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Аннотация: Суфизм возник в исламском мире в VIII веке как движение 
аскетов. За свою долгую историю он прошел три этапа. Первый этап – пе-
риод аскетизма (VIII–IX века), когда суфии стремились к духовному очище-
нию через самоотречение. Второй этап – период суфийских школ и течений 
(IX–XI века), когда начали формироваться разные философские и духовные 
направления. Третий этап – период суфийских тарикатов (с XII века), ког-
да появились братства, объединявшие суфиев по принципам и методам 
духовного наставничества. Первые два этапа подготовили почву для воз-
никновения тарикатов, ставших важной частью суфизма. Несмотря на со-
противление суннитских богословов, которые видели в суфийских деятелях 
своих соперников в борьбе за влияние на верующих, в XII–XIII веках суфизм 
становится важным элементом религиозной жизни мусульманского обще-
ства. В середине XII – начале XIII века вокруг завий, особенно в городах, на-
чинают складываться суфийские тарикаты. Суфийские тарикаты, в отличие от 
христианских монашеских орденов, были менее структурированными и не 
имели централизованного управления. Первые тарикаты сухравардия и ка-
дирия, возникли в Багдаде и распространились по всему исламскому миру.

Ключевые слова: ислам, суфизм, тарикат, шариат, муршид, мюрид, шейх, му-
каддам, макам, сислсила, маърифат, хакикат.

THE SPIRITUAL PATH OF TARIQATS: 
FROM ASIA TO AFRICA

R. Bobokhonov

Summary: Sufism emerged in the Islamic world in the 8th century as an 
ascetic movement. Over its long history, it has gone through three stages. 
The first stage is the period of asceticism (8th–9th centuries), when Sufis 
sought spiritual purification through self-denial. The second stage is 
the period of Sufi schools and movements (9th–11th centuries), when 
various philosophical and spiritual trends began to form. The third stage 
is the period of Sufi tariqats (since the 12th century), when brotherhoods 
emerged that united Sufis according to the principles and methods of 
spiritual guidance. The first two stages paved the way for the emergence 
of tariqats, which became an important part of Sufism. Despite the 
resistance of Sunni theologians, who saw Sufi figures as their rivals in 
the struggle for influence over believers, Sufism became an important 
element of the religious life of Muslim society in the 12th–13th centuries. 
In the mid-12th – early 13th centuries, Sufi tariqahs began to form 
around the zawiyas, especially in the cities. Sufi tariqahs, unlike Christian 
monastic orders, were less structured and did not have a centralized 
management. The first tariqahs, Suhrawardiya and Qadiriyya, arose in 
Baghdad and spread throughout the Islamic world.

Keywords: islam, sufism, tariqah, sharia, murshid, murid, sheikh, 
muqaddam, maqam, sislsila, ma'rifat, haqiqah.

Суфизм включает в себя аскетизм, мистицизм, ду-
ховность и подвижничество. Его цель – воспитать 
«совершенного человека», свободного от мирских 

забот и возвысившегося над негативными сторонами 
своей натуры. Суфизм вдохновляет своих последовате-
лей, раскрывает их внутренний мир и оказывает значи-
тельное влияние на развитие эстетики, этики, литера-
туры и искусства. Суфии считают, что путь к духовному 
совершенству можно найти в жизни пророка Мухамме-
да, описанной в 21-м аяте суры «Аль-Ахзаб» [1, с.55].

Суфизм помогает человеку ослабить влияние мате-
риального мира и постоянно совершенствоваться в ду-
ховной сфере, служа Богу бескорыстно и преданно. Сле-
дуя принципам суфизма, человек может раскрыть такие 
качества, как вера, покорность, терпение, довольство и 
упование, а также бороться с гордыней, нетерпимостью 
и скупостью. Духовное воспитание невозможно свести 
только к механическому исполнению обрядов и право-
вых норм. Суфизм, в отличие от правовой науки, которая 

регулирует внешние аспекты, проникает в глубины вну-
треннего мира человека через искреннее служение Богу 
[2, с.17].

Существует более распространенный путь познания 
Бога в суфизме. Сначала изучают шариат, затем вступа-
ют в тарикат и становятся мюридами – учениками мур-
шида, духовного наставника. После этого приступают 
к глубокому изучению сущности Бога (маърифат) и по-
стижению истины (хакикат), которая представляет собой 
Абсолют, то есть Бога. Таким образом, этот путь состоит 
из четырех этапов: шариат, тарикат, маърифат и хакикат. 
Однако в некоторых тарикатах, например, в ясавии, этап 
маърифата ставят в конец. Это позволяет создать новый 
тарикат под другим именем и привлечь новых последо-
вателей.

В Коране и Сунне не упоминается слово «тасаввуф» 
(суфизм), но основы этого учения были заложены проро-
ком Мухаммедом и нашли отражение в хадисах. Аскети-
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ческий образ жизни и практика самосовершенствования 
духовных качеств, которые легли в основу суфизма, воз-
никли еще при жизни пророка Мухаммеда. Для суфиев 
Мухаммед был посланником Аллаха, который на своем 
примере показал, как можно духовно развиваться и вос-
питывать себя и общество. Мухаммед вел аскетичный 
образ жизни, довольствуясь малым и не стремясь к мир-
ским благам. Его не интересовали богатство и власть, он 
проводил много времени в молитвах и постах, и его мо-
ральные качества были безупречны.

