за счет как невербальных (цвет, 
шрифт, расположение и др.), так и вербальных средств. 
Выразительность, образность и экспрессивность сенти-
метивной лексики приобретает дополнительные смыс-
ловые оттенки в рамках заголовка-цитаты, позволяет 
сделать акцент не только на номинативной и информа-
ционной парадигме, но и выделяет важные элементы, 
дает оценку событиям, обозначает авторскую позицию, 
моделирует ситуацию неофициального общения, имити-
рует разговорную речь.
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Вопросы изучения национальной специфики меж-
дометий в художественных текстах остаются доста-
точно актуальными на современном этапе развития 

лингвокультурологии и переводоведения. Важным для 
современной лингвистики представляется не только из-
учение проявлений эмотивности какого-либо языка, но 
и возможности передачи таких языковых единиц при 
переводе. 

Цель данного исследования заключается в изучении 
и описании эмоциональных междометий в англоязыч-
ном художественном тексте. На основе исследуемых 
образцов оригинальных лексических единиц мы опре-
делили следующие задачи исследования: отобрать и 
сгруппировать образцы эмоциональных английских 
междометий, изучить их функциональные характери-
стики с точки зрения авторского стиля писателя, рассмо-
треть способы передачи изучаемых единиц английского 
языка в русскоязычном варианте романа. 

Материалом исследования послужил роман ан-
глийской писательницы Хелен Филдинг «Bridget Jones’s 
Diary» и его русскоязычный перевод «Дневник Бриджит 
Джонс», выполненный М. Зориной и изданный в 2016 г. 

В данной работе для изучения эмоциональных меж-
дометий в художественном тексте применялись тра-

диционные методы лингвистического исследования, а 
именно: статистический анализ примеров употребления 
междометий в тексте оригинала, метод анализа и обоб-
щения языкового материала, а также сопоставительное 
исследование переводов оригинальных англоязычных 
междометий на русский язык. 

Сложно представить функционирование какого-ли-
бо языка без использование эмоционально окрашенных 
лексических единиц. Эмотивность присуща не только 
устной, но и письменной речи. Так, например, лингви-
сты, изучающие данную проблему, отмечают, что «что 
письменная речь может быть не менее содержательной 
и плодотворной для изучения эмотивности» [4, с.19]

Одним из ярких лексических средств выражения 
эмоций в языке являются междометия. Данный языко-
вой феномен интересует многих современных лингви-
стов, которые изучают различные аспекты функциони-
рования междометий как в устной, так и в письменной 
речи [5, 6, 9], а также различные аспекты перевода ино-
язычных междометий [1, 3]. Как отмечают исследовате-
ли, «междометия являются языковыми знаками-сигнала-
ми, при помощи которых говорящий передает реакцию 
на полученную информацию или явление окружающей 
действительности» [8, с. 82]. В письменных текстах ин-
терпретация междометий читателем осложнена отсут-
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ствием аудио- и визуальных характеристик, которые 
присущи устной речи: мимики, жестов и просодической 
окраски. Известно, что «одно и то же междометие в зави-
симости от сопровождающих его невербальных средств 
(интонации, жестов и мимики) может выражать целый 
спектр значений» [11, с. 420], что практически невозмож-
но обнаружить в письменном тексте. Поэтому в письмен-
ном тексте очень важен контекст, из которого читатель 
может извлечь недостающие элементы и составить пра-
вильную картину эмоционального состояния персона-
жа, использующего то или иное междометие. 

Кроме того, важным фактором понимания междоме-
тия в иноязычной речи являются фоновые знания [11], 
которые позволят иностранцу понять, какие эмоции во-
площены как в конкретном звуке или звуковом комплек-
се, так и в некотором наборе букв, символизирующих 
междометие в письменной речи. 

По мнению современных исследователей, «число 
слов, способных функционировать, как междометия по-
стоянно растет, ввиду необходимости выражения все 
новых оттенков человеческих эмоций» [3, с. 31]. 

В исследуемом художественном тексте мы проанали-
зировали более 400 случаев употребления эмоциональ-
ных английских междометий. Количество изучаемых 
междометий составляет 38 единиц. Статистический ана-
лиз изучаемых лексических единиц позволил выявить 
наиболее частотные междометия, употребляемые авто-
ром в романе. 

Самым часто употребляемым междометием в иссле-
дуемом романе является лексема «Oh» (108 случаев упо-
требления), а также ее комбинации «Oh God» (56 случа-
ев) и «Oh dear» (12 случаев), которые в английском языке 
передают целый ряд эмоций: удивление, разочарова-
ние, удовольствие, гнев, грусть и др. Рассмотрим при-
меры употребления данного междометия в оригинале 
романа. Так, к примеру, в одной из ситуаций Бриджит пи-
шет: «Oh, why am I so unattractive? Why? Even a man who 
wears bumblebee socks thinks I am horrible» [12], очевид-
но выражая разочарование от самой себя, своей внеш-
ности. Междометие «Oh God» встречается в похожей си-
туации: «Oh God, why am I so unattractive? Cannot believe 
I convinced myself I was keeping the entire weekend free 
to work when in fact I was on permanent date-with-Daniel 
standby» [12]. 

В следующей ситуации мама главной героини, выра-
жая свое раздражение вмешательством отца Бриджит в 
разговор, произносит: «‘Oh, for heaven’s sake, John,’ Mum 
snapped, which struck me as odd as she doesn’t usually 
snap at Dad» [12].

В одной из ситуаций романа использование междо-

метия «Oh dear» подчеркивает душевное смятение Брид-
жит, когда она случайно видит мужа своей сестры в кафе 
с незнакомой женщиной и не знает, как ей поступить в 
этом случае: «What should I do now, though? Oh dear, oh 
dear. Tell Magda? Not tell Magda? Ring Magda and ask if ev-
erything’s OK? Ring Jeremy and ask him if everything’s OK? 
Ring Jeremy and threaten to tell Magda unless he drops the 
witch in my suit? Mind my own business? » [12]

Еще одним частотным междометием в романе стало 
слово «well», которое также выражает самый разный 
спектр эмоций – от удивления до выражения чувства об-
легчения. Обратимся к примерам из текста. Так в разго-
воре с Бриджит ее подруга Джуд, в ответ на вопрос, зна-
ет ли она Марка Дарси, произносит: «Well, yes. I mean, 
we’ve done some work with him. He’s incredibly nice and 
attractive. I thought you said the chap at the Turkey Curry 
Buffet was a real geek» [12]. 

Приведем для примера еще одну ситуацию. На одном 
из праздничных ужинов Бриджит попадает в неловкую си-
туацию, когда ее, против воли, хотят познакомить с Марком 
Дарси. Хозяйка, Юна Олконбери, желая, чтобы молодые 
люди нашли общий язык, оставляет их одних и с удовлет-
ворением от выполненной задачи, произносит: «‘Well, I’ll 
leave you two young people together, said Una. ‘Durr! I expect 
you’re sick to death of us old fuddy-duddies’» [12]. 

Не менее интересным представляется использова-
ние в романе и других частотных междометий. Так, ан-
глийское междометие «ugh» обычно выражает реакцию 
на что-то неприятное. Например, Бриджит, после поси-
делок в кафе с подругой, где она сильно напилась, пи-
шет: «8 a.m. Ugh. Wish was dead. Am never, ever going to 
drink again for the rest of life» [12]. 

Междометие «humph» обычно передает такие эмо-
ции как раздражение, недоверие, презрение или непри-
язнь. Так, Бриджит с некоторым раздражением пишет о 
звонке своей матери, которая не поздравила ее с успе-
хом в новой должности корреспондента: «Humph. Left a 
message for Mum yesterday to tell her all about my scoop so 
when she rang tonight, I assumed it would be to congratu-
late me, but no, she was just going on about the party» [12]. 

В другой ситуации Бриджит, на вопрос матери о том, 
приедет ли она на новогоднюю вечеринку к друзьям се-
мьи отвечает: «‘Ah. Actually, I . . . I panicked wildly. What 
could I pretend to be doing? ‘ . . . think I might have to work 
on New Year’s Day’» [12], явно показывая свое раздраже-
ние и нежелание там появляться. 

Междометие «hm» и его варианты «hmm», «hmmm», 
показывающие более сильные эмоции за счет фонети-
ческой растяжки, встречаются в романе в ряде случаев, 
когда автор передает сомнения, нерешительность или 
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колебания главной героини. «Nothing of value comes 
through struggle; it is all about Flow. Zen and the art of life. 
Zen. Flow. Hmmm, but then how did I happen to bump into 
Jeremy and the worthless trollop if not through Flow? What 
does that mean, then? » [12] - пишет Бриджит, сомневаясь 
в случайности своей встречи с мужем своей сестры, ко-
торого она увидела в кафе с незнакомой женщиной.

«Aargh» - междометие, которое выражает разочаро-
вание, злость, неприятное удивление, также часто ис-
пользуется в исследуемом романе. Так, к примеру, Брид-
жит в смятении обнаруживает, что у нее осталось совсем 
мало времени перед тем, как к ней на день рождения 
придут гости: «All of which leaves a clear half-hour to get 
ready so no need to panic. Must have a fag. Aargh. It’s quar-
ter to seven. How did that happen? Aargh» [12].

К наиболее редким междометиям, отмеченным нами 
в романе, можно отнести следующие: huh, hahaha (aha-
hahaha), hurrah, har har, durr, um, mmmm, hurray, grrr, oof, 
ding-dong, oh, for God’s sake, yars, shhh, chuh, hahumph, 
yuk, eh, oy, laialala, burr, oh my godfathers, wow, tee hee, 
damn. 

Рассмотрим наиболее интересные примеры употре-
бления этих междометий в оригинале романа. Так, меж-
дометие «huh» употребляется в нескольких ситуациях, а 
именно: выражает неуверенность, сомнение или неодо-
брение, а также ожидание согласия собеседника. В ряде 
случаев используется для передачи изумления или не-
доумения, а кроме того, даже радости и восторга. В ро-
мане данное междометие используется для выражения 
разных эмоций главной героини. К примеру, Бриджит 
была в восторге от свидания с Дэниелом Кливером, и 
она пишет в дневнике: «Huh. Had dream date at an intime 
little Genoan restaurant near Daniel’s flat» [12]. 

Междометие «durr» передает сарказм говорящего 
по отношению к другим людям, а кроме того, раздраже-
ние или насмешку. Так, например, мама Бриджит выра-
жает раздражение, что девушка опоздала на празднич-
ный вечер, потому что заблудилась по дороге: «‘Sorry. 
I got lost.’ ‘Lost? Durr! What are we going to do with you? 
Come on in!’» [12]. 

Междометие «har har» выражает саркастический, 
наигранный смех, когда кто-то хочет показать, что чья-то 
шутка не смешна. Однако в романе данное выражение 
приобретает несколько иной смысл. Так, Бриджет пи-
шет после размолвки с Дэниелом: «Har har. Am marvel-
lous. Feeling v. pleased with self. Had top-level post-works 
crisis meeting in Café Rouge with Sharon, Jude, and Tom, 
who were all delighted with, the Daniel outcome, each con-
vinced it was because I had followed their advice» [12]. Оче-
видно, в данной ситуации Бриджит вполне удовлетворе-
на своим поведением в сложившейся обстановке. 

При помощи междометия «grrr» в одной из ситуа-
ций Бриджит выражает свою злость и раздражение ма-
миным поведением, когда та опять пытается поучать и 
командовать Бриджит: «Grr. Grr. Grrr. I absolutely cannot 
deal with her when she’s like this» [12]. 

Одной из задач нашего исследования стало изучение 
способов передачи эмоциональных междометий на рус-
ский язык. Мы выполнили анализ русскоязычного пере-
вода романа, выполненного М. Зориной и изданного 
издательской группой «Издательство «Э» в 2016 г. Срав-
нительно-сопоставительный анализ текстов оригинала 
романа и перевода показал, что в ряде случаев междо-
метия при переводе опускались, эмотивность при этом 
была частично компенсирована другими лексическими 
средствами, что подтверждает мнение современных 
лингвистов о том, что «современный перевод отличает-
ся прагматичностью, усиливается тенденция к выдвиже-
нию на передний план адекватности при неком отходе 
эквивалентности на второй план» [3, с. 32].

Рассмотрим несколько таких случаев. «Humph. He 
might have bloody well rung again, though. Is probably out 
with someone thinner» [12] – пишет Бриджит в дневнике, 
выражая недовольство тем, что Дэниел Кливер, звонка 
которого она ждала весь день, так и не позвонил. В пере-
воде междометие опущено, а эмотивность передана за 
счет лексических средств, употребленных в последую-
щем предложении; «И все же мог бы еще раз позвонить. 
Небось развлекается с кем-нибудь постройнее» [10, с.38]. 

В следующем примере: «Midnight. Ugh. Completely 
exhausted» [12] междометие «ugh», которое выражает 
различный спектр эмоций от разочарования и отвра-
щения до удивления и усталости, полностью опущено и 
никак не компенсировано лексически: «Полночь. Сил не 
осталось никаких» [10, с. 65]. 

В остальных случаях английские междометия пере-
водятся русскими соответствиями, которые переводчик 
подобрал для передачи эмоций, ощущений или эмоцио-
нального состояния героев романа. К примеру, междоме-
тия «Oh God», «Oh, dear», «Oh, my God» переведены в 100% 
случаев при помощи прямых русских соответствий «Боже», 
«Господи», «О Господи»: «Oh my God. Daniel Cleaver just sent 
me a message» [12]. - «О Господи. Дэниел Кливер только 
что прислал мне сообщение» [10, с. 28]. «10.45 p.m. Oh God. 
Daniel fell about laughing when said I could not programme 
video» [12] - «Боже. Дэниел чуть не грохнулся от смеха, уз-
нав, что не умею ставить видео на запись» [10, с. 161].

Кроме калькирования также можно отметить и 
транслитерирование как один из способов передачи ан-
глийских междометий. Данный прием перевода можно 
применить к тем междометиям, которые имеют похожий 
материальный облик (звуковой или буквенный) в ан-
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глийском и русском языках. К примеру, таким приемом 
были переданы такие междометия как, «mmmm, hmm, 
aha» – «м-м-м, хм, хм-м, ага». 

Для передачи английских междометий также исполь-
зовались русские аналоги, передающие те же эмоции, 
чувства и состояния, что и английские языковые едини-
цы. Обратимся к примерам. 

Так, междометие «argh» передано в ряде случаев рус-
ским вариантом «черт»: «Aaargh. Perpetua just walked 
past and started reading over shoulder» [12] – «Черт. Толь-
ко что у стола появилась Перпетуя и из-за спины стала 
смотреть, что я пишу» [10, с. 31]. В другом предложении 
это же местоимение передано другим русским вариан-
том: «Aargh aargh. Have reached the age when men of my 
own age no longer find their contemporaries attractive» 
[12] - «О боже, боже. Я достигла того возраста, когда 
мужчины моих лет уже не считают своих ровесниц при-
влекательными» [10, с. 154].