Сподвижники Мухаммеда тщательно изучали его ка-
чества и поведение. Классики суфизма и историки счита-
ют, что духовную практику пророка продолжили правед-
ные халифы Абу Бакр, Умар, Усман и Али, а также члены 
его семьи Хасан и Хусейн. Среди сподвижников особен-
но выделяются те, кому при жизни был обещан рай (аль-
мубашшарун би-ль-джанна): Хузайфа ибн аль-Яман, Абу 
ад-Дарда и другие известные сподвижники Мухаммеда 
[3, с.121-123].

В зарождении и развитии мусульманского аскетизма 
важную роль сыграли «ахль ас-суффа» – люди скамьи. 
Это была группа из 70–300 человек, которые собирались 
в мечети Медины. В нее входили беднейшие мухаджиры 
и ансары. Ахль ас-суффа уделяли большое внимание ду-
ховной практике и аскетизму. Они много молились и по-
стились, внимательно следили за словами и поступками 
Пророка Мухаммеда, который их уважал и ценил. Среди 
них были такие известные сподвижники, как Абу Хурай-
ра, Салман аль-Фариси, Абу Зарр аль-Гифари, Сухайб 
ар-Руми, Абу Муса аль-Ашари и другие. Пророк Мухам-
мад отправлял их проповедовать ислам среди арабских 
племен. Ахль ас-суффу считают основателями первых 
мусульманских образовательных учреждений – завий и 
медресе. Противники суфизма утверждали, что эти люди 
вели скромный образ жизни не из убеждений, а потому 
что после разбогатевших на завоеваниях они отказались 
от богатства [4, с.30].

Аскетическую практику первого поколения мусуль-
ман продолжили и развили табиины – последователи 
сподвижников пророка Мухаммада. Среди известных 
аскетов были Хасан аль-Басри, Увейс Карани, Умар ибн 
Абдуль-Азиз и другие. К суфизму часто присоединялись 
собиратели хадисов, странствующие проповедники, чте-
цы Корана, участники джихада, а также некоторые хри-
стиане, принявшие ислам [Там же, с.225].

Таким образом, в VIII–IX веках зародился суфизм. 
Аскетизм стал популярным, появился термин «тасав-
вуф» (суфизм) и сформировалась суфийская терминоло-
гия. Среди выдающихся аскетов того времени – Шакик 
аль-Балхи, Аль-Фудайль ибн Ийяд, Давуд ат-Таи, Рабиа 
аль-Адавия, Хашим ас-Суфи и другие. Суфизм возник 
из-за социально-политических проблем мусульманской 

общины в первые века ее существования. Это вызвало 
эскапистские настроения. Усложнение религиозной 
жизни и духовные поиски также способствовали разви-
тию суфизма. Влияние христианства и других религиоз-
но-философских систем также сыграло важную роль в 
формировании суфизма [Там же, с. 224].

Для ранних суфиев было характерно размышление 
над смыслом Корана, строгое следование его предпи-
саниям и сунне пророка Мухаммеда в повседневной 
жизни. Они совершали многочисленные дополнитель-
ные молитвы, бдения и посты. Суфии отличались отре-
шенностью от мирских забот, благочестием в повсед-
невной жизни, отказом от сотрудничества со светскими 
и военными властями, преданностью воле Бога. Они 
стремились к бедности, были погружены в эсхатологи-
ческие и покаянные настроения. Суфии были довольны 
своей земной долей и терпеливо переносили страдания 
и лишения. В отличие от абстрактных богословских рас-
суждений мутазилитов и следования «букве» священных 
текстов традиционалистов, суфийские учения изначаль-
но были антропоцентрическими. Они уделяли внимание 
внутреннему миру человека, его мыслям и поступкам, а 
также личному переживанию и внутреннему осознанию 
религиозных истин.

Один из основателей суфизма, аль-Хасан аль-Басри, 
создал «науку о сердцах и помыслах» и о человеческих 
намерениях. В высказываниях и проповедях учеников и 
последователей аль-Хасана аль-Басри, Рабаха ибн Амра, 
Рабии аль-Адавии и ад-Дарани появились мотивы бес-
корыстной любви к Богу, тоски по нему и стремления 
сблизиться с ним. Эти мотивы стали характерной осо-
бенностью и отличительной чертой суфизма, придав ему 
мистический оттенок [1, с.56].

В IX веке появляются различные суфийские школы, 
которые активно развивают теорию и практику суфизма. 
Среди наиболее влиятельных школ того времени можно 
выделить басрийскую, багдадскую и хорасанскую. Пред-
ставители этих школ подробно описывали состояния ми-
стика (хал) и стоянки (макам). Как и в других мистических 
учениях, суфизм рассматривался как путь (тарикат), ко-
торый позволяет очиститься от мирской скверны и при-
близиться к Богу. В учении о намерениях особое внима-
ние уделялось искренности и бескорыстию (ихлас, сидк). 
В связи с этим суфии разрабатывали методы самонаблю-
дения и самоконтроля (муракаба или мухасаба). Учение, 
сформулированное багдадским суфием аль-Мухасиби, 
получило множество последователей, которых стали на-
зывать маламатия.

К концу IX века суфизм сблизился с шиитским и исма-
илитским эзотеризмом. Важным элементом этих течений 
было символико-аллегорическое толкование Корана 
(тавиль) и раскрытие его скрытого смысла, доступного 
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только посвященным. Традиции тавиля стали основой 
для теософских учений о мироздании и мистическом от-
кровении (кашф). Суфизм также заимствовал элементы 
алхимии, физиогномики, науки о символике цифр и букв 
(джафр) и других областей знания [4, с.228].

В своих рассуждениях о теософии некоторые суфий-
ские мыслители, такие как ан-Нури (умер в 907 году) и 
аль-Харраз (умер в 899 году), пришли к выводу, что ко-
нечной целью «пути к Богу» является не только созерца-
ние Бога (мушахада), но и его «уничтожение», «растворе-
ние», а затем «пребывание» в Боге для суфия (фана/бака). 
Эти идеи вызвали резкую критику со стороны суннит-
ских богословов, которые истолковали их как признание 
субстанционального соединения (иттихад, хулюль) Бога 
и человека [1, с.57].

Некоторые авторы теософских и экстатических вы-
сказываний, такие как ат-Тустари, ас-Салимия, аль-Хаким 
ат-Тирмизи и ан-Нури, часто подвергались преследова-
ниям со стороны властей, но лишь немногие из них были 
казнены публично, например, аль-Халладж, Ибн Ата и 
Айн аль-Кудат аль-Хамадани. Знаменитый «опьяненный» 
мистик аль-Бистами в поэтической форме описывал 
свое «восхождение» (мирадж) к божественной сущности 
и соединение с ней. Он проповедовал крайние формы 
суфийского переживания и пользовался широкой из-
вестностью и авторитетом в своей родной стране.

Подозрительное отношение суннитских авторите-
тов к суфиям заставляло последних быть осторожными. 
Суфии искали компромиссные решения и постоянно 
подчеркивали свою приверженность Корану и сунне 
пророка Мухаммеда. «Умеренные» суфии, такие как 
аль-Джунайд и другие, дистанцировались от наиболее 
смелых высказываний представителей «крайнего» или 
«экстатического» суфизма, таких как аль-Бистами и аль-
Халладж [Там же, с.58].

Основную часть суфиев в ранний период составляли 
мелкие торговцы и ремесленники, среди которых было 
мало людей с богословским образованием. Важным эле-
ментом раннего суфизма было овладение его теорией 
и практикой под руководством духовного наставника 
(шейха, муршида). Шейхи требовали от своих учеников 
(мюридов) полного подчинения и признания своего 
авторитета во всех религиозных и светских вопросах. 
Крупнейших суфийских учителей стали называть «святы-
ми» (вали, авлия) или «божественными полюсами» (кутб, 
актаб). Это можно объяснить влиянием шиитских учений 
об имамах. Мюриды и простые люди начали приписы-
вать своим наставникам «богоизбранность», способ-
ность совершать чудеса (карамат), толковать «скрытый» 
смысл священных текстов и т. д. Рассказы о подвигах 
«святых» становились частью фольклора и обрастали 
невероятными подробностями. Дошло до того, что, на-

пример, аль-Хаким ат-Тирмизи фактически приравнял 
авлия в правах к пророкам и считал, что суфийская «свя-
тость» является новым этапом пророчества [4, с.229].

Передача знаний и духовной энергии от наставни-
ка к ученику в суфизме происходила через длительное 
обучение. По завершении обучения ученик получал от 
учителя суфийское облачение – хирку, которая давала 
ему право самостоятельно вести проповеди. Мюриды, 
которые обучались в разных регионах исламского мира, 
обычно возвращались в свои родные места. Там они соз-
давали суфийские кружки (халякаты) и обители (завии и 
ханака) для подготовки новых учеников. Это способство-
вало быстрому распространению суфизма [Там же].

Абу Хамид аль-Газали внес огромный вклад в инте-
грацию суфийских идей в ортодоксальный суннитский 
ислам. Он признал ценность моральных и этических 
норм, выработанных суфиями, и не отрицал некоторые 
ключевые элементы их практики, такие как зикр и уе-
динение (хальва). Абду-ль-Кадир Гилани проповедовал 
суфийское морально-этическое учение, очищенное от 
экстатических и теософских элементов. Влияние суфиз-
ма стало настолько значительным, что с ним считались 
даже правители. Захоронения суфийских «святых» (тур-
ба) превратились в места паломничества. В некоторых 
областях, где население исповедовало язычество, ислам 
распространялся исключительно через суфизм. Дерви-
ши создавали обители (завия, ханака, рибат), которые 
становились центрами миссионерской деятельности и 
религиозной жизни [5, с.23].

Фактическими основателями тарикатов стали не 
столько их эпонимы, сколько их ученики и последова-
тели. С появлением тарикатов влияние суфизма на му-
сульманскую общину возросло. Многие суфийские шей-
хи избегали вмешательства в мирские дела и контактов 
с властями. Суфии сближались с народными массами, а 
культ «святых» стал важной частью «народного» ислама.