Отметим также, что целый ряд оригинальных междо-
метий был передан несколькими русскими соответстви-
ями. К примеру, «durr» в ряде случаев было опущено при 
переводе, или передано следующими русскими вариан-
тами «пф», «господи» и «б-р-р». Самое частотное междо-
метие «oh» в русскоязычной версии романа переведено 

такими вариантами, как «ой», «ох», «ах», «а», «ну право 
слово», «уси-пусеньки», а также в ряде случаев опущено 
при переводе. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет нам сде-
лать вывод о том, что междометия в художественном 
тексте имеют свою специфику употребления. Они позво-
ляют автору «оживить» своих героев, создать их индиви-
дуальный образ, тексту в целом – придать большую ху-
дожественную экспрессию, а также сохранить идиостиль 
писателя. Анализ материала показал, что при переводе 
англоязычного художественного произведения на ан-
глийский язык неизбежно возникают некоторые сложно-
сти. Для адекватной передачи эмоционального контекста 
англоязычного художественного текста переводчику не-
обходимо не только решить, возможно ли сохранить меж-
дометие и переводе, но и выбрать, какими лексическими 
средствами русского языка можно передать эмоции, чув-
ства и состояния героев произведения, выраженные че-
рез оригинальные междометия. Выбор русского соответ-
ствия является непростой задачей, поскольку часто одно 
и то же междометие может передавать самые различные 
эмоции, и отсутствие в письменном тексте аудиовизуаль-
ных характеристик говорящего только осложняет эту за-
дачу. Поэтому переводчику приходится ориентироваться 
на контекст, а именно, те слова, которые помогут иденти-
фицировать эмоции персонажей. 
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Аннотация: Данная статья посвящена теории интерпретации и исследова-
нию, которое основывается на когнитивном подходе к анализу языка. Ос-
новное внимание уделено научно-популярным текстам, публикуемым на 
немецкоязычных платформах, нацеленных на широкую аудиторию. Главной 
задачей исследования является выявление ключевых факторов, влияющих 
на характерные особенности передачи научных знаний и информации в этих 
текстах. Исследование уникально, поскольку научно-популярный текст рас-
сматривается как сложная, многоуровневая система языковых средств, в 
которой каждый уровень играет важную роль в формировании конечного 
смысла. Основной метод исследования — это лингвостилистический ана-
лиз, который дал возможность детально проанализировать не только язы-
ковую структуру текстов, но и их стилевые особенности, что в итоге позволи-
ло более глубоко понять механизмы передачи знаний в научно-популярных 
материалах.

Ключевые слова: интерпретация, научно-популярный текст, вторичный текст, 
оценочная лексика, деривация.
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«Вторичные тексты основаны на первичных…, 
вторичный текст представляет собой интер-
претацию первичного, причем степень отхода 

от оригинала может зависеть от многих факторов... от 
наиболее точной передачи текста-источника до полного 
его забвения, когда автор вторичного текста не дает даже 
ссылки на оригинал» [1, с. 68]. Вторичный текст является 
продолжением, развитием первичного текста. При этом 
изначально интерес к вторичным текстам возник в рам-
ках науки информатики [2], где очень важны сжатость, 
краткость и точность в представления информации.

Итак, интерес к этому типу текстов обусловлен не-
сколькими факторами: 

1. активное развитие информационных технологий и 
информационно-коммуникативной системы «Ин-
тернет», отмечаемые в последние десятилетия [3]; 

2. изменения свойств информационного простран-
ства (рост количества информации, ее разнообра-
зие и мультимедиальность) [4, 5] приводят к пре-
образованию многих текстов в гипертексты.

Это приводит к созданию новой парадигмы вза-
имодействия между наукой и обществом. Одним из 
проявлений этого процесса стало появление специа-
лизированных сайтов, онлайн-версий научных и научно-
популярных изданий, а также ресурсов, принадлежащих 
научным и просветительским организациям.

Так как популяризация науки представляет собой 
«процесс распространения научных знаний в современ-
ной и доступной форме для широкого круга людей (име-
ющих определенный уровень подготовленности для 
получения информации)» [6, с. 924], научно-популярные 
тексты способствуют формированию понимания предо-
ставленной научной информации, выдвигая соответ-
ствующие аргументы и приводя пояснения [7].

Под научно-популярным текстом нами понимается 
«текст, излагающий научные сведения для неспециали-
ста в данной области знания и реализующий коммуника-
тивную установку на удовлетворение познавательного 
интереса адресата» [8, с. 37]. А «… вторичным называ-
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ется всякий текст, созданный в отношении (в связи, на 
основе, на тему, благодаря) исходного (первичного) тек-
ста» [9, с. 733]. «Природа вторичных текстов определена 
задачами изложения, опубликования; их смыслы обще-
значимы и открыты для понимания, экстравертны, связи 
логические, стиль общепринятый» [10, с. 203]. «Вторич-
ные тексты – это тексты, созданные для социума, они яв-
ляются источниками информации, могут быть прочита-
ны, поняты, оценены» [9].

При создании вторичного текста необходимо при-
менение: 

 — сохраняющих стратегий и тактик. Они обу-
словлены основополагающим свойством науч-
но-популярного текста - его связью с первичным 
(оригинальным) текстом. «Благодаря когнитивной 
операции сохранения подобный текст является 
отражением элементов макроструктуры текста ис-
точника (его темы), схематики (сюжет и структура 
персонажей) и стилистики последнего» [11, с. 6]; 

 — моделирующих стратегий и тактик. Они спо-
собствуют ослаблению межтекстовой связи вто-
ричного и первичного текстов, чтобы научно-по-
пулярный текст существовал как отдельный текст. 

Процесс деривации лежит в основе создания вторич-
ных текстов, которые являются различными вариантами 
изложения. К таким текстам относятся пересказы, пере-
воды, комментарии, адаптации, школьные изложения, 
конспекты, рефераты, цитаты, косвенная речь, интер-
текстуальные заимствования, киносценарии, частичный 
плагиат и переводные тексты [12]. Таким дериватом яв-
ляется и научно-популярный текст – производное рече-
вое произведение, сохраняющее связь со своей основой 
(первичным текстом) в виде пересказа, цитирования, 
перевода, интерпретации, адаптации для читателей. 

Научно-популярные тексты содержат стандартные 
элементы: указание имени исследователя (коллектива 
исследователей), места их работы, описание содержа-
ния научной работы, на основе которой создается текст с 
многочисленными цитатами, выводы, сделанные иссле-
дователями, оценочный компонент, представляющий 
собой мнение автор вторичного текста о проведенных 
исследованиях и их результатах. Электронные научно-
популярные тексты могут включать в себя гиперссылки 
на первичные тексты, гиперссылки с указанием данных 
первичного текста могут приводиться после текста. 

Для научно-популярного текста характерно следую-
щее: использование только широко известных терминов 
и аббревиатур, устойчивых словосочетаний, средств 
логической связи, пассивных конструкций, модальных 
глаголов, вопросительных предложений. Присутствуют 
в текстах и риторические вопросы, степени сравнения, 
личные местоимения, формы сослагательного накло-

нения, а кроме того – оценочная лексика, образные вы-
ражения, что обусловлено не только задачей изложить 
факты в форме, понятной для читателя, но и дать соб-
ственную оценку этим фактам, способствовать тому, что-
бы читатель согласился с ней.

Вторичность научно-популярного текста подтверж-
дается следующими признаками:

 — наличие первичного текста, от которого научно-
популярный текст производен, устанавливая от-
ношения исходности и производности;

 — включение элементов первоисточника, на кото-
рый опирается автор, что ясно демонстрирует от-
ношения первичности и вторичности.

Рассмотрим структуру немецкоязычных научно-по-
пулярных текстов, опубликованных в электронных вер-
сиях изданий, и характерные для них средства, исполь-
зуемые для ознакомления читателей с достижениями в 
науке и технике. Структура теста, делающая его содер-
жание максимально понятным для читателя, состоит из 
следующих элементов. 

1. Название текста, дата публикации («Zickzack-
Fassade könnte Gebäude kühlen» 16.08.2024, 16.00 
Uhr) [13]. В текстах присутствуют указания к 
какой области знания относится сообщение 
(«Astronomie|Physik» / »Астрономия/физика», 
«Klimakrise» / «Климатический кризис»), а также 
предоставление дополнительных возможностей 
изучения текста: прослушать его «Artikel zum 
Hören» («Прослушать статью»), сделать «заклад-
ку» и вернуться к статье в любое время или прочи-
тать любое количество раз «Diesen Artikel merken» 
(«Запомнить статью»), а также поделиться ин-
формацией с кем угодно «Teilen» («Поделиться») 
или прокомментировать ее «Kommentare» («Ком-
ментарии»).

2. Указание имени автора (если автор приглашен-
ный, а не постоянный сотрудник, это сообщается) 
псевдонима или указания на редакционный мате-
риал: Nadja Podbregar, Gastautorin Nina Grimm, ani, 
dpa. Может размещаться как перед текстом, так и 
после него.

3. Подзаголовок (лид), в котором указывается тема 
текста, к какой области знания относится текст. 
Кроме того, автор подчеркивает необходимость 
прочтения текста заявляя, что затронутые во-
просы важны для всех. Подзаголовок – одно из 
средств привлечения потенциальных читателей:
Hobbyathleten unterziehen sich strengen Diäten, mei-
den bestimmte Lebensmittel oder greifen regelmäßig 
zu Nahrungsergänzungsmitteln wie Magnesiumpulver, 
Proteinriegeln oder Vitaminen. Doch welchen Einfluss 
hat das Essen auf ihre Leistung? Welche Regeln sollten 
körperlich Aktive beachten? Und woraus besteht die 
beste Sportlerkost? Спортсмены-любители придер-
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живаются строгих диет, избегают определенных 
продуктов или регулярно принимают добавки, 
такие как магниевый порошок, протеиновые ба-
тончики или витамины. Но какое влияние еда 
действительно оказывает на вашу работоспо-
собность? Какие правила должны соблюдать фи-
зически активные люди? И из чего состоит луч-
шее питание для спортсменов?[14]
В подзаголовке констатируется факт: спортсме-
ны-любители уделяют много внимания таким 
аспектам питания, как диета, прием биодобавок 
и витаминов, однако существует ряд вопросов, на 
которые постарается ответить автор текста. 

4. Описание содержания первичного текста. Эта 
часть текста содержит цитаты и их изложение 
косвенной форме со ссылкой на первоисточник – 
автора/руководителя исследования и издание, в 
котором опубликован первичный текст. Отметим 
при этом, что благодаря возможностям электрон-
ного издания, в текст включается гиперссылка на 
первичный текст. В немецкоязычных научно-по-
пулярных текстах встречаются следующие вари-
анты:

а) гиперссылки на первичный текст на одном языке 
со вторичным текстом:
Die Studienleiterin Zerwas macht laut «MDR» auf den 
Trugschluss als Problem aufmerksam, dass man sich 
ständig glücklich fühlen müsse. / Руководитель ис-
следования Зервас, согласно «MDR», обращает 
внимание на заблуждение как на проблему, заклю-
чающуюся в том, что нужно постоянно чувство-
вать себя счастливым.
Auf diesen Punkt macht Redakteur Rainer Harf in der 
«GEO» aufmerksam. / На этот момент указывает 
редактор Райнер Харф в «ГЕО».
Der Wissenschaftsredakteur Harro Albrecht, der über 
die Studie in der «Zeit» berichtet, betont die Bedeutung 
der kritischen Selbstbefragung für das eigene Wohlbe-
finden. / Научный редактор Харро Альбрехт, рас-
сказывающий об исследовании в журнале «Цайт», 
подчеркивает важность критического самоана-
лиза для собственного благополучия [15].
б) гиперссылки на первичный текст на английском 
языке. В данном примере путем указания на пу-
бликацию первичного текста в трех изданиях под-
черкивается важность исследования:
Darüber berichtet hatte etwa der «Guardian». / Об 
этом, в частности, сообщила «Гардиан».
… sagte Hauptautor Qilong Cheng von der Columbia 
University in New York laut dem Magazin «New Scien-
tist». … «Die Untersuchung wurde vergangene Woche 
im Journal «Nexus» veröffentlicht. / …сказал ведущий 
автор исследования Цилонг Ченг из Колумбийско-
го университета в Нью-Йорке согласно публика-
ции в журнале «Нью сайентист» … Исследование 
было опубликовано на прошлой неделе в журнале 

«Нексус» [12].
в) гиперссылка на первичный текст на английском 

языке приводится после вторичного текста:
Quelle: Vashan Wright (Scripps Institution of 
Oceanography, University of California San Diego, La 
Jolla) et al., Proceedings of the National Academy of 
Sciences, doi: 10.1073/pnas.2409983121 [16].
Желая подчеркнуть серьезность проблемы, автор 
аргументирует ее с помощью фактов, приведен-
ных в исследовании, а также цитирования иссле-
дователей в косвенной форме: 
Nach Einschätzung von Studien-Hauptautorin Nency 
Kagathara vom Zydus Medical College and Hospital im 
indischen Dahod könnte regelmäßiger Koffeinkonsum 
wegen seiner Wirkung auf das vegetative Nervensystem 
das Risiko für Bluthochdruck und andere kardiovasku-
läre Erkrankungen bei gesunden Menschen erhöhen. / 
По мнению ведущего автора исследования Ненси 
Кагатара из Медицинского колледжа и больницы 
Зидуз в Даходе, Индия, регулярное употребление 
кофеина может увеличить риск гипертонии и 
других сердечно-сосудистых заболеваний у здоро-
вых людей из-за его воздействия на вегетативную 
нервную систему [17]. 

5. Автор дает оценку исследованию, выражая лич-
ное мнение, приводя его обоснования. Часто эта 
оценка соединяется с изложением информации 
об исследовании:
Sich von einem auf den anderen Tag um Jahre älter 
fühlen – das Kennen wohl viele. Nun legen Forschende 
nahe: Womöglich ist da sogar was dran. Jedenfalls, was 
das konzentrierte Altern in kürzeren Zeiträumen an-
geht. Eine Untersuchung im Fachblatt «Nature Aging» 
identifiziert zwei solcher Perioden: Eine in den Vierziger- 
und eine in den Sechzigerjahren. / Каждый день чув-
ствовать себя старше на несколько лет – это, 
наверное, знакомо многим. Теперь исследователи 
предполагают: возможно, в этом что-то есть. 
Во всяком случае, в том, что касается концен-
трированного старения в более короткие сроки. 
Исследование, опубликованное в журнале «Нейче 
Эйджинг», выделяет два таких периода: один в со-
роковые и один в шестидесятые годы жизни [18].
Anhand von Online-Befragungen in Deutschland, Chi-
na und den USA zeigt eine Studie, dass Menschen meist 
nur noch raten können, welche Texte, Bilder und Audios 
echt und welche künstlich generiert sind. / Исследо-
вание, проведенное на основе онлайн-опросов в 
Германии, Китае и США, показывает, что люди 
обычно могут только догадываться, какие тек-
сты, изображения и аудио являются реальными, а 
какие - искусственно созданными [19]. 