«Вульгаризация» суфизма упростила его теорию и 
практику, что вызвало осуждение со стороны суфийских 
авторитетов и ортодоксальных суннитов. Они критико-
вали суфизм за «недопустимые новшества» (бидъа) и 
искажение шариата. Среди критиков можно выделить 
Ибн Каййима аль-Джаузию, Ибн Таймию и Ибн Хальдуна. 
В этих условиях наиболее жизнеспособной оказалась 
«джунайдовская» модель суфизма, которая предписы-
вала строгое соблюдение религиозных обязанностей 
и избегание экстатических трансов. Она стала основой 
идеологии большинства тарикатов. Большинство сун-
нитских богословов признали правомочность основных 
положений суфийской теории и практики [6, с.28].

В каждом регионе идеология суфийских организаций 
формировалась под влиянием местных этноконфессио-
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нальных особенностей и традиций. Суфизм смешивался 
с языческими верованиями, такими как культ предков, 
анимизм и магия. В Индии он испытал влияние буддизма 
и индуизма.

В XII–XIII веках суфизм широко распространился 
среди мусульман. Это привело к развитию спекулятив-
но-эзотерической стороны учения, которая привлекала 
образованных людей. Практический суфизм, напротив, 
ориентировался на духовные потребности простых лю-
дей. Суфийская элита усвоила идеи мутакаллимов и фи-
лософов. Появились доктрины, которые объясняли ми-
стическую практику и переживание как способ понять 
тайны бытия. Ас-Сухраварди (ум. в 1191 г.), Ибн Араби 
(ум. в 1240 г.), Ибн Сабин (ум. в 1268–69 или 1271 г.), Аб-
дур-Раззак аль-Кашани (ум. в 1329 г.), Абдуль-Карим аль-
Джили (ум. в 1428 г.) и другие авторы использовали ре-
лигиозно-философское наследие иранско-семитской и 
эллинистической культуры, переосмыслив его в ислам-
ском духе. Их труды повлияли на развитие суфийской 
идеологии и всей мусульманской культуры [4, с.230].

Идеи суфийских теоретиков часто были сложными 
и противоречивыми. Это вызывало протест со стороны 
суннитских богословов, таких как Ибн Таймия. Но в усло-
виях доминирования суфизма такие протесты встречали 
сопротивление. Философский суфизм достиг расцвета 
в XIII–XIV веках, а затем утратил свою творческую силу. 
Концепции «совершенного человека», «единства бы-
тия», «самопроявления Абсолюта» и «эманации» стали 
предметом споров между суфиями и ортодоксальными 
суннитами.

Идеи суфизма нашли отражение в поэзии. Суфийская 
символика и образы пронизывают как религиозную, 
так и светскую персоязычную поэзию. Среди известных 
авторов можно выделить Дж. Руми, М. Санаи, М. Саади, 
Махмуда Шабистари, Ф. Ираки, А.Х. Дехлеви, Х. Ширази, 
А. Джами, З. аль-Ансари, Н. Гянджеви и других. Поэзия 
арабов, тюрок и других народов была менее подверже-
на этому влиянию [Там же].

Экономической основой суфийских братств были 
пожертвования правителей, военных лидеров и состо-
ятельных мусульман, а также их жен. Обычно это были 
вакфы. Духовной основой служило учение основателей, 
чье имя, как правило, и носило братство. Лишь иногда 
название братства отражало его практики, как в случае 
с хальватийей, названной так из-за практики уединения 
(хальва), принятой для подготовки мюридов. Духовная 
родословная (силсила) основателя восходит к пророку 
Мухаммеду через праведных халифов Абу Бакра, Умара, 
Усмана и Али ибн Абу Талиба. Шиитские братства нима-
талахийа, нурбахшийа и другие ведут свою генеалогию 
к последнему. Учение, молитвы и поэзия, завещанные 
создателем братства, обязательны для изучения и повто-

рения всеми его членами. Методы подготовки мюридов 
разнообразны и включают дополнительные посты, уход 
из мира или, наоборот, присутствие в нем, общий распо-
рядок жизни и сбор милостыни. Важным символом брат-
ства часто служит одеяние его членов, подражающее 
одежде основателя. Чувство принадлежности к братству 
укрепляется через агиографические сочинения об осно-
вателе и его преемниках [7, с.119].

Проповедники и защитники суфизма происходили 
из разных богословских и правовых школ, включая хан-
балитскую. Среди ранних теоретиков суфизма не было 
шиитов. Они появились позже и пытались доказать, что 
суфизм не противоречит их учению об имамате. Особое 
значение сокровенного, богоданного знания в суфизме 
помогло ему сблизиться с шиитской и исмаилитской эзо-
терикой [8, р.23-24].

Суфизм, организованный в братства, сыграл ключе-
вую роль в исламизации периферии мусульманского 
мира. В сельских районах и вдали от городов ханаки, 
рибаты и завии стали центрами мусульманской рели-
гиозной культуры и образования. Ираноязычная, тюр-
коязычная и малоазиатская суфийская поэзия стала 
важным способом художественного самовыражения му-
сульман. Суфизм прошел путь от неформальных групп 
ранних мусульманских подвижников до иерархически 
организованных братств позднего Средневековья и Но-
вого времени. На долгое время он оставался духовной 
и институциональной основой жизни мусульманских 
обществ, выполняя важные политические, социальные 
и культурные функции. Суфийские шейхи выступали в 
роли третейских судей, разрешая конфликты, и занима-
лись целительством. В некоторых регионах суфийские 
институты играли консолидирующую роль, дополняя 
шариат, но не заменяя его. После падения Халифата Аб-
басидов под натиском монголов в 1258 году сунниты по-
теряли институциональную основу своего единства. Од-
нако суфийские братства и их лидеры сыграли важную 
роль в сохранении духовного, доктринального, право-
вого, культурного и ритуального единства мусульман [9, 
р.12-13].