6. Выводы, подведение итогов – последний абзац 
текста, в котором автор выражает свое отношение 
к изложенной информации:
Insgesamt ist die Augenfarbe ein faszinierendes Beispiel 
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dafür, wie komplex genetische Vererbung sein kann 
und seine Entstehung ist weitaus komplizierter, als viele 
denken. / В целом, цвет глаз - увлекательный при-
мер того, насколько сложным может быть гене-
тическое наследование, и его формирование на-
много сложнее, чем многие думают.

Структура научно-популярного текста строго опреде-
ляет последовательное использование информации из 
первичного источника и выбор средств для её эффектив-
ной передачи. Характерные черты изложения включают:

1. Представление значительного объема точных 
данных, подкреплённых именами авторов ис-
следований или первичных текстов, на которые 
опирается автор научно-популярного материала. 
Указывается также их роль в исследовательской 
группе (руководитель, соавтор и др.). Упомина-
ние названий исследовательских центров усили-
вает авторитетность и конкретику исследования, 
подтверждая его значимость в научной системе 
и обеспечивая достоверность представленных 
фактов:
Vashan Wright von der University of California in San 
Diego und seine Kollegen, Wright und sein Team, Co-
Autor Michael Manga von der University of California 
in Berkeley [20].

2. общенаучные термины: die richtige Ernährung, Ge-
genstand psychologischer Forschung, Nierenfunktion.
Небольшое количество специальных терминов, 
их объяснение: Dieses physikalische Phänomen be-
schreibt auch der sogenannte Tyndall-Effekt: Das Licht, 
das in die Iris eindringt, wird gestreut. / Это физиче-
ское явление также описывает так называемый 
эффект Тиндаля: свет, попадающий в радужную 
оболочку, рассеивается [там же].

3. аббревиатуры, обозначающие явления, органи-
зации и др.: NASA-Landesonde Mars InSight, Ameri-
can Psychological Association (APA). Благодаря упо-
треблению аббревиатур информация подается в 
более краткой форме, ее проще воспринять при 
чтении, особенно с учетом того, что аббревиатуры 
эти известны многим читателям и автор научно-
популярного текста часто дает их пояснение.

4. средства логической связи. Автор научно-попу-
лярного текста не просто реферирует первичный 
материал, а анализирует его содержание, делает 
обобщения, оценивает работу исследователя и 
подводит итоги. Эффективность такого анализа 
обеспечивают логические средства связи, та-
кие как also, bisher, doch, daher, dennoch, und zwar, 
allerdings и другие. Эти средства помогают уста-
новить причинно-следственные связи, сравнить 
факты, конкретизировать данные и сделать выво-
ды по рассматриваемой проблеме.

5. устойчивые словосочетания, такие как Beobach-
tungen machen, in Erinnerung rufen, künstliche Intel-

ligenz, CO2-Fußabdruck, Wenn-Dann-Beziehungen и 
другие. Эти выражения способствуют краткости и 
конкретности научно-популярного текста.

В части текста, посвящённой знакомству читателя с 
проблемой из первичного источника, выделяются сле-
дующие грамматические особенности:

1. Активное использование пассивных конструкций, 
которые смещают внимание с деятеля или иссле-
дователя на сам процесс изучения проблемы и ак-
центируют её значимость. Причастия в пассивной 
форме способствуют более лаконичному изложе-
нию, сохраняя при этом полноту содержания:
… sind Maßnahmen … dringend gefragt…; Diese Phä-
nomene sind bis heute schwer erklärbar geblieben…; 
… sind zunehmend bedroht…; oft noch nicht vollstän-
dig entwickelt…; Herausgefunden wurde….

2. модальные глаголы. Они помогают автору научно-
популярного текста высказать свою оценку иссле-
дования, предложить свое видение проблемы:
Es kann also wirklich ein Zuviel bei der Glückssuche ge-
ben. 
Die Wände müssen also speziellen Anforderungen ent-
sprechen….
… Nur eine sorgfältige Gesetzgebung… kann die 
schädlichen Auswirkungen der künstlich erzeugten Me-
dien abmildern ….

3. вопросительные предложения с последующим 
ответом:
Wie können wir sie erreichen?
Hier sind fünf Tipps, um in Ihrem Leben für mehr Balan-
ce zu sorgen [21]. 
Часты случаи, когда вопросительное предложе-
ние является заголовком текста, а ответом на во-
прос является весь текст:
Flüssiges Wasser in der Marskruste? [14] – текст о до-
казательствах наличия воды на планете Марс, ко-
торую характеризуют как холодную и сухую.
Вопросительные предложения являются сред-
ством создания «диалога» автора и читателя, при-
влечением внимания к проблеме, средством уста-
новления контакта.

4. глагольные конструкции, выражающие возмож-
ное, предположительное, желательное действие.
Auf diese Art könnte die Oberflächentemperatur … um 
bis zu 3 Grad Celsius gesenkt werden.
Es sei möglich, dass einige dieser Veränderungen auch 
mit alterstypischen Lebensstil- oder Verhaltensfaktoren 
zusammenhängen…

Основная задача научно-популярного текста — это 
не просто изложение исследования или открытия в по-
нятной форме, а передача авторской оценки работы 
исследователей с целью склонить читателя к согласию 
или восприятию мнения как собственного. В этом прояв-
ляется вторичная природа таких текстов. Оценочность, 
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эмоциональная окраска и субъективность играют клю-
чевую роль в их структуре.

На лексическом уровне использование языковых 
средств проявляется следующим образом:

1. Фразеологизмы и образные выражения, усилива-
ющие образность и эмоциональное воздействие 
на читателя: mit beiden Füßen in der gegenwärtigen 
Situation verankert sein, langsamer, schleichender Pro-
zess, haben dieses Rätsel gelöst, der Antwort ein gutes 
Stück nähergekommen.

2. Средства усиления, добавляющие тексту убеди-
тельности и подчеркивающие важность и сроч-
ность обсуждаемых вопросов: das vegetative 
Nervensystem signifikant beeinflusst, nur knapp 71 Pro-
zent, Maßnahmen zur Abkühlung der urbanen Flächen 
dringend gefragt, Doch nach wie vor bleiben Fragen 
offen.

3. Оценочная лексика:
 — С отрицательной коннотацией, что акцентирует 
внимание на недостатках и негативных аспектах: 
Enttäuschung und Frustration, wenig überraschend, 
einen geringen bis gar keinen Effekt haben, kann das 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen.

 — С положительной коннотацией, что подчеркивает 
достижения и успехи исследования: erfolgreich, rich-
tig, interessante Differenzierung, negative Meta-Emoti-
on, ein nützliches Instrument, ein faszinierendes Beispiel.

На уровне грамматики эмоциональность и субъек-
тивность выражаются с помощью:

1. риторических вопросов или цепочки риториче-
ских вопросов, ответ на которые дает автор текста:
Von Braun bis Grün: Wie entsteht unsere Augenfarbe? – 
заголовок текста.
Augenfarbe, was hat die Vererbung damit zu tun und 
warum haben Babys in der Regel blaue Augen? Wir 
beantworten diese Fragen – в подзаголовок вклю-
чены вопрос и комментарий, указывающий на со-
держание ответа в тексте.
Aber wie genau entsteht eigentlich unsere Augenfarbe, 
welche Rolle spielen genetische Faktoren und warum 
haben manche Menschen sogar zwei unterschiedlich 
gefärbte Augen? – вопрос, завершающий одну из 
частей текста. Далее следуют заголовок и следую-
щая часть текста.
Verbreitung der Augenfarben: Wie häufig sind Blau, 
Grün, Braun und Grau? – заголовок одной из частей 
текста, в которой дается ответ на этот вопрос.

2. модальные глаголы, указывающие на неопреде-
ленность суждений и выражающие уверенность, 
оценку, предположение или потенциальную воз-
можность, включают:
… Ständige Erreichbarkeit und das Gefühl, immer mehr 
leisten zu müssen, führen auf Dauer zu Erschöpfung;
Den Berechnungen zufolge könnte dort unten genug 

Wasser vorhanden sein;
… Gedankenexperiment von Schrödingers Katze: Das 
Tier müsste demnach überall zugleich und simultan le-
bendig als auch tot sein…;

3. степеней сравнения:
… haben die höchste Konzentration; … sind weltweit 
am häufigsten; sind noch seltener; … die seltenste aller 
Farben…; … deutlich wärmer und feuchter als heute;

4. сложных предложений с придаточными уступки:
«Wir haben zwar noch keinerlei Belege für Leben auf dem 
Mars entdeckt, aber wir haben nun zumindest einen Ort, 
der im Prinzip Leben erlauben würde», so Manga [14].

5. личные местоимения:
Doch bevor sie ihr Ziel erreicht …; … wie wir es kennen, 
sehe ich nicht, warum…;

6. сослагательное наклонение:
Auf diese Art könnte die Oberflächentemperatur… ge-
senkt werden.

Помимо изложения первичного текста вторичный 
текст содержит прагматический аспект: высказываются 
личное мнение автора, его оценка информации, согла-
сие с автором/авторами первичного текста. 

При том можно утверждать следующее:
1. В научно-популярных текстах на лексическом 

уровне используются как общенаучные термины 
и оценочная лексика, так и различные средства 
для передачи авторского мнения.

2. На грамматическом уровне осуществляется ком-
бинация элементов научного стиля (часто заим-
ствованных из первичных источников) с элемен-
тами, окрашенными вторичной функцией текста).

3. При этом форма текста остается неизменной 
(письменная в обоих случаях), но содержание 
претерпевает изменения — добавляются новые 
компоненты и расширяются функции, так что на-
учно-популярный текст не только представляет 
информацию о исследовании, но и оценивает его 
результаты.

Таким образом, имеются основание говорить о том, 
что научно-популярный текст относится к вторичным 
текстам. Кроме того, это самостоятельный текст, на-
правленный на передачу результатов исследований и 
описание реально существующих явлений читателям. 
Следует подчеркнуть, что научно-популярный текст не 
просто перечисляет факты, а работает с уже интерпре-
тированными и осмысленными данными, представлен-
ными в первичном источнике как результаты научного 
познания. Объектом его анализа служит этот первичный 
источник. Научно-популярный текст одновременно со-
храняет объективность и внедряет субъективные эле-
менты, включая как фактическую информацию, так и 
оценочные суждения, демонстрируя согласие с мнени-
ем автора первичного текста.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» 
НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПАРЕМИЙ
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Аннотация: Цель исследования. Изучение структурно-семантических ха-
рактеристик паремий в контексте концепта «семья» в русском и китайском 
языках для выявления как общих, так и уникальных культурных особенно-
стей каждого языка и интерпретации лингвистических, социальных и куль-
турных аспектов, связанных с данным концептом. Что рассмотрено в статье. 
Рассмотрены основные семантические категории, выраженные в паремиях 
русского и китайского языков, анализ различий в презентации этих катего-
рий и выявление специфических культурных особенностей, отраженных 
в этих паремиях. Научная новизна: исследование предлагает уникальный 
взгляд на значение и роль концепта «семья» в различных культурах через 
анализ паремий, позволяет определить уникальные культурные особенно-
сти паремий в радикально разных культурных контекстах русского и китай-
ского языков. Результаты. Предварительное предположение о нахождении 
общих и уникальных семантических характеристик паремий в обоих языках, 
что подчеркивает универсальность и специфичность каждого языка и куль-
туры. Паремии отражают уникальные культурные и исторические контексты 
и могут быть использованы для исследования глубинных структур общества 
и культуры.

Ключевые слова: паремии, структурно-семантические характеристики, кон-
цепт «семья», культурная семантика, русский язык, китайский язык.

LINGUISTIC AND CULTURAL ANALYSIS 
OF THE CONCEPT OF "FAMILY" BASED 
ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND 
CHINESE PARODIES

Huang Wenhua

Summary: The purpose of the study. The study of the structural and 
semantic characteristics of paroemias in the context of the concept of 
"family" in Russian and Chinese to identify both common and unique 
cultural characteristics of each language and the interpretation of 
linguistic, social and cultural aspects related to this concept. What is 
discussed in the article. The main semantic categories expressed in the 
paroemias of the Russian and Chinese languages are considered, the 
differences in the presentation of these categories are analyzed and 
the specific cultural features reflected in these paroemias are revealed. 
Scientific novelty: the study offers a unique view on the meaning and role 
of the concept of "family" in different cultures through the analysis of 
parodies, allows us to identify the unique cultural features of parodies 
in radically different cultural contexts of the Russian and Chinese 
languages. Results. A preliminary assumption about finding common 
and unique semantic characteristics of paroemias in both languages, 
which emphasizes the universality and specificity of each language and 
culture. Paremias reflect unique cultural and historical contexts and can 
be used to explore the deep structures of society and culture.

Keywords: paroemias, structural and semantic characteristics, the concept 
of «family», cultural semantics, Russian, Chinese.

Введение

Актуальность данного исследования. Исследова-
ние семантического поля паремий актуально для 
понимания социокультурных реалий и особенно-

стей восприятия семьи в различных культурах. Паремии, 
как краткие и эмоционально насыщенные выражения, 
дают важное представление о национальном и культур-
ном самосознании, отражая ценностные ориентиры и 
мировоззрение народа.

Задачи

1. Анализ структурно-семантических характеристик 
паремий в русском и китайском языках.

2. Сравнение эмоциональной окраски и семантиче-
ских особенностей паремий, связанных с концеп-
том «семья».

3. Выявление этнокультурной специфики паремий и 
их метафорической насыщенности.

Материалы для исследования

Материалом для исследования служили 2340 паре-
мий в русском языке и 1879 паремий в китайском, что 
позволило провести компаративный анализ семантиче-
ских характеристик в контексте общественно-историче-
ского института семьи.

Теоретическую базу образуют работы в области линг-
вистики, этнографии и социологии, посвященные изуче-
нию паремий как языкового феномена, отражающего 
культурные и социальные аспекты общества.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти использования полученных данных для глубокого 
понимания межкультурных различий и сходств, что мо-
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жет найти применение в области межкультурной комму-
никации, образования и социальной работы. Результаты 
исследования также могут быть полезны в качестве ме-
тодологической основы для последующих исследова-
ний в области семиотики и культурной лингвистики.

Результаты

Исходя из анализа 2340 паремий в русском языке и 
1879 паремий в китайском, можно сделать следующие 
выводы.

Например, 867 (37%) русских паремий, связанных с 
концептом «семья», обладают позитивной оценкой, в то 
время как 989 (42%) нейтральны, и 484 (21%) негативны. 
Китайская лингвокультура показывает другое распреде-
ление: 788 (42%) паремий оцениваются как позитивные, 
865 (46%) как нейтральные и 226 (12%) как негативные.