К XIX веку суфизм стал неотъемлемой частью обще-
ственной, духовной, культурной и образовательной жиз-
ни мусульманского мира. В условиях слабых государ-
ственных институтов, феодальной раздробленности и 
постоянных междоусобиц суфийские лидеры и общины 
брали на себя функции, аналогичные государственным. 
Они обеспечивали безопасность населения и торговли, 
распределяли продовольствие во время войн и при-
родных бедствий, защищали наиболее уязвимые слои 
общества. В Османской империи суфийские братства 
бекташия и накшбандия поддерживали армию идеоло-
гически. В случае внешней угрозы суфийские обители 
часто вступали в борьбу с захватчиками. Суфизм также 
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был идеологией повстанческих движений и эсхатоло-
гических групп. Во время колониальной экспансии ев-
ропейских держав суфийские общины организовывали 
сопротивление. Например, братства кадирийя и сенуси-
ты в Магрибе, тиджанийя в Западной Африке, салихийя-
рашидийа в Сомали и самманийя-махдийа в Судане ак-
тивно участвовали в вооруженной борьбе. Братство 
накшбандия также организовывало сопротивление рос-
сийскому присутствию на Кавказе и в Центральной Азии 
[10, р.25-26].

Суфизм играл важную роль в жизни мусульманских 
обществ Средневековья и Нового времени, обеспечи-
вая стабильность. Однако в период реформ суфизм стал 
объектом критики. Реформаторы обвиняли суфиев в от-
клонении от принципов ислама, а модернисты видели в 
них препятствие для прогресса. В XIX–XXI веках суфизм 
считался традиционным течением, несовместимым с за-
падными ценностями прогресса. Это привело к осужде-
нию суфизма и его ассоциациям с косностью и обскуран-
тизмом. Критика суфизма продолжалась на протяжении 
всего XX века [11, p.29] и сохраняется до сих пор.

Раскол между суфиями и их противниками усилил-
ся в начале XXI века. Противостояние проявляется по-
разному в зависимости от региона. В Саудовской Аравии 
и Турции суфизм запрещен и существует полулегально. 
В Пакистане происходит конфликт между поклонниками 
суфийских гробниц и экстремистами, которые считают 
их идолопоклонниками. На Северном Кавказе салафиты 
убивают суфийских шейхов. В Африке салафиты объяви-
ли войну суфийским тарикатам [12, c, 89].

С ростом числа суфиев их институты стали более 
бюрократичными. Раньше шейхи тарикатов работали 
напрямую, а теперь их функции выполняют многочис-
ленные посредники, такие как халифы и мукаддамы. Ус-
ложнение структуры братств и ужесточение их внутрен-
них правил привели к появлению множества вторичных 
братств, которые также продолжали делиться, увеличи-
вая общее количество и усиливая конкуренцию. Чтобы 
сохранить или расширить свое влияние, суфийские ли-
деры стремились заручиться поддержкой светских вла-
стей. В итоге верхушка братств стала зависимой от правя-
щей элиты, а в некоторых странах практически слилась 
с ней. В ответ на эти негативные тенденции возродились 
традиции маламатия, и появилось много странствующих 
дервишей, не принадлежащих ни к одному братству.

Сегодня суфизм не мешает своим последователям 

выполнять социальные обязанности. Исключение со-
ставляют шейхи и их ближайшие ученики. Суфиев можно 
встретить среди людей разных социальных слоев, вклю-
чая средний класс. Часто членство в суфийском ордене 
связано с семейными традициями, а не с духовными 
поисками. Суфизм привлекает внимание как мусуль-
манских, так и западных исследователей. Большинство 
мусульманских ученых оценивают его предвзято: одни 
осуждают, другие оправдывают и восхваляют. Западные 
востоковеды иногда преувеличивают влияние христи-
анских идей на суфизм и пытаются адаптировать его к 
современности. Некоторые исследователи и философы 
считают суфизм решением духовного кризиса общества. 
Они активно пропагандируют возрождение суфийских 
традиций и идей. В результате в западноевропейских 
странах и США появились кружки и общества, которые 
продвигают модернизированный суфизм.

Суфизм – это иррациональное исламское учение, 
которое невозможно понять через опыт или логику. Его 
истины постигаются душой и сердцем, принимаются на 
веру. Путь духовного совершенствования суфия – это 
полное подчинение учителю и следование его настав-
лениям. Суфизм, как и другие исламские дисциплины, 
опирается на Коран и Сунну пророка Мухаммада и его 
сподвижников.

Суфийская традиция зародилась в X–XI веках и от-
личалась от других исламских течений. В этот период 
появились сочинения, в которых были изложены основ-
ные положения суфизма. Авторы этих «классических ру-
ководств» стремились доказать правомерность суфизма 
в исламе и оправдать его теории и практики. Их рабо-
та привела к систематизации суфийского знания и соз-
данию особой терминологии для описания суфийских 
практик.

Суфизм – это многовековой духовный путь, полный 
сложностей и неоднозначности. Каждый раз, углубляясь 
в изучение этого явления, мы сталкиваемся с новыми 
обстоятельствами, требующими научного объяснения. 
Светские науки, однако, не всегда способны понять ми-
стические аспекты суфизма, такие как обретение ис-
тинной свободы или слияние с Богом, растворение во 
времени и пространстве. Тем не менее, историки, рели-
гиоведы и философы, исследуя труды самих суфиев, пы-
таются постичь иррационализм этого учения с помощью 
научных методов. При этом важно помнить, что у суфиз-
ма есть своя собственная методология, основанная на 
личном опыте и духовном прозрении.
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Аннотация: В статье рассмотрен научный путь сибирского ученого С.С. Про-
зорова, который был не только выдающимся исследователем, но и прово-
дником дружбы между Советским Союзом и КНР в 1950-е гг. Цель статьи – 
рассмотреть биографию и научную деятельность С.С. Прозорова и дать 
характеристику его вклада в упрочение сотрудничества двух государств. 
Задачи исследования: рассмотреть биографию и научный путь С.С. Про-
зорова; охарактеризовать результаты его профессиональной деятельности 
через призму отношений между СССР и Китаем. Автором применялся ан-
тропологический подход, поскольку обмен культурными традициями двух 
стран происходил посредством научных и образовательных контактов. Были 
использованы специально-исторические методы исследования (историко-
биографический метод и метод анализа архивных документов). Историко-
биографический метод позволил реконструировать обстоятельства жизни, 
научной деятельности С.С. Прозорова в контексте укрепления советско-ки-
тайских связей. Под архивным методом подразумевался анализ неопубли-
кованных материалов фондов Красноярского краевого краеведческого му-
зея, Государственного архива Красноярского края. Автор статьи исследовал 
биографию С.С. Прозорова и установил значимость научных исследований 
ученого для укрепления советско-китайских отношений в 1950-е гг.
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SERGEY SERGEEVICH PROZOROV: 
SCIENTIST, TEACHER, MENTOR

M. Bulavkina

Summary: The article examines the scientific path of the Siberian 
scientist Prozorov, who was not only an outstanding researcher, but also 
a conductor of friendship between the Soviet Union and the PRC in the 
1950s. The goal of the article is to examine the biography and scientific 
activities of Prozorov and characterize his contribution to strengthening 
cooperation between the two states. The objectives of the study: to 
examine the biography and scientific career of Prozorov; to characterize 
the results of his professional activities through the prism of relations 
between the USSR and China. An anthropological approach used by the 
author since the exchange of cultural traditions of the two countries 
took place through scientific and educational contacts. Special historical 
research methods were used (historical-biographical method and method 
of analysis of archival documents). The historical-biographical method 
allowed reconstructing the circumstances of the life and scientific work 
of Prozorov in the context of strengthening Soviet-Chinese relations. The 
archival method implied the analysis of unpublished materials from the 
funds of the KRMLL, the SA of the Krasnoyarsk Krai. The author of the 
article studied the biography of Prozorov and established the significance 
of the scientist’s scientific research for strengthening Soviet-Chinese 
relations in the 1950s.

Keywords: Sergey Sergeevich Prozorov, Siberian Institute of Forest (SSTU), 
science, China.

Введение

Среди выдающихся сибирских ученых XX века вы-
деляется энтомолог Сергей Сергеевич Прозоров. 
Предмет его исследований, обстоятельства на-

учной жизни представляют интерес для изучения исто-
рии красноярской науки. Будучи старейшим препода-
вателем Сибирского Лесотехнического института (ныне 
– СибГТУ), он не только трудился во благо Родины, но и 
делился знаниями с китайскими коллегами во времена 
дружественных отношений СССР и Китая. Опыт межкуль-
турного сотрудничества имеет важную значимость для 
укрепления современных российско-китайских отно-
шений, поэтому восстановление в исторической памяти 
фактов советско-китайского взаимодействия на уровне 
Красноярского края представляется актуальным для ис-
следования. 

Объектом выступает биография и научные дости-

жения сибирского ученого С.С. Прозорова. В качестве 
предмета рассматривается научная роль С.С. Прозорова 
в укреплении сотрудничества СССР и Китая. Хронологи-
ческие рамки исследования – 1900 г. (рождение С.С. Про-
зорова), 1960 г. (выход ученого на пенсию). Территори-
альные рамки исследования охватывают г. Красноярск и 
КНР.

Научная новизна – анализ неопубликованных мате-
риалов фондов Красноярского краевого краеведческо-
го музея (КККМ) и Государственного архива Краснояр-
ского края (ГАКК). В статье дается атрибуция и переводы 
с китайского языка нескольких найденных источников.

Практическое применение

Атрибуция некоторых предметов КККМ и их перево-
ды с китайского языка могут быть использованы Красно-
ярским краеведческим музеем для заполнения карточек 
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экспонатов в Комплексной автоматизированной музей-
ной информационной системе (КАМИС).