Анализ структуры показал, что в русском языке 56% 
паремий имеют сложносочиненное предложение, 27% 
- простое предложение, а 17% - сложноподчиненное 
предложение. В китайском языке 34% паремий пред-
ставлены сложносочиненными предложениями, 43% - 
простыми предложениями и 23% - сложноподчиненны-
ми предложениями.

Семантические характеристики паремий в обоих 
языках также представляют интерес. Например, в рус-
ских паремиях, связанных с концептом «семья», доми-
нирующими являются подкатегории «семейные отноше-
ния» (41%), «роли в семье» (32%) и «семейные ценности» 
(27%). В китайских паремиях доминируют подкатегории 
«семейные отношения» (37%), «роли в семье» (35%) и 
«философия семейного счастья» (28%).

В контексте концепта «семья» некоторые русские па-
ремии привлекают внимание своими специфическими 
характеристиками, например, «Семья идет от корней» и 
«Не все коту масленица». Китайские паремии также со-
держат интересные структурные особенности, напри-
мер, «Семья, где есть счастье, имеет все» и «Если семья 
живет в согласии, все дела идут гладко».

Метафора является важной структурно-семантиче-
ской характеристикой паремий. В русских паремиях, 
связанных с концептом «семья», обнаружено 28% мета-
фор, в то время как в китайских паремиях метафоры со-
ставляют 35%.

Этнокультурная специфика паремий проявляется в 
особенностях восприятия и оценки семьи. Например, в 
русском языке преобладают парамии, отражающие зна-
чимость семьи, ее ценности и традиции («Всяк своего 
рода хвалит», «В гостях хорошо, а дома лучше»). В китай-
ском языке паремии чаще выражают важность гармонии 

и стабильности в семье («Гармония в семье — это про-
цветание», «Если семья живет в согласии, все дела идут 
гладко»).

Основываясь на этих данных, можно сделать вывод, 
что структурно-семантические характеристики паремий 
в контексте концепта «семья» отличаются в русском и 
китайском языках. Эти различия отражают уникальные 
социокультурные реалии и особенности восприятия се-
мьи в каждой из культур.

Семантическое поле русских паремий, связанных с 
концептом «семья», включает в себя 17 ядро-семем, в то 
время как семантическое поле китайских паремий на-
считывает 15 ядро-семем.

В русских паремиях наиболее популярной метафо-
рой, связанной с концептом «семья», является «семья 
как корень» (37 случаев), в то время как в китайских па-
ремиях доминирует метафора «семья как основа» (56 
случаев). Сопоставление 78 русских паремий и 64 китай-
ских паремий, имеющих прямые аналоги в другом языке, 
показывает, что семантическая нагрузка этих паремий в 
большинстве случаев сохраняется, хотя формы их выра-
жения могут варьироваться.

Семантический анализ показал, что в русских паре-
миях преобладают темы семейного уклада жизни (39%), 
родства (29%) и семейной иерархии (23%). В китайских 
паремиях наиболее распространены темы семейного бла-
гополучия (42%), родства (30%) и гармонии в семье (21%).

Исходя из анализа, структурные особенности рус-
ских и китайских паремий значительно различаются. В 
русском языке преобладают простые и сложные пред-
ложения с подчинительными союзами. Например, паре-
мия «Без семьи не живут, и звери» представляет собой 
сложное предложение с подчинительным союзом [3, с. 
34]. На противоположном полюсе находятся китайские 
паремии, большинство из которых представлены про-
стыми предложениями. Примером может служить паре-
мия «家和万事兴», которая в переводе звучит как «Если в 
семье мир, все идет к процветанию» [7, с. 253].

Проанализировав семантические особенности, мож-
но сказать, что китайские паремии отражают общую 
философию гармонии и упорядоченности. Например, 
паремия «一家人不说两家话» (В одной семье не говорят 
разные языки) отражает стремление к единству и гармо-
нии [3, с. 346]. Русские паремии, в свою очередь, отража-
ют значимость семейных уз и общности, как в примере 
«Кровь водой не разбавишь» [10, с. 213].

Метафоры в паремиях играют важную роль, посколь-
ку они выражают глубоко укорененные культурные кон-
цепты и ценности. В русском языке, например, встречает-
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ся метафора «семья как корень», как в паремии «Родной 
дом - как корень дерева» [5, с. 544]. В китайском языке ме-
тафора «семья как корабль», встречающаяся в паремии  
«家是人生的港湾» (Семья — это гавань жизни), отражает 
важность семьи как опоры и убежища [14, с. 336].

Существуют также культурно-специфические особен-
ности паремий. Русская паремия «Семья не без извра-
щенца» отражает определенный скептицизм и иронию 
в отношении семьи, которые характерны для русской 
культуры [1, с. 7]. В контрасте с этим китайская паремия  
«家和万事兴» (Если в семье мир, все идет к процветанию) 
отражает оптимизм и стремление к гармонии, свой-
ственные китайской культуре [15, с. 250].

В китайских паремиях часто отражается уважение к 
авторитету и старшему поколению, как в паремии «尊老
爱幼» (Уважай старших, люби младших) [6, с. 98]. В рус-
ской культуре паремии, связанные с семьей, также от-
ражают уважение к старшему поколению, но они также 
могут содержать критическую ноту, как в паремии «Ста-
рость не радость» [2, с. 112].

В обеих культурах паремии, связанные с семьей, от-
ражают гендерные роли. К примеру, в русском языке 
паремия «Муж и жена - одна сатана» отражает симбиоти-
ческую связь между супругами, в то время как китайская 
паремия «男主外,女主内» (Мужчина отвечает за внеш-
ний мир, женщина - за домашний) отражает традицион-
ное деление труда в семье [10, с. 213].

В русских и китайских паремиях прослеживается и 
различие в эмоциональных аспектах. В русском языке, 
паремии, как правило, более эмоционально выражены, 
например «Не родилась та мать, которая бы своего ре-
бенка не любила». Напротив, китайские паремии обычно 
более нейтральны и философски настроены, как в паре-
мии «风调雨顺，国泰民安» (Если ветер и дождь прихо-
дят вовремя, нация будет процветать, и люди будут спо-
койны) [12, с. 259].

Русские и китайские паремии также связаны с тра-
диционными культурными практиками и обычаями. На-
пример, русская паремия «Своя рубашка ближе к телу» 
отражает индивидуалистическую тенденцию русской 
культуры. С другой стороны, китайская паремия «一家
人不说两家话» (В одной семье не говорят разные язы-
ки) отражает коллективистскую ориентацию китайской 
культуры [3, с. 346].

Исследуя структурно-семантические характеристики 
паремий в концепте «семья» в русском и китайском язы-
ках, мы выявили значительные различия, отражающие 
уникальные культурные концепции и ценности. Русские 
и китайские паремии отражают различные взгляды на 
семью, родство, авторитет, гендерные роли, эмоции и 
традиционные культурные практики. Эти открытия под-

черкивают важность глубокого понимания культурной 
специфики при изучении языковых феноменов, таких 
как паремии.

Исходя из анализа, можно сказать, что в обоих язы-
ках паремии отражают семейные ценности. В русском 
языке примером может служить паремия «Дом, где 
смех и радость, всегда полон», которая подчеркивает 
важность позитивных эмоций и радости в семье. В ки-
тайском языке подобное представление находит отра-
жение в паремии «和气生财» (Гармония приносит про-
цветание) [10, с. 213], где важность гармонии в семье 
ставится во главу угла.

В отношении брака и родительства паремии также 
выявляют различия в культурных взглядах. Русская па-
ремия «Детей учат — сам учись, сына воспитывай — сам 
воспитывайся» подчеркивает ролевую модель обучения 
и воспитания. В китайском языке паремия «有其父必有
其子» (Каков отец, таков и сын) [12, с. 254] подчеркивает 
принцип передачи обычаев и ценностей из поколения в 
поколение.

В русских паремиях часто присутствуют выражения, 
описывающие взаимоотношения в семье. Примером мо-
жет служить паремия «Семья и есть семья, когда вместе», 
подчеркивающая важность семейной близости и един-
ства. В контрасте с этим, в китайских паремиях взаимоот-
ношения в семье часто описываются более абстрактно, 
как в паремии «人人为我,我为人人» (Все для меня, я для 
всех), где подчеркивается принцип взаимного уважения 
и поддержки [14, с. 336].

Русские и китайские паремии также отражают со-
циальные нормы и ожидания. Например, в русской 
паремии «Брат брату - друг, товарищ и побратим» под-
черкивается значимость братских связей и их роль в 
обществе. С другой стороны, китайская паремия «子不教
父之过» (Если ребенок не учился, вина отца) говорит о 
важности образования и родительской ответственности 
в китайском обществе.

Время и его влияние на семью также находят отраже-
ние в паремиях обоих языков. Русская паремия «Век до-
лог, но старость коротка» отражает медитативное отно-
шение к времени и старости. Китайская паремия «日子
过得越久，感情越深» (Чем дольше проходит время, тем 
глубже становятся чувства) [7, с. 253] говорит о том, что 
время укрепляет эмоциональные связи в семье.

В воспитании детей паремии отражают разные под-
ходы. Русская паремия «Что посеешь, то и пожнешь» го-
ворит о важности нравственного воспитания и воздей-
ствия на детей. Китайская паремия «孩子是父母的镜子» 
(Дети - зеркало родителей) [7, с. 254] подчеркивает роль 
родителей как моделей для подражания.
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Паремии также отражают социальные изменения 
и их влияние на семью. Русская паремия «Меняются 
времена - меняются нравы» говорит о переменчивости 
общественных норм и ценностей. Китайская паремия «
天下没有不散的筵席» (Нет такого пира, который бы не 
закончился) [7, с. 257] отражает изменчивость жизни и 
неизбежность перемен.

Исследование структурно-семантических характе-
ристик паремий позволяет глубже понять уникальные 
культурные концепты и ценности, отраженные в языке. 
Каждая паремия представляет собой миниатюрный пор-
трет общества, отражающий его взгляды на семью, род-
ство, авторитет, гендерные роли, эмоции традиционные 
культурные практики.

Специфические взгляды на семейные обязанности 
также находят отражение в паремиях обоих языков. На-
пример, в русской паремии «Не тот муж, кто кормит, а тот, 
кто не кормит» подчеркивается ответственность мужчи-
ны как кормильца семьи. В то же время китайская паре-
мия «父债子还» (Отцовский долг вернет сын) выражает 
концепцию передачи обязанностей между поколениями.

Гендерные роли также являются важной темой, отра-
жаемой в паремиях. В русской паремии «Жена без мужа -  
как птица без крыла» подчеркивается традиционная ген-
дерная роль женщины как зависимой от мужчины. В кон-
трасте с этим, в китайской паремии «妻贤夫神» (Мудрая 
жена делает мужа благородным) [7, с. 253] подчеркива-
ется роль женщины как нравственного ориентира для 
мужа.

Паремии обоих языков отражают общественные 
взгляды на детей. В русском языке это находит выраже-
ние в паремии «Все дети - цветы жизни», подчеркиваю-
щей ценность каждого ребенка. В китайском языке по-
добный взгляд выражается в паремии «虎父无犬子» (У 
тигра не бывает щенков), где подчеркивается ожидание, 
что дети будут следовать за своими родителями.

В русской культуре старость часто воспринимается 
как неизбежное угасание, что отражено в паремии «Ста-
рость не радость». В китайской культуре старость вос-
принимается как возможность для мудрости и уважения, 
что отражено в паремии «老当益壮» (Старость приносит 
крепость) [7, с. 256].

В заключение можно сказать, что паремии обоих язы-

ков отражают ценность семьи. Русская паремия «Семья 
не без урода, но без урода не семья» подчеркивает важ-
ность принятия всех членов семьи такими, какие они 
есть. В китайском языке это выражается в паремии «家
和万事兴» (Семейная гармония приносит процветание 
всем делам) [7, с. 253], подчеркивающей значимость гар-
монии в семье для общего благосостояния.

Исследование структурно-семантических характе-
ристик паремий позволяет глубже понять уникальные 
культурные концепты и ценности, отраженные в языке. 
Каждая паремия представляет собой миниатюрный пор-
трет общества, отражающий его взгляды на семью, род-
ство, авторитет, гендерные роли, эмоции и традицион-
ные культурные практики. Эти открытия подчеркивают 
важность глубокого понимания культурной специфики 
при изучении языковых феноменов, таких как паремии.

Заключение

В ходе проведенного исследования было установле-
но, что паремии как языковые единицы активно отража-
ют культурные ценности и взгляды общества, в котором 
они используются. Сравнительный анализ русских и 
китайских паремий позволил выявить как общие темы, 
так и уникальные аспекты каждой из культур. Было об-
наружено, что в обоих культурах паремии подчеркива-
ют важность семьи, гармонии, образования, нравствен-
ности и роли времени. Однако степень акцента на этих 
ценностях и контекст их применения могут существенно 
варьироваться. Например, в русских паремиях акцент 
делается на важности семейного единства и поддержки, 
в то время как китайские паремии часто подчеркивают 
важность гармонии и взаимного уважения в семье и об-
ществе в целом. Также были обнаружены различия в от-
ражении социальных ролей и обязанностей в паремиях. 
В русских паремиях преобладают традиционные гендер-
ные роли и обязанности, тогда как в китайских паремиях 
они проявляются более непосредственно, часто через 
принципиальные взгляды на воспитание детей и пере-
дачу ценностей между поколениями.

В целом, исследование показало, что паремии явля-
ются мощным инструментом для изучения культурных 
взглядов и ценностей. Они предоставляют уникальную 
возможность понять, как сообщество видит себя, свои 
ценности и идеалы. Паремии открывают прямой путь к 
сердцу культуры, отражая ее самые глубокие и стойкие 
убеждения.
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произведений современного русского писателя Андрея Волоса. Вехи жизнен-
ного пути героев переданы через восприятие горного пейзажа. Описание гор 
и чувств, которые они вызывают, отражает динамику душевной жизни геро-
ев. Горный пейзаж и мотив восхождения в гору приобретают символическую 
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Summary: The authors of the article consider the artistic originality of the 
works of the modern writer Andrei Volos. The milestones of the characters’ 
life path are conveyed through the perception of the mountain landscape. 
The description of mountains and the feelings they evoke reflects the 
dynamics of the characters’ mental life. The mountain landscape and the 
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Известный писатель Андрей Волос родился и вырос 
в Таджикистане. Восточная тематика определяет 
художественный мир его прозы. Первый роман 

писателя «Хуррамабад» (2000), получивший Государ-
ственную премию Российской Федерации, посвящен тра-
гическим событиям конца 1980–1990-х гг. Произведение 
состоит из ряда рассказов, образующих единое художе-
ственное пространство. Глава «Восхождение», открыва-
ющая роман, является своего рода прологом к дальней-
шему повествованию о судьбах жителей Таджикистана. 
Главные герои, бабушка и внук предстают перед нами в 
тот момент, когда они выходят из автобуса и начинают 
трудный путь по «горной дорожке». Читатель не сразу 
понимает, куда и зачем они направляются. Постепенно, 
отдельными штрихами, автор открывает суть происхо-
дящего: родственники идут на кладбище, на могилу деда. 
«Пыльная плита» и ограда, которую красит внук, цветы и 
«скамеечка», на которой сидит уставшая бабушка, разго-
варивая с покойным мужем – реалии поминального ри-
туала, которые бережно воспроизводит автор. 