Материалы и методы

Автором статьи применялся антропологический под-
ход, а также специально-исторические методы исследо-
вания (историко-биографический метод и метод анализа 
архивных документов). 

Литературный обзор

В 1950-е гг. СССР оказывал всеобъемлющую помощь 
Китаю, занимаясь отправкой советских специалистов 
для решения задач индустриализации страны, что пря-
мым образом влияло на укрепление советско-китайских 
отношений. Большинство отечественных исследовате-
лей единодушно высказываются за признание значи-
мого вклада Советского Союза для КНР в исследуемый 
период (С.В. Бирюков, М.В. Петухова, В.А. Шалькова, 
В.Я. Портяков, В.В. Никуленков, В.Г. Дацышен). С начала 
1960-х гг. произошло сворачивание советско-китайского 
взаимодействия, причиной которого послужили во мно-
гом идеологические разногласия (Б.А. Карев, В.Ж. Доро-
хов, М.Н. Зинятова, И.С. Виноградов, А.В. Татаринова).

Результаты

В ходе анализа биографии и научной деятельности 
С.С. Прозорова были выявлены архивные и музейные 
материалы, указывающие на значимую роль ученого в 
укреплении советско-китайской дружбы, а также внесе-
ние им вклада в развитие лесной отрасли КНР, подготов-
ку китайских специалистов в данной сфере.

Обсуждение

Сергей Сергеевич Прозоров родился 18 июля 1900 г. 
в селе Казачинское Кокчетавского уезда Акмолинской 
области (ныне – село Казанка в Казахстане). Его отец был 
сельским священником, а мать – домохозяйкой. Снача-
ла обучался на своей малой родине, затем поступил в 
Петропавловское реальное училище, которое закончил 
в 1917 г. После этого был зачислен студентом Омского 
сельскохозяйственного института. Из-за военных собы-
тий он так и не начал учебу. С.С. Прозоров поступил на 
службу в белую армию, но заболел тифом, вследствие 
чего ему не довелось участвовать в военных действиях.

После установления власти Советов в Сибири С.С. 
Прозоров получает назначение уездным инструктором 
по внешкольному образованию. В июле 1920 г. молодой 
С.С. Прозоров был откомандирован Сибирским револю-
ционным комитетом на учебу в Омск, в Сибирскую сель-
скохозяйственную академию. В процессе обучения он 
заинтересовался проблемами леса и лесного хозяйства, 

исследованием насекомых. В 1924 г. С.С. Прозоров полу-
чил квалификацию ученого-лесоведа и остался работать 
на кафедре энтомологии. До 1930 г. занимал должность 
заместителя декана факультета леса, заведовал лесоэн-
томологической станцией. С 1930 г. С.С. Прозоров – до-
цент и преподаватель Сибирского лесотехнического 
института в Красноярске. В течение многих лет был за-
ведующим кафедры энтомологии леса и руководителем 
лесной защиты в Сибирском НИИ лесного хозяйства.

С.С. Прозоров долгие годы работал в полевых усло-
виях, организовывал научные экспедиции для изучения 
насекомых-вредителей леса, их классификации и меры 
защиты. С июня 1940 г. – кандидат биологических наук. 
Во время Великой Отечественной войны проводил 
борьбу с вредителями в монгольском заповеднике «Бог-
до-Ула». Летом 1945 г. С.С. Прозоров руководил стацио-
нарными исследованиями в экспедиции Красноярского 
ИТЛ НКВД. 

В послевоенное время ученый возглавлял Лесохо-
зяйственный факультет Сибирского Лесотехнического 
института. В 1947 г. защитил докторскую степень, полу-
чил должность профессора. В 1948 г. С.С. Прозоров за-
ведовал новой кафедрой лесной защиты [1]. 2 июня 
1956 года на заседании отчетной комиссии избранными 
членами Совета СибЛТИ Сергей Сергеевич снова был на-
значен зав. кафедрой защиты леса. За него в результате 
тайного голосования отдали свой голос все присутству-
ющие члены Совета – 24 человека [2, Л. 88–89]. Карьера 
ученого начала стремительно развиваться, вследствие 
чего он в конце 1950-х гг. был откомандирован в Китай 
в качестве приглашенного специалиста. Данный период 
в отечественной историографии характеризуется по-
ложительной динамикой отношений между СССР и КНР, 
многие исследователи указывают на определяющую 
роль Советского Союза в помощи Китаю, к которой отно-
сился, в том числе, научный обмен [3, с. 235; 4, с. 354-355; 
5, с. 124; 6, с. 234; 7, с. 108]. Так, С.С. Прозоров с сентября 
1957 г. по ноябрь 1958 г. работал в одном из китайских 
университетов. Целью деятельности ученого стала ра-
бота над повышением квалификации университетских 
преподавателей лесного хозяйства путем чтения курса 
лекций «Энтомология леса». Особое значение исследо-
вательской работы С.С. Прозорова состоит в изучении 
условий появления вредителей в лесах КНР (сосновый 
шелкопряд и бамбуковая саранча), а также новых до-
стижениях в сфере лесной энтомологии [8]. Помимо 
вышеупомянутого курса лекций заслуга С.С. Прозорова 
заключается в написании таких работ как: «Сосновый 
красноголовый пилильщик-ткач Lyda erythrocephala L.» 
(1925), «Вредители и болезни леса, их учет и борьба с 
ними» (1939), «Вредные насекомые в пихтовых лесах Си-
бири» (1945) и пр. 