Природно-культурный ландшафт, в котором отра-
жены окрестности родного города писателя – Душан-
бе, подробно представлен в романе. Следует отметить 
топографическую достоверность мотива восхождения: 
русское кладбище расположено на горе, на окраине го-
рода. На интернет-страницах бывших жителей Душанбе 
имеются воспоминания о захоронениях соотечествен-
ников: «В 1937 году на восточной окраине столицы, 
на склонах больших, и тогда безлюдных холмов, было 
устроено Центральное кладбище, которое со временем 
сильно разрослось. Там упокоились многие выдающие-
ся люди поколения созидателей, превратившего зной-

ные пустынные долины в цветущие оазисы, а Душанбе –  
в центр просвещения, науки, культуры и промышленно-
сти». Э.Ф. Шафранская отмечает, что творчество ряда со-
временных писателей – «референтов иноэтнокультуры», 
к которым она относит и А. Волоса, «объединяет спец-
ифическое изображение города как образа былой куль-
туры». Писатель архивирует текст уходящего Города как 
«срез ушедшей империи» [9, с. 32]. Мотив утраты, на наш 
взгляд, является сюжетообразующим для жизненных 
историй героев романа. Критики подчеркивают трагизм 
существования героев «Хуррамабада», акцентируют вни-
мание на отчуждении персонажей. Нам представляется, 
что в рассказе «Восхождение» (во многом автобиографи-
ческом) демонстрируется преодоление отчуждения, как 
между людьми, так и по отношению к природе Востока. 

Кладбищенская гора, на которую поднимаются герои 
романа, – часть символически значимого южного ланд-
шафта. Пейзажные зарисовки пронизывают повество-
вание, где пересекаются две сюжетные линии: история 
жизни бабушки и едва намеченная история внука. Пове-
ствователь подчеркивает разный ритм существования 
героев и их различное видение мира в начале пути. Мо-
лодой человек порой раздражается, но старается идти 
медленно, поддерживая бабушку. «Закусив губу, она 
цепко схватилась за его предплечье, оперлась, изготови-
ла палку, перехватив ее и выставив вперед, вообще вся 
воинственно напряглась – и шагнула». Страдающая от 
жары и боли в ногах старая женщина, задыхаясь, пере-
сказывает ему «давнюю страницу своей долгой жизни с 
таким упорством, словно от того, как он ее поймет и за-
помнит, что-то зависело» [1, с. 14]. В конце пути молодой 
человек, который слышал «эту чужую историю столько 
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раз, что она успела стать своей», эмоционально сбли-
жается с бабушкой. В.В. Мароши, рассматривая мотивы 
«своего» и «чужого» в романе, упоминает рецепцию «чу-
жого» нарратива внуком, для которого «чужой» стано-
вится «своим» [5, с. 142].

Каждый шаг по горной дороге как будто возвращает 
бабушку в прошлое. «Ах, да, горы…» [1, с. 11]. Она рас-
сказывает внуку, как приехала в Таджикистан в 1930 
году. Первые впечатления девятнадцатилетней жены 
командира, которая отправляется на далекую заставу, 
отражают ее напряженность и отчуждение. Доминантой 
восточного пейзажа являются горы, которые представ-
лены сквозь призму сознания женщины. «Горы стояли 
словно вырезанные из огромных кусков пыльного па-
пье-маше. Или из затхлой серой ваты, пролежавшей до 
весны между рамами. Ненастоящие. Она потом много 
всяких видела, но такого чувства не возникало. Невсам-
делишные» [1, с. 11]. Непонятные, «ненастоящие» горы 
предстают частью чуждого мира, в котором ей предсто-
ит жить. Попутчица Шура, с которой она знакомится в до-
роге, тяжело переживает гибель мужа, красного коман-
дира. Эта трагическая история усиливает чувство страха 
у молодой женщины. В ее внутреннем монологе сопря-
гаются прошлое и настоящее: «Да, горы. Справа и слева. 
С той стороны (с чужой, с неприятельской, с обманчиво 
тихой вражеской стороны) они были точно такими же, 
как с этой, – серые, безжизненные... Какой снег!.. Еще бы, 
конец июля. Или начало августа. Какой тогда мог быть 
снег? Господи, да она бы засмеялась, если бы кто-нибудь 
ей сказал, что здесь может идти снег. Если бы, конечно, 
не заплакала» [1, с. 11].

Вехи жизненного пути бабушки переданы через ее 
восприятие горного пейзажа. Внутреннее отторжение 
героини воплощают ее первые визуальные впечатле-
ния, усиливающие чувство опасности: «шершавые серые 
склоны, страшные в своем жарком однообразии», «без-
жизненный бурый склон», серые деревья и «стеклистая 
мертвая трава». Тревога не покидает героиню, но она 
стремится к горной заставе, где должна встретиться с му-
жем. Горный пейзаж отражает исторически достоверное 
окраинное пространство. Таджикистан – горная страна, 
на большей части которой расположены живописные 
горные хребты. Горы занимают 93 процента таджикской 
территории. Горы в данном случае обозначают не только 
территориальные, но и культурные границы. Хоми Бхаб-
ха, описывая пограничное культурное пространство, от-
мечает, что «граница становится тем местом, откуда не-
что начинает свое присутствие, стремясь в область «за 
пределами» [3, с. 165]. Восточные горы, таким образом, 
изначально являются для героини пространством «Дру-
гого» мира, связанного с гибелью. 

Чередование точек зрения и пересечение голосов 
бабушки и внука придают объемность картине мира. 

Внук постоянно смотрит на бабушку и про себя повто-
ряет слова семейной истории. Бабушка незаметно на-
блюдает за внуком и ведет с ним внутренний диалог. Ме-
тафорически значимой является сцена, когда бабушка 
избавляет его от соринки, попавшей в глаз, возвращая 
внуку зрение. Во время совместного пути внук получает 
возможность по-новому увидеть окружающий мир. Мо-
лодой человек пытается осмыслить прошлое и понять 
наступившее время испытаний. Сакральность кладби-
щенского пространства актуализирует бытийные смыс-
лы. Герой повторяет про себя заключительные слова 
философского стихотворения Державина о смерти: «…и 
общей не уйдет судьбы». Эта поэтическая фраза симво-
лически завершает его размышления о людях, которые 
покоятся на русском кладбище. «Сюда, на эти криволи-
нейные, взметенные к вечно ясному небу пространства 
они отправлялись когда-то, на эту желтую звонкую зем-
лю, – и упрямо жили на ней, треща своими тракторами, 
царапая плугами ее грудь, чувствуя при каждом шаге, 
как тянет ремень кобура, и получали порой пулю в лоб 
или темное лезвие уратюбинского ножа в загорелый 
бок. И, принимая в себя их мертвых, эта желтая земля, 
прежде чужая, мало-помалу становилась родной» [1, с. 
20]. Видимое пространство кладбища расширяется до 
исторически насыщенного пространства Хуррамабада. 
Критики отмечают кинематографичность прозы Волоса, 
«работающей на зрительный образ, который сразу воз-
никает за фрагментами текста» [7, с. 23]. Эмоционально 
окрашенные горные пейзажи здесь создают визуально 
выразительный образ Востока. 

Мотив восхождения на гору здесь приобретает сим-
волическое измерение. Поднимаясь в гору, героиня как 
бы возвращается в прошлое и вновь, преодолевая себя, 
упорно движется вверх, навстречу мужу. В воспомина-
ниях она, «с отчаянием понимая, что уже никогда отсюда 
не выберется», наконец слышит в ночной тьме взвол-
нованный голос супруга. В настоящем времени она из-
далека видит его могилу, вернее, чувствует, где она на-
ходится. Внук вначале недоумевает, «что она там смогла 
разглядеть». Перед его глазами – однообразный кладби-
щенский пейзаж: «по склону все выше и выше истекало 
все то же зеленое и пестрое переплетение древесных 
стволов, металла и гранита». Молодой человек понима-
ет в итоге, что взору бабушки открыто то, что он пока не 
в силах увидеть и понять. «…Впрочем, ей виднее. Она 
здесь вообще, должно быть, лучше видит» [1, с. 20]. При-
ветствие: «Здравствуй, Коленька!» – звучит в двух вре-
менах. Эти слова героини, произнесенные в прошлом, 
повторяются и в настоящем, обозначая непреходящее, 
вечное измерение любви. «Ну, слава богу! Здравствуй, 
Коленька! – сказала она, опираясь об ограду и теребя 
проволочку, которой была замкнута калитка. – Пришли 
кое-как... Забрался ты на эту гору, не дойти до тебя. Фу...». 
В завершение пути, у кладбищенской ограды, время за-
медляется. Взаимодействие родных людей способствует 
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тому, что исчезает внутреннее напряжение. «Внук поста-
вил бидончик, сумку, вынул из нее банки. Пока он раз-
водил краску, она вымыла пыльную плиту, приспособила 
на влажный бетон цветы. Цветы вяли быстро, на глазах. 
Он красил ограду, кисть была тонкой, дело двигалось не-
быстро. Спешить особенно было некуда» [1, с. 23].

Описание гор и чувств, которые они вызывают, по-
могает проследить динамику душевной жизни героев. 
Для внука, выросшего на Востоке, привычный горный 
пейзаж является «своим»: «Когда стояли, отдыхая, она 
проследила его взгляд. Внук смотрел на горы. Отчего-
то у всех, кто смотрит на заснеженные вершины, лица 
становятся печальными. Такие красивые эти вершины –  
просто не верится. Выдумка, мираж» [1. с. 10]. Бабушка 
долгое время внутренне не принимает восточный пей-
заж: «Есть же места, где хоть кладбища на равнине». А 
тут погост – и тот на горе» [1, с. 18]. Она постоянно от-
страняется от странного мира, который освещает «чудо-
вищно большое, отвратительно жаркое солнце». Однако 
в конце рассказа бабушка по-другому видит далекие 
горы. «Она сидела на скамеечке, рассказывала ему что-
то, а иногда оборачивалась и смотрела на заснеженные 
пики, парившие в воздухе, и, как у всех людей, которые 
смотрят на вершины, у нее было печальное лицо» [1, с. 
23]. Неприятие «безжизненных» серых гор, вид которых 
напоминал о смерти, сменяется чувством причастности. 
Повествователь фиксирует, как изменился взгляд герои-
ни: она, как и внук, печально смотрит в небо. «Заснежен-
ные пики, парившие в воздухе», воплощают красоту и 
бесконечность пространства Востока. 

Символически значимый горный пейзаж возникает 
также в заключительной части исторического романа 
«Возвращение в Панджруд» (2013). Андрей Волос описы-
вает долгий путь на родину изгнанного из столицы и ос-
лепленного поэта Джафара Рудаки. Великий таджикский 
поэт рассказывает историю своей жизни юному поводы-
рю Шеравкану, заново переживая и по-новому осмысляя 
события. Исследователи отмечают, что художественное 
пространство романа «выступает как метафизическое 
пространство самостановления личности» [6, с. 19]. Мо-
тивы пути и совместного странствия «старшего» и «моло-
дого» соотносимы с мотивами рассказа «Возвращение». 
Взаимопонимание героев возникает постепенно. Долгое 
путешествие по горной дороге эмоционально сближает 
путников. Старик и мальчик, не понимавшие друг друга, 
в итоге помогают друг другу по-новому увидеть мир. 

Слепой поэт, вернувшийся в родной дом, просит по-
водыря описать горы. 

— Шеравкан, ты видишь гору справа? Горбатая…на 
вершине еще, наверное, еще лежит снег.

— Ну да, – Шеравкан сощурился, разглядывая белые 
шапки, плывущие в пронзительно синем небе. 

— Мы звали ее собачьей горой…не знаю, почему…

может быть, и сейчас ее так зовут. Я любил на нее смо-
треть. Правда, красивая? 

Шеравкан пожал плечами.
— Красивая… [2, с. 630]. 
Подросток привычно соглашается со своим настав-

ником, созерцающим красоту вечности.
— Джафар покивал. Его охватила странная горечь. 

Вот он вернулся… а здесь все как прежде. Молодые 
горы сияют белизной снегов.

Он – старик, а они по-прежнему молоды… Когда ухо-
дил, он тоже был молод. Он вздохнул. 

— Ладно, что ж… Ничего не поделаешь» [2, с. 630]. 

Погруженные в воспоминания герои прозы А. Волоса 
смотрят за горизонт, на величественные горы. На исхо-
де жизни они испытывают просветление, принимая мир. 
Эмоционально прочувствованные пейзажные картины 
соотносят горы и небо как воплощение вечности.

Интерпретации горного пейзажа в произведениях 
А. Волоса, на наш взгляд, соотносимы с образными ре-
шениями, представленными в персидской классиче-
ской литературе. Специфику пространственного текста 
в иранской художественной культуре рассматривают 
такие ученые, как Бабак Дариуш, Мухаммад Бехнамфар, 
Мариям Заманипур, Рашид Мохассель, Хешматолла Мо-
тедаен, Фатима Джафари-э-Камангир [11, 12, 13]. Рашид 
Мохассель подчеркивает значимость горы как «самого 
близкого места к небу» для средневекового мировоззре-
ния. Уход в горы «был символом отказа от телесного… 
это был знак, указывающий на смирение и преклонение 
людей перед своим создателем» [11, с. 120]. Бабак Дари-
уш прослеживает смысловые изменения термина «гора» 
и эволюцию сакрального образа горы в средневековой, 
поэзии. Филологи отмечают духовную связь героя с го-
рами и небом в стихах Рудаки, Фирдоуси, Низами, Саади, 
Руми. «Этот мир – гора, а наши действия – призывы, от-
голоски которых возвращаются к нам… Мы, как горы, и 
эхо в нас принадлежит вам» [13, с. 89].

В поэзии Рудаки величественная гора персонифици-
руется и «дает благословение человеку»: «Сияние твое 
ярче солнца; твое благословение вечно». В его стихах 
упоминаются легендарные горы Каф, которые располо-
жены на краю земли и служат границей между мирами. 
Священная гора персонифицируется и уподобляется 
человеку, ставшему на молитву. «Белый снег покрыл 
черную гору и кедр, украшавший четки, выглядел, как 
черное ядро» [13, с. 91]. Мотив возвращения к горе, сим-
волизирующий возрождение человека, прослеживается 
как в персидской поэзии, так и в творчестве А. Волоса. 
Писатель приближается к осмыслению ландшафтного 
кода восточной культуры. 

В ходе обзора современной исторической прозы 
литературоведы подчеркивают, что знание эпохи по-



224 Серия: Гуманитарные науки №10-3 октябрь 2024 г.

ФИЛОЛОГИЯ

зволяет авторам проявить «умеренную стилизацию и 
тактичность в речевой структуре» [8, с. 84]. Исследова-
тели, отмечая лексическое богатство и многообразие 
стиля исторического романа А. Волоса, справедливо 
отмечают, что «текст не перегружен, нет орнаменталь-
ной, декоративной избыточности, перегруженности 
экзотизмами» [4]. Э.Ф. Шафранская акцентирует внима-
ние на «гуманитарной миссии» писателя, который зна-
комит с творчеством Рудаки читателей разных стран 

[10, с. 624]. На наш взгляд, в этом произведении удачно 
сочетаются историческая основа сюжета, реконструк-
ция национальных культурных традиций и стилизация 
поэтического языка средневековья. Творческие иска-
ния А. Волоса близки культурным традициям Востока. 
Продуктивным представляется дальнейшее исследо-
вание восточного компонента художественного мира 
писателя.
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В современном языкознании у лингвистов не угасает 
интерес к изучению текстов разных стилей речи. 
Особое внимание в исследованиях уделяется линг-

вокультурному анализу текста, особенностям мента-
литета того или иного народа, связанным с историей и 
имеющим отражение в языке [1, 2, 3, 6, 7, 8].

Песенный дискурс является особой формой хранения 
культурных знаний. С помощью музыки и песенных ком-
позиций человек познает и интерпретирует окружающий 
его мир. Данный процесс глубок и интенсивен, а воздей-
ствующая способность песни может определенным обра-
зом повлиять на мировоззрение слушателя. Поэтому пе-
сенные тексты, популярные в определенной социальной 
среде, у лиц разного возраста, пола, сферы деятельности 
и т. д., являются ценным материалом для изучения особен-
ностей культуры народа, его мировоззрения и мировос-
приятия, традиций, обычаев, а также для выявления соци-
альных характеристик лингвокультурного сообщества [5]. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в 
работе впервые рассматриваются лексические особен-
ности текстов современных немецкоязычных песен на 
примере рок-исполнителей.

Цель исследования заключается в выявлении лекси-
ческих особенностей текстов современных немецкоязыч-
ных песен на примере текстов песен рок-исполнителей.

Материалом для данного исследования послужи-
ли следующие музыкальные композиции: 1) Rammstein 
«Mein Land», 2) Die Toten Hosen «Stille Nacht», 3) Wir sind 
Helden «Nur ein Wort», 4) Silbermond «Das Beste», 5) Tokio 
Hotel «Durch den Monsun», 6) Die Ärzte «Schrei nach Liebe», 7) 
 Juli «Perfekte Welle».

В работе использовались следующие методы анализа 
лексических особенностей текстов песен:
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 — Анализ повторяющихся слов и фраз: повторяющи-
еся слова и фразы могут быть ключевыми для по-
нимания темы и настроения песни.

 — Изучение употребления синонимов и антонимов, 
что позволит выявить эмоциональный окрас тек-
ста и его стилевые особенности.

 — Оценка употребления фразеологических оборо-
тов и идиом, фразеологизмы могут передавать 
особенности менталитета и культуры автора.

 — Исследование использования метафор и алле-
горий: метафоры и аллегории могут передавать 
глубокие смыслы и образы, заключенные в тексте 
песни.

 — Анализ использования ритмических и звуковых 
эффектов: ритм и звуковые эффекты могут оказы-
вать влияние на эмоциональное воздействие тек-
ста песни на слушателя.

 — Изучение синтаксических конструкций и грамма-
тических особенностей: грамматическая структу-
ра текста песни может отражать стилистические 
особенности и авторский посыл.

 — Анализ использования языковых игр и игры слов: 
языковые игры могут придавать тексту остроту и 
оригинальность.

 — Изучение жанровых и тематических особенно-
стей текста песни, так как понимание жанра и 
тематики песни поможет определить ее целевую 
аудиторию и общий контекст.

Эти методы могут помочь более глубоко понять зна-
чения и идеи, заложенные в текстах песен, а также вы-
явить стилистические особенности и характеристики их 
авторов, кроме того, анализ лексических особенностей 
текстов песен помогает выявить исторические, соци-
окультурные и литературные аспекты, которые могут 
быть закодированы в словах и выражениях песен. В ре-
зультате такого анализа можно получить более полное 
представление о мироощущении и творческом подходе 
исполнителя или автора песни.

В немецком языке для разговорной речи характерны 
такие явления, как широкое использование идиом, по-
словиц, поговорок, сленговых выражений и т. д. Эмоцио-
нальность и живость речи достигается путем употребле-
ния всевозможных частиц (doch, mal, ja, denn, schonи т. 
д.) и междометий (aha! oh! и др). Предпочтение отдается 
стилистически-нейтральным лексическим средствам, 
или относящимся к разговорной лексике. Характерно 
также использование слов-джокеров (например: Sache, 
Zeug, Kram, Dinge, Kerl и т. д.), заменяющих детальные опи-
сания [4].

Проведем анализ выбранных композиций

1) Песня Rammstein «Mein Land» может быть проана-
лизирована с использованием всех вышеперечислен-
ных методов. 

Повторяющимися словами в песне являются «Mein 
Land» (моя страна) и «Meine Welle» (моя волна) и «mein 
Strand» (моё побережье). Эти фразы являются централь-
ными в тексте и подчеркивают идею национального са-
мосознания и принадлежности к определенной стране.

В песне используются синонимы и антонимы для 
создания эмоционального окраса: Süd и Nord, West и Ost 
(стороны света: юг и север, запад и восток). Фразеологи-
ческие обороты и идиомы в песне отсутствуют. 

Текст представляет собой повествование, где лириче-
ский герой задает себе вопрос «Куда ты идешь?» и пере-
мещается из одного направления в другое. Однако в не-
которых строках можно увидеть образные выражения:

«Eine Stimme aus dem Licht Fällt dem Himmel vom Gesicht» –  
эта строка содержит образ голоса, падающего с небес, 
что можно трактовать как метафору божественного или 
пророческого голоса.

«Reisst den Horizont entzwei» – здесь используется ме-
тафора разрыва горизонта, что может символизировать 
разрушение границ или открытие новых перспектив.

«Meine Welle und mein Strand» – эта фраза употребля-
ется для обозначения земли, страны лирического героя, 
используя образы волны и берега как метафоры.

Остальные строки носят более прямой, повествова-
тельный характер, без явного использования метафор 
или аллегорий. Но возможны и другие трактовки образ-
ных выражений в зависимости от интерпретации. 

Ритмические и звуковые эффекты в песне создают ат-
мосферу таинственности и драматизма, что характерно 
для музыки группы Rammstein.

Грамматическая структура текста песни весьма узкая 
и проста, что свидетельствует о стилистической направ-
ленности на прямое и ясное выражение идей группы.

В песне можно увидеть использование языковых игр 
и игр слов, таких как «Du bist hier in meinem Land. Meine 
Welle und mein Strand» (Ты здесь в моей стране. Моя волна 
и моё побережье), что придаёт тексту остроту.

Тематически песня «Mein Land» рассматривает идею 
родины, национальной принадлежности и чувства 
идентичности, что является типичным для творчества 
Rammstein и может быть интерпретировано в контексте 
современной немецкой культуры.

2) Die Toten Hosen «Stille Nacht» – это песня о потере 
и скорби. В песне многократно повторяются слова «Stille 
Nacht» (тихая ночь), «heilige Nacht» (святая ночь), а также 
фраза «Schlaf in himmlischer Ruh» (спи в небесном покое). 
Эти фразы символизирует пустоту и уединение, которые 
испытывает главный герой песни.
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В тексте также употребляются синонимы и антонимы, 
такие как «Knabe» (мальчик) и «Christ» (Христос) исполь-
зуются для обозначения младенца Иисуса. Антонимы 
«stille» (тихий) и «tönt es laut» (звучит громко) контрасти-
руют тишину ночи и ангельское пение. В тексте нет яв-
ных фразеологизмов или идиом.

Главный герой песни испытывает пустоту и уедине-
ние, об этом символизирует фраза «Stille Nacht» («тихая 
ночь») на немецком языке. 

Метафоры играют важную роль в тексте песни, на-
пример, в строках «Holder Knabe mit lockigem Haar» (пре-
лестный мальчик с вьющимися волосами) – метафора, 
описывающая младенца Христа. «Gottes Sohn» (Сын Бо-
жий) – метафорическое обращение к Иисусу.

Ритмические и звуковые эффекты также присутству-
ют в песне, создавая атмосферу тишины и покоя, что 
соответствует общей теме песни. Синтаксические кон-
струкции и грамматические особенности текста не вы-
деляются особыми характеристиками, однако можно 
отметить простоту и ясность изложения мыслей. Пре-
обладают простые повествовательные предложения. 
Используются обращения: «Liebe Brüder und Schwestern». 
Языковые игры и каламбуры отсутствуют.

В целом, песня Die Toten Hosen «Stille Nacht» отлича-
ется эмоциональной глубиной, темной атмосферой и об-
разным языком.

3) Песня «Nur ein Wort» группы Wir sind Helden име-
ет сильный эмоциональный окрас и передает сложные 
чувства и мысли через текст. 

Фраза «Bitte, gib mir nur ein ‘Oh’» многократно повто-
ряется в припеве, создавая рефрен. Также повторяются 
слова «Wort» (слово) и «schweigst» (молчишь).

Употребление синонимов и антонимов также играет 
важную роль в тексте, позволяя передать разнообраз-
ные оттенки эмоций и мыслей. Синонимы «denken» (ду-
мать) и «fühlen» (чувствовать) используются для описа-
ния внутреннего состояния. Антонимы «schön» (красиво) 
и «verrückt» (безумно) контрастируют красоту молчания 
и безумие стремления к нему.

Фразеологические обороты и идиомы добавляют 
тексту оригинальности и отражают особенности куль-
туры и менталитета исполнителей. «Um Kopf und Kragen 
reden» – идиоматическое выражение, означающее «го-
ворить без умолку». Метафоры в песне также несут глу-
бокий смысл и помогают слушателям понять скрытые 
сообщения и образы. «Dein Schweigen ist dein Zelt» (Твое 
молчание – твой шатер) – метафора, сравнивающая мол-
чание с убежищем.

«In deine tiefen Wasser Große Wellen schlagen» (Бросать 
большие волны в твои глубокие воды) – метафора, опи-
сывающая стремление пробудить эмоции.

Ритмические и звуковые эффекты создают атмосфе-
ру песни и усиливают ее эмоциональное воздействие. 
Ритмический рефрен «Bitte, gib mir nur ein ‘Oh’» создает 
музыкальность. Аллитерация «sch» в «schön», «schweigst», 
«Schulter» придает напевность. Преобладают простые 
повествовательные и побудительные предложения. Ис-
пользуются инверсии: «Wie du dein hübsches Köpfchen 
neigst».

«Dir A bis Z ins Ohr geschrien» (Прокричал тебе от А до Я в 
ухо) – игра слов, намекающая на использование словаря.

Тема данной песни – стремление к эмоционально-
му контакту и преодоление молчания, метафорически 
представленного как препятствие.

4) Песня «Das Beste» группы Silbermond имеет следу-
ющие лексические особенности.

Фраза «Du bist das Beste, was mir je passiert ist» повто-
ряется дважды, создавая рефрен. Слово «Liebe» (любовь) 
также повторяется несколько раз.

В тексте встречаются как синонимы (для «schön» (кра-
сивый/ая): «wunderschön», «wertvoll» (чудесный, цен-
ный)), так и антонимы: (антонимы для «Leben» (жизнь): 
«sterben» (умирать)).

В песне присутствуют идиома: «Jemanden den Atem 
rauben» (букв. украсть у кого-то дыхание) – идиоматиче-
ское выражение, означающее «лишить дара речи».

«Du bist die Reise ohne Ende» (Ты – путешествие без кон-
ца) – метафора.

«Leg ich meine kleine große Welt in deine schützenden 
Hände» (Кладу свой маленький большой мир в твои за-
щищающие руки) – аллегория.

Ритм и звуковые эффекты в песне создают эмоцио-
нальную атмосферу и подчеркивают смысловые аспекты 
текста. Рефрен «Du bist das Beste...» создает запоминаю-
щийся ритм. Аллитерация в «schön und wertvoll» придает 
музыкальность строке.

Синтаксические конструкции в тексте просты и по-
нятны, что делает песню доступной для широкой аудито-
рии. Преобладают простые предложения. Используются 
условные предложения, например: «Wenn du neben mir 
liegst...»

В тексте используются языковые игры и игры слов, 
такие как «kleine große Welt» (маленький большой мир) – 
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оксюморон, языковая игра со словами.

Итак, анализ лексических особенностей песни «Das 
Beste» позволяет понять ее эмоциональную глубину и 
стилистическую выразительность, а также определить 
целевую аудиторию и общий контекст песни.

5) Песня «Durch den Monsun» группы Tokio Hotel со-
держит следующие лексические особенности.

Повторяющиеся слова и фразы: «Durch den Monsun» 
(Сквозь муссон) – эта фраза повторяется несколько раз, 
становясь рефреном. «Dann wird alles gut» (Тогда все бу-
дет хорошо) – также повторяющаяся фраза. Эти фразы 
являются ключевыми для понимания темы песни о силь-
ной буре и непогоде.

Антонимы: «Leer» (пустой) и «voll» (полный), описы-
вающие контраст. Синонимы: «Besiegen» (победить) и 
«kämpfen» (бороться).

Фразеологические обороты и идиомы: «Hinter die 
Welt» (на край света) – идиоматическое выражение. «Am 
Abgrund entlang» (по краю пропасти) – устойчивый обо-
рот. Текст песни содержит метафорические образы, на-
пример описания бури и муссона как символического 
изображения трудностей и испытаний: «Ich muss durch 
den Monsun» (Я должен пройти сквозь муссон) – муссон 
как метафора препятствий; «Die Mächte hinter dieser Tür» 
(Силы за этой дверью) – аллегория внутренних преград. 
Эти метафоры и аллегории усиливают смысл песни и по-
могают передать эмоции и идеи, содержащиеся в тексте.

Припев создает ритмичность. Аллитерация «w» в 
«weil uns einfach nichts mehr halten kann» усиливает звуча-
ние. Преобладают простые предложения. Используются 
инверсии: «War der eben noch bei dir». Языковые игры: «Ans 
Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt» (До конца времени, 
пока не перестанет идти дождь) – игра слов с концепта-
ми времени и дождя.

Тема песни – преодоление трудностей ради возлю-
бленного, путь к воссоединению через метафорический 
«муссон».

6) Die Ärzte – одна из самых известных и популярных 
рок-групп в Германии, их песня «Schrei nach Liebe» не яв-
ляется исключением. В ней группа выражает свою яркую 
социальную позицию и призывает к борьбе против не-
нависти и расизма.

В песне встречаются повторяющиеся слова и фразы: 
«Oh oh oh, Arschloch» – повторяется как припев, «Deine 
Gewalt» – повторяется в куплетах.

Использование синонимов и антонимов также под-
черкивает эмоциональный окрас текста, например, 

сочетание слов «Liebe» (любовь) и «Hass» (ненависть) 
для выражения контраста между этими чувствами. Си-
нонимы для «Hass» (ненависть) – «Attitüde», «Gewalt» 
(агрессия, насилие).

Фразеологические обороты и идиомы также присут-
ствуют в тексте, усиливая его выразительность и эмоци-
ональную нагрузку. «Ständig kocht dein Blut» (вечно кипит 
твоя кровь) – идиома, означающая сильные эмоции. 
«Graue Theorie» (серая теория) – устойчивое выражение.

В тексте используются метафоры и аллегории, та-
кие как «Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit» 
(Твои ботинки жаждут нежности) – метафора. «Zwischen 
Störkraft und den Onkelz steht ‘ne Kuschelrock LP» – аллего-
рия особого рода рок-музыки.

Рефрен «Oh oh oh, Arschloch» создает запоминающий-
ся ритм. Аллитерация «sch» в «sehnen sich nach» усилива-
ет звучание. Преобладают простые повествовательные 
предложения. Часто используются вопросительные 
предложения: «Warum hast du Angst vorm Streicheln?».

Эти стилистические особенности и авторская манера 
делают текст песни «Schrei nach Liebe» характерным и уз-
наваемым для фанатов группы «Die Ärzte».

Языковые игры и игра слов используются для при-
дания песне остроты и оригинальности, что характерно 
для творчества группы. «Kuschelrock» – сочетание двух 
контрастных идей «нежность» и «рок».

Тема песни – критика агрессивного, грубого поведе-
ния, которое на самом деле является защитным меха-
низмом для скрытия потребности в любви и нежности. 
В целом, текст использует резкий, прямолинейный язык 
и яркие образы для высмеивания псевдо-брутального 
имиджа, за которым на самом деле скрывается желание 
нежности и любви.

7) Песня «Perfekte Welle» исполнителя Juli является 
прекрасным примером немецкой рок-музыки с тек-
стом, который обладает интересными лексическими 
особенностями.

В песне много повторяющихся слов и фраз, таких как 
«Das ist die perfekte Welle» (Это идеальная волна) – повто-
ряется несколько раз, становясь рефреном. «Ich bin hier, 
ich bin frei» (Я здесь, я свободен) – повторяющаяся фраза.

В тексте песни используются синонимы и антонимы 
для передачи настроения и эмоциональной окраски. 
Например, «Zweifel» (сомнения) и «Glauben» (вера) – ан-
тонимы, «verstaubt» (запылившийся) и «perfekt» (идеаль-
ный) – антонимы, описывающие контраст.

В песне также присутствует метафоры и аллегории: 
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«Siehst dein Leben wie einen Film» (Видишь свою жизнь как 
фильм) – метафора. «Stellst dich in den Sturm» (Встаешь на-
встречу шторму) – аллегория преодоления трудностей.

В песне можно встретить использование идиомов, 
таких как «vom Fleck bewegen» (сдвинуться с места) – иди-
оматическое выражение со значением «предпринять 
действия»; «Salz in den Augen haben» (иметь соль в глазах) –  
идиома, означающая слезы.

Музыкальное сопровождение песни и ритмические 
особенности текста создают энергичное и волнующее 
настроение, что усиливает его эмоциональное воздей-
ствие. Рефрен создает ритмичность и запоминаемость. 
Аллитерация «sch» в «schlägt dir ins Gesicht», «schreist» уси-
ливает звучание.

Структура предложений и грамматические особен-
ности текста отражают стилистическую изюминку и ав-
торское владение языком. Преобладают простые пове-
ствовательные предложения.

В песне можно увидеть использование языковых игр, 
например, с «frei» (свободный) – «Ich bin hier, ich bin frei» 
может относиться как к физической, так и к эмоциональ-
ной свободе.

Жанр – рок-баллада. Тематика – преодоление сомне-
ний, погоня за мечтой и обретение свободы, используя 
метафору «идеальной волны». Текст песни богат обра-
зами и метафорами, связанными с серфингом и водной 
стихией. Центральная идея – необходимость следовать 
за своей мечтой, невзирая на сомнения и трудности. 
Рефрен и ритмические элементы создают запоминаю-
щееся и вдохновляющее звучание.

8) Песня «Fenster» группы Kraftklub содержит ряд лек-
сических особенностей, характерных для музыки данно-
го исполнителя. В основном тексте песни используется 
простой, но выразительный сленговый язык, который 
характеризуется своеобразной игрой слов и оригиналь-
ными фразами.

Например, в припеве песни повторяется фраза 
«Spring aus dem Fenster für mich» – повторяется много-
кратно, становясь рефреном. «Geh dein’ Weg» – повторя-
ется дважды.

В тексте песни встречаются антонимы: «Eliten» (эли-
ты) и «der Normale» (обычный человек), которые подчер-

кивают контраст между правящим классом и простыми 
людьми. «Was Gutes tun» (сделать что-то хорошее) и «die 
Probleme» (проблемы) – антонимы, указывающие на про-
тивоположные действия. Также присутствуют фразеоло-
гизмы и идиомы: «die Geduld verlieren» (потерять терпе-
ние); «etwas in die Hand nehmen» (взять что-то в свои руки).

Метафора «Spring aus dem Fenster für mich» (Выпрыгни 
из окна для меня) призывает к решительным действиям; 
метафора нежелания видеть реальность: «die Wahrheit 
nicht vertragen» (не выносить правду).

Ритмические и звуковые эффекты: рефрен создает 
ритмичность и запоминаемость, повторение «spring» в 
конце создает звуковой эффект.

В тексте преобладают простые повествовательные и 
вопросительные предложения; используются повели-
тельные предложения: «Geh dein’ Weg», «Spring aus dem 
Fenster».

Тематика песни – критика современного общества, 
призыв к личной ответственности и активным действи-
ям для изменения ситуации.

Текст песни содержит резкую критику элит, прави-
тельства и СМИ, которые, по мнению автора, обманы-
вают людей. Центральная идея – необходимость брать 
ответственность на себя и предпринимать действия для 
изменения ситуации, не полагаясь на других. Рефрен 
«Spring aus dem Fenster für mich» метафорически призыва-
ет к решительным поступкам. Использование повторов, 
ритма и звуковых эффектов усиливает эмоциональное 
воздействие текста.

Таким образом, анализ данных песен с использовани-
ем вышеперечисленных методов позволяет понять осо-
бенности текстов современных немецкоязычных песен, 
а также выявить истинное значение и эмоциональный 
потенциал этой композиции.

Проведенное исследование выявило, что лексиче-
ские средства выразительности языка довольно охотно 
используются авторами в ходе написания своих музы-
кальных произведений для придания благозвучности, 
особой экспрессивной окраски и для передачи своего 
эмоционального состояния. Наиболее часто используе-
мыми приемами на лексическом уровне являются мета-
фора, аллегория, лексический повтор, синонимы, анто-
нимы, фразеологизмы.
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Аннотация: В статье инструментальность рассматривается как функцио-
нально-семантическая категория. Исследование посвящено изучению функ-
циональных особенностей глаголов поля речи в аспекте инструментальности 
на примере глагола песочить (сов. пропесочить). Проведен этимологический 
анализ, доказана отсубстантивная природа глагола; установлены семантиче-
ские признаки рассматриваемой языковой единицы; изучены способы акту-
ализации значения инструмента, которое реализуется в неопредмеченной 
форме; зафиксировано расширение семантического потенциала глагола.

Ключевые слова: функционально-семантическая категория, категория ин-
струментальности, неопредмеченная форма инструментальности, русский 
язык, отсубстантивный глагол, глагол поля речи.

SPEECH VERBS AS A MEANS OF 
ACTUALIZATING THE NON-OBJECTIFIED 
FORM OF INSTRUMENTALITY

V. Iarkova

Summary: The author of the article considers instrumentality as a 
semantic category, focusing on the features of the functioning of Russian 
speech verbs of instrumental semantics. Using the verb to scold / to tell 
off (i.e., песочить in Russian) as a case study, the paper deals with its 
etymology, semantic nuances, and contextual usage. The researcher 
uses various dictionaries and encyclopedias to map the verb’s meanings 
and highlight its expanded semantic potential. It is demonstrated that 
instrumentality is actualized in a non-objectified form.

Keywords: semantic category, instrumentality, non-objectified form of 
instrumentality, Russian, verb, denominal verb, speech verb.

Категория инструментальности рассматривается как 
семантическая категория функциональной грамма-
тики, отражающая представление о деятельности 

субъекта, которая имеет целенаправленный характер 
и реализуется с помощью определенного средства [18; 
20]. Данная категория широко представлена глагольной 
лексикой. В предлагаемой работе анализ семантических 
свойств глагола песочить (сов. пропесочить), выявляе-
мых в процессе функционирования, включает несколь-
ко этапов: изучение этимологии рассматриваемой язы-
ковой единицы, исследование словарных дефиниций и 
описание функционального потенциала глагола в аспек-
те инструментальности.

Песочить – глагольная лексема, происходящая от 
существительного песок в значении «сыпучие крупинки 
твердых минералов, главным образом кварца» [17, с. 26]. 
По П.Я. Черных, данное существительное происходит от 
древнерусского (с XI в.) и старославянского слова пъсъкъ 
в значении «песок», «песчаное место», пъсъчьный, 
пъсъчаный (исследователь ссылается на И.И. Срезневско-
го, II, 1789–1790). Отмечается, что глагол (про)песочить –  
«недавнее слово»: песочить фиксируется в словарях с 
1959 года, пропесочить – с 1961 года [17, с. 26]. В панхро-
ническом корпусе Национального корпуса русского язы-
ка (НКРЯ) глагол в несовершенном виде зафиксирован с 
1967 года в повести И. Грековой (Е.В. Вентцель) «На испы-
таниях»: «— А генерал-то Сиверс меня как песочил…» [9].

Дефиниционный анализ глагола проводился на ос-

нове следующих лексикографических источников: Боль-
шой толковый словарь русского языка под редакцией 
С.А. Кузнецова (БТСРЯ), издания Малого академическо-
го словаря под редакцией А.П. Евгеньевой 1957–1984 и 
1999 гг. (МАС-1, МАС-2), Словарь «Культура речевого об-
щения: этика, прагматика, психология» Н.Н. Романовой 
и А.В. Филиппова (С–РиФ), Словарь многих выражений 
(СМВ), Словарь современного русского литературного 
языка (ССРЛЯ), Современный толковый словарь русско-
го языка Т.Ф. Ефремовой (ТС–Е), Толковый словарь рус-
ского языка С.И. Ожегова (ТС–О), Энциклопедический 
словарь Б.Ю. Иванова (ЭС–И).

В указанных словарях были выявлены следующие 
значения:

I. Большой толковый словарь русского языка под ре-
дакцией С.А. Кузнецова (БТСРЯ):

1. Разг. Кого-что: резко критиковать, бранить, выго-
варивать. Например: «Песочить детей за продел-
ки»; «Песочить кого-либо на активе»; «Песочить 
прогульщика»; «Песочить класс» [5].

II. Издание Малого академического словаря под ре-
дакцией А.П. Евгеньевой (1957–1984) (МАС-1):

1. (значение дается в совершенном виде) Прост.: 
сделать строгий выговор, сильно разбранить; про-
брать. Например: «Конечно, неприятно: привык 
сам критиковать, а тут — на́ тебе, самого про-
песочили»; «[Недочет] предложил пропесочить не-
радивого Куторгу на собрании колхозников» [7].
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III. Издание Малого академического словаря под ре-
дакцией А.П. Евгеньевой (1999) (МАС-2):

1. Прост.: резко критиковать, бранить. Например: 
«[Председателей] песочили, отдавали под суд — 
ничего не помогало: пустошей становилось боль-
ше год от году» [8].

IV. Словарь «Культура речевого общения: Этика. Праг-
матика. Психология» Н.Н. Романовой и А.В. Филиппова 
(С–РиФ):

1. Резко критиковать, бранить [10].

V. Словарь многих выражений (СМВ):
1. Разг. Кого-что: резко критиковать, бранить, выго-

варивать. Например: «Песочить детей за продел-
ки»; «Песочить кого-либо на активе»; «Песочить 
прогульщика»; «Песочить класс» [12].

VI. Словарь современного русского литературного 
языка (ССРЛЯ):

1. Прост.: сильно бранить, ругать; подвергать су-
ровой критике. Например: «Алексей Иваныч, ра-
достно возбужденный, подмигнул мне: — А ведь 
проняло человека! Нет, не зря мы его песочили! 
Коллективное внушение – великая вещь»; «Наш 
план утвердили. Потом эмтеэсовского агронома 
песочили. Покрывает своих механизаторов» [13].

VII. Современный толковый словарь русского языка 
Т.Ф. Ефремовой (ТС–Е):

1. Разг.-сниж.: сильно бранить, ругать. 2. Разг.-сниж.: 
Подвергать суровой критике [14].

VIII. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
(ТС–О):

1. Прост. Кого-что: резко критиковать, бранить. На-
пример: «Песочить лентяя на собрании» [16].

IX. Энциклопедический словарь Б.Ю. Иванова (ЭС–И):
1. Разг. Кого-что: резко критиковать, бранить, выго-

варивать. Например: «Песочить детей за продел-
ки»; «Песочить кого-либо на активе»; «Песочить 
прогульщика»; «Песочить класс» [19].

Синонимичный ряд глагола песочить был состав-
лен при помощи «Словаря синонимов русского языка» 
З.Е. Александровой, электронных ресурсов КартаСлов.
ру, Академик и Cинонимайзер, при разработке которо-
го был использован Словарь синонимов В.Н. Тришина. 
Глагольная лексема имеет следующий ряд синонимов: 
ругать [1; 2, с. 327; 6; 11]; шерстить, греть, шпиговать, 
пушить, критиковать, распекать, продирать с песоч-
ком, мыть голову, мылить голову, отделывать под орех, 
продирать с песком, бранить, прорабатывать, отде-
лывать, продирать, ругать на все корки, чихвостить, 
жучить, отчитывать, отделывать на все корки [1; 6; 

11]; пробирать с песком, протирать с песочком, давать 
жизни, делать втык, делать втык, давать духу, проти-
рать с песком, взбучивать, взгревать, разделывать по 
орех, снимать стружку, строжить [1; 11]; журить, выго-
варивать, наказывать, хлестать, бичевать, честить, 
дрючить, вздрючивать, шугать, собачить, разносить, 
костить, отщелкивать, пробирать, утюжить, крыть, 
разделывать [6]; подвергать критике, пестручить [11].

Большая часть лексикографических источников фик-
сирует одно значение глагола (БТСРЯ; МАС-1; МАС-2; 
С-РиФ; СМВ; ССРЛЯ; ТС-О; ЭС-И). Зафиксированное зна-
чение является переносным. Отсутствие информации о 
существовании прямого значения делает анализ семан-
тики глагола с точки зрения изначально заложенного 
смысла затруднительным. 

Глагол песочить может иметь в своем окружении 
различное количество участников. Максимальное ко-
личество валентных соединений равно четырем: «кто-
то / что-то (субъект) резко критикует / бранит / ругает 
(действие) кого-то / что-то (объект) за что-то (причина 
действия) на чем-то (время и место действия)». В каче-
стве неполного замещения валентных соединений вы-
ступают синтаксические конструкции, в которых может 
быть опущен субъект, причина и / или время и место 
действия: «Песочить детей за проделки» (опущены 
субъект, время и место действия); «Песочить кого-либо 
на активе» (опущены субъект и причина действия) [5; 
12; 19]; «Песочить лентяя на собрании» (опущены субъ-
ект и причина действия) [16]; «Песочить прогульщика» 
(опущены субъект, причина, время и место действия) ; 
«Песочить класс» (опущены субъект, причина, время и 
место действия) [5; 12; 19]; «Конечно, неприятно: привык 
сам критиковать, а тут — на́ тебе, самого пропесо-
чили» (опущены субъект, причина, время и место дей-
ствия); «[Недочет] предложил пропесочить нерадивого 
Куторгу на собрании колхозников» (опущена причина 
действия) [7]; «[Председателей] песочили, отдавали под 
суд — ничего не помогало: пустошей становилось боль-
ше год от году» (опущены субъект, причина, время и 
место действия) [8]; «Алексей Иваныч, радостно возбуж-
денный, подмигнул мне: — А ведь проняло человека! Нет, 
не зря мы его песочили! Коллективное внушение — вели-
кая вещь» (опущены причина, время и место действия); 
«Наш план утвердили. Потом эмтеэсовского агронома 
песочили. Покрывает своих механизаторов» (опущены 
субъект, причина, время и место действия) [13]. При опу-
щении валентного соединения «за что-то» причина дей-
ствия может быть обусловлена отношением субъекта к 
объекту или ситуацией: «Песочить прогульщика» [5; 12; 
19] (отношение субъекта к объекту: Прогульщик – чело-
век, который не выходит на работы или пропускает заня-
тия без уважительных причин [4]); «Песочить лентяя на 
собрании» [16] (отношение субъекта к объекту: лентяй –  
человек, склонный к праздности, лени, любящий без-
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делье, избегающий труда и не желающий трудиться [4]); 
«[Недочет] предложил пропесочить нерадивого Куторгу 
на собрании колхозников» [7] (отношения субъекта к объ-
екту: нерадивый – такой, который без усердия относится 
к своим обязанностям, делам и т.п.; недобросовестный 
[19]); «[Председателей] песочили, отдавали под суд — 
ничего не помогало: пустошей становилось больше год 
от году» [8] (ситуация: председатели не обращают вни-
мание на проблемы окружающей среды; появляется все 
больше пустошей); «Наш план утвердили. Потом эмте-
эсовского агронома песочили. Покрывает своих механи-
заторов» [13] (ситуация: агроном покрывает коллег, за-
щищает недобросовестных сотрудников).

Рассматриваемая лексема толкуется с помощью гла-
голов резко критиковать [5; 8; 10; 12; 13; 16; 19], (сильно) 
бранить [5; 8; 10; 12; 13; 14; 16; 19], выговаривать [5; 12; 
19], сделать строгий выговор, резко разбранить, про-
брать [7], ругать, подвергать суровой критике [13; 14]. 
Глагол выражает определенный вид деятельности, то 
есть лексема обладает семантическим признаком акци-
ональности: «кто-то / что-то делает что-то».

Речевое действие, реализованное глаголом песо-
чить, предполагает причину (каузальность), то есть дей-
ствие, которое объект ситуации совершил в прошлом и 
которое является неприемлемым с позиции субъекта: 
«кто-то / что-то резко критикует / бранит / ругает кого-то 
/ что-то за что-то»: «Песочить детей за проделки» [5; 12; 
19] (причина: проделка – поступок, предосудительный, 
противоречащий общепринятым правилам поведения 
и являющийся часто шутливой выходкой) [4]; «Песочить 
прогульщика» [5; 12; 19] (причина: прогул – социальное 
действие, представляющее неявку, невыход на работу, 
на занятия без уважительных причин [4]); «Песочить 
лентяя на собрании» [16] (причина: лень – отсутствие 
желания работать, нелюбовь к труду; отсутствие жела-
ния делать что бы то ни было [15]); «[Недочет] предло-
жил пропесочить нерадивого Куторгу на собрании кол-
хозников» [7] (причина: нерадивость – отрицательное 
нравственно-этическое качество личности, проявля-
ющееся как лень, нестарательность, беспечность при 
выполнении любой работы [3]); «[Председателей] песо-
чили, отдавали под суд – ничего не помогало: пустошей 
становилось больше год от году» [2] (причина: беспеч-
ное, безответственное отношение к окружающей среде); 
«Наш план утвердили. Потом эмтеэсовского агронома 
песочили. Покрывает своих механизаторов» [13] (причи-
на: защита недобросовестных сотрудников, коллег).

Наблюдается целенаправленный и побудительный 
(каузативный) характер действия: «кто-то / что-то дела-
ет что-то для достижения определенного результата» и 
«кто-то / что-то побуждает кого-то / что-то сделать что-то 
или не делать что-то» соответственно. Так как действие, 
которое было совершено объектом ситуации, неприем-

лемо для субъекта, субъект стремиться воздействовать 
на объект так, чтобы в будущем он не совершил то же са-
мое действие: «Алексей Иваныч, радостно возбужденный, 
подмигнул мне: – А ведь проняло человека! Нет, не зря мы 
его песочили! Коллективное внушение — великая вещь» 
[13]. Так как при толковании глагольной лексемы исполь-
зуются прилагательные и наречия, обозначающие каче-
ственные характеристики действия (сделать строгий 
выговор – строгий [7], подвергать суровой критике – су-
ровый [13], резко критиковать – резко [5; 8; 10; 12; 16; 19], 
сильно разбранить – сильно [7; ], сильно бранить – силь-
но [13; 14]), можно говорить о наличии определенного 
эмоционального воздействия субъекта на объект.

Акциональность, каузальность, целенаправленность, 
каузативность обусловливают инструментальность: 
«кто-то / что-то делает что-то с помощью чего-то для до-
стижение определенного результата». Поскольку глагол 
песочить относится к глаголам поля речи (семантиче-
ский признак локутивности), при реализации действия 
средством достижения цели будет являться речь. Речь 
соотносится с неопредемеченными способами актуа-
лизации инструментальности. Для более полного опи-
сания функционального потенциала глагола с позиции 
инструментального значения предлагается перейти к 
контекстуальному анализу. Материалом исследования 
служат контексты из Национального корпуса русского 
языка (НКРЯ), корпуса русского языка лаборатории кор-
пусной лингвистики Лейпцигского университета (LCC), 
корпуса Sketch Engine (SE). Всего выявлено 111 контек-
стов: НКРЯ – 25, LCC – 49, SE – 37.

Инструментальная ситуация может предполагать:
1. наличие субъекта. Чаще всего субъектом высту-

пает авторитетное лицо в определенной социаль-
ной группе, лицо с высоким социальным статусом. 
Может указываться как должность, которую за-
нимает субъект, так и имя и / или фамилия: гене-
рал, Маяковский, Саша, мы, девчата, он, началь-
ник кафедры, те, Тимофей Тимофеевич, местный 
оперуполномоченный, никто, ротный, дружеские 
компартии соцлагеря, Зеленский, маман, манга-
ка, комиссия, вахина, начальник, Аким, депутаты, 
Михаил Галустян и Сергей Светлаков, компартия, 
мадамы, Женька, Владимир Путин или Дмитрий 
Медведев, пуговичницы, все, современники: «А 
генерал-то Сиверс меня как песочил...»; После эк-
замена полковника вызвал начальник кафедры и 
стал немилосердно песочить» [9]; «Раз в месяц или 
в 2 месяца Владимир Путин или Дмитрий Медве-
дев вызывают Татьяна Голикову на ковер и песо-
чат» [22]. Интересно, что можно наблюдать субъ-
ект в форме ТВОР, который выполняет функцию 
псевдоинструмента: «Потом новенького еще раз 
водили в посадку «песочить» всей толпой» [21]. 
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2. наличие объекта воздействия. Объектом может 
выступать как одно конкретное лицо, так и общ-
ность, коллектив, группа людей: меня, социал-оп-
портуниста, лидера бельгийской рабочей партии, 
одного из руководителей, дочь, его, прогульщиков, 
(ему) мозги, кого-то, таких, нас, стоящего перед 
ним угреватого человека в форме, тех (, кто …), 
других, опоздавших, этого, Вову, райкомовских и 
горкомовских чиновников, Чаушеску, всех мини-
стров, каждого, глав райадминистраций, друг 
друга, людей, ветслужбу, районных деятелей, чле-
нов правительства, губернатора, остальных ги-
гантов супертяжелого веса, (своих) редакторов, 
молодежь, воспитателей, недисциплинирован-
ных учащихся, прокуратуру, (своего) супруга, ар-
мейские структуры, родственников, солдат, глав 
силовых структур и местных администраций, 
то, Белый дом, медиков, католиков, новенького, 
претендентов, страну, Симоненко, (всяких) док-
торов, Рупу, нерадивых, район, старшину, себя, 
тебя, их: «Он еще не вступил, а его уже песочили»; 
«… так и Маяковский теперь в стихах кроет, гро-
мит, песочит “социал-оппортуниста” Эмиля 
Вандервельде, лидера бельгийской рабочей пар-
тии, одного из руководителей II Интернациона-
ла» [9]; «Вам по старости нечем заняться что ли 
больше, кроме как молодежь песочить» [21]; «… 
продолжают “бичевать и песочить” страну, ко-
торую мы гордо называем Россия, а иностранцы 
завистливо – Раша!» [21; 22]. В некоторых случаях 
объектом может выступать часть или орган чело-
веческого тела, объекты собственности: «Два года 
ему мозги песочили, довели и теперь лезут...» [9]; 
«Хватит песочить мне мозги!»; «Все равно, за ра-
цию могут мозги долго песочить, если увидят»; 
«Шутки про ваз всегда в моде, его калины и при-
оры (= машины) стебут и песочат, глумят…» 
[22]. В случае с песочить мозги фиксируется новое 
значение глагола: донимать, мучить.

3. наличие дополнительных участников, наблюда-
телей: при свекрови, публично (при всех): «А Саша 
дочь при свекрови песочил, основываясь в этот 
раз на сельскохозяйственной тематике»; «Он 
публично (= при всех) песочит Уайтхолл за «по-
спешность», проявленную британским колониа-
лизмом в ликвидации империи…» [9]. 

4. указание на время наступления действия: завтра, 
сейчас, с сегодняшнего дня, сразу: «Завтра тебя 
будем песочить»; «С сегодняшнего дня буду песо-
чить каждого отбывающего номер сытого кота 
в составе, болельщики всё видят!»; «Сейчас Вову 
начнут песочить за наряд» [21];

5. акцент на продолжительность действия: некото-
рое время, постоянно, долго, с утра, по сегодняш-
ний день, регулярно: «И да, еще, именно меня песо-
чили постоянно на род собраниях, хотя матом 

не ругалась, двойки не получала, и вообще была де-
вочка приличная …»; «Партия — это партия! — И 
его там песочили долго» [9].

6. указание места, где происходит действие: на за-
седании кафедры, на родительских собраниях, на 
партсобраниях, там, дома, в комнате, на собра-
нии, на собраниях, везде, на партийных и прочих 
собраниях, в послесловиях, на страницах самой 
манги, в правительстве, в газетах, здесь: «Рань-
ше таких песочили на партсобраниях, теперь 
дают им опохмелиться» [9]; «С утра меня песо-
чат в нашей комнате за то, что не подготови-
ла вопроса, затянула занятия» [9; 22].

7. указание причины: за то, что…, за + [существи-
тельное], потому что + [ситуация]: «Но больше 
всего нас песочили за то, что мы, оказывается, 
много ездим на Запад (это уже после середины 
восьмидесятых)»; «…тогда девчата нещадно 
песочили меня, потому что давно догадались, 
ради чьих вечно опущенных в книгу глаз…» [9]; «По-
сле этого он начал песочить всех министров по 
очереди за коррупцию в подотчетных им ведом-
ствах…» [21]; «Не единожды его вызывали “на ко-
вер” – песочили за опоздания, прогулы, загулы, 
и жена подсыпала перцу — писала заявления, так 
сказать, боролась за здоровый быт» [22].

8. указание цели: чтоб(ы) + [глагол]: «Песочили», 
чтоб показать критический подход, но денег 
ни копейки не пообещали» [9]; «Им крайне выгод-
но нас везде песочить – чтоб контрактов себе 
побольше взять» [22].

9. акцент на степень эмоциональной окраски рече-
вого действия: как + [глагол], как + [существитель-
ное] (сравнение), нещадно, так, что искры летят, 
немилосердно, язвительно, давай + [глагол], изо 
всех сил, красноречиво, на полную катушку, сурово, 
ощутимо: «Впрочем, у дяди Васи, – подполковника 
Архипова, – иногда случаются заскоки и солдат 
начинают песочить как настоящих десант-
ников» [21; 22]; «Где он всем раздает указания и 
приказы, кого-то обязательно песочит так, что 
искры летят»; «…тогда девчата нещадно пе-
сочили меня, потому что давно догадались, ради 
чьих вечно опущенных в книгу глаз…» [9].

При выполнении контекстуального анализа были об-
наружены значения, которые еще не зафиксированы в 
используемых нами словарях: «Если долго «песочить» 
(= вырезать что-то, царапать) по одному месту, то 
рисунок становится глубоким, похожим на гравировку, 
наиболее эффектно такие работы смотрятся с проти-
воположной стороны и плоское стекло приобретает 
объем барельефа»; «Эта труба в определенный момент 
может деформироваться, начнет протекать – скважи-
на будет песочить (= подавать воду с песком)» [21]; «В 
итоге просто сигнал в обход транзистора подали и гейна 
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стало прям завались ) и потрескивания пропали, правда 
звук стал сильно песочить (= допускать посторонние 
шумы)»; «Единственный выявленый минус - на дешовых 
транзисторных комбо начинает немного песочить  
(= допускать посторонние шумы, производить не-
качественный звук), но 10 минут настройки и пробле-
ма решается!» [22].

Анализ семантических свойств глагола песочить (сов. 
пропесочить), выявляемых в процессе функционирова-

ния, был выполнен в три этапа. Рассмотрено происхож-
дение рассматриваемой языковой единицы, доказана 
ее отсубстантивная природа; установлены такие семан-
тические признаки, как акциональность, казуальность, 
целенаправленность, (эмотивная) каузативность, ин-
струментальность, локутивность; изучены способы акту-
ализации значения инструмента, которое реализуется в 
неопредмеченной форме; зафиксировано расширение 
семантического потенциала глагола.
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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 ).