Научная деятельность Сергея Сергеевича не оста-
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лась без благодарного внимания со стороны китайских 
товарищей. Будучи уважаемым профессором С.С. Про-
зоров, получил приглашение от местных партийных ра-
ботников побывать на пекинской опере, которая была 
посвящена 40-летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции [10]. 1 октября 1957 г. он также посе-
тил праздник дня образования Китайской Народной Ре-
спублики, который состоялся на площади Тяньаньмэнь 
[11]. В КККМ хранится значок, посвященный 8-летию КНР, 
который ученому в знак благодарности за работу пода-
рили его китайские коллеги [12].

Не остались в стороне и ученики С.С. Прозорова, его 
университетские товарищи. В КККМ сохранились друже-
ские письма, которые студенты и коллеги из Поднебес-
ной писали советскому ученому. Так, учащиеся пекин-
ской шестилетней школы в день встречи с профессором 
18 июля 1958 г. в знак признательности подарили ему 
ученическую тетрадь, на первой странице которой оста-
вили небольшое послание: «Друг-специалист великого 
Советского Союза! После беседы с Вами мы чувствуем 
неописуемую радость. Эту тетрадку как подарок первой 
встречи мы подарим на добрую память. До свидания, 
дорогой друг – специалист великого Советского Союза. 
Желаем Вам крепкого здоровья. Ждем Ваших писем. Ки-
тайские школьники Вэнь. Фу, Цзянь Бо» [13]. Много бла-
годарных слов ученому адресовал преподавательский 
состав кафедры лесозащиты Пекинского лесного инсти-
тута в письме от 17 сентября 1958 г. Китайские коллеги 
писали Сергею Сергеевичу: «Глубокоуважаемый про-
фессор, разрешите нам выразить Вам, нашему самому 

любимому преподавателю, сердечную благодарность. 
Под Вашим преисполненным энтузиазма руководством 
мы проводили непосильные нам научно-исследователь-
ские работы. Благодаря Вашей не усталой и детальной 
консультации эти работы достигли успехов, которые 
будут играть большую роль в производстве и учебной 
работе… Желаем дружбе и солидарности между Китаем 
и Советским Союзом всё большего укрепления и жела-
ем Вам вечного здоровья и больших успехов в работе!» 
[14]. Ученик С.С. Прозорова и коллега по кафедре Чжан 
Чжэ-чжуан 24 апреля 1959 г. писал своему учителю: «Ува-
жаемый профессор! Накануне великого праздника тру-
дящихся всего мира – Первого мая – прежде всего, раз-
решите мне от имени всего коллектива нашей кафедры 
поздравлять Вас с праздником, желать Вам здоровья и 
ещё больших успехов в работе. Пусть крепнут и процве-
тут наши родные страны! Может быть, Вы уже знали, что 
работа, отражающая успехи научного исследования, ру-
ководимого Вами, уже была отдана в китайское научное 
издательство, наверное, скоро выйдет она в свет… Не-
которые из нас коллективно пишут лесную энтомологию 
с целью систематически собирать труды по этой обла-
сти… Если у нас и есть успехи, то только благодаря Вам» 
[15]. Приведенные отрывки писем, которые студенты и 
коллеги из Китая отправляли С.С. Прозорову, иллюстри-
руют яркое проявление плодотворной советско-китай-
ской дружбы. Обмен научными и профессорскими ка-
драми в 1950-е гг. позволил СССР передать опыт Китаю 
во многих отраслях технологии и производства, включая 
вопросы энтомологии и лесного хозяйства.

Рис. 1. Прозоров С.С. во время занятий с молодыми учеными кафедры лесозащиты 
Пекинского лесного института (1957-1958 гг.) [9]
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Вернувшись в Советский Союз, С.С. Прозоров с 1959 г. 
занимал пост заведующего при Институте леса и древе-
сины Академии Наук СССР. Ученый закончил исследо-
вательский путь в 1960 г., уйдя на пенсию. Скончался в 
1985 г.

Заключение

Сергей Сергеевич Прозоров внёс свой значимый 
вклад в развитие не только сибирской науки, но и ле-
сохозяйства и лесопроизводства, а также воспитания 
профессиональных кадров КНР. В 1950-е гг., находясь в 
командировке в Китае, С.С. Прозоров читал студентам 
курс лекций «Энтомология леса», в котором описывал 
методы борьбы с распространенными лесными вреди-
телями страны. За упорный труд во благо процветания 
советско-китайской дружбы был награжден медалью за 
бескорыстную и преисполненную энтузиазма помощь 
в строительстве КНР. Сергей Сергеевич запомнился си-
бирским коллегам и китайским товарищам как образцо-
вый ученый и наставник.

Укрепление советско-китайских отношений способ-
ствовало обмену научным и образовательным опытом 
между двумя странами. В 1949–1960 гг. СССР направил 

в КНР 2 тысячи специалистов в области науки и культу-
ры, пятая часть которых имела кандидатские и доктор-
ские степени [16, с. 130]. В китайской историографии 
период 1949–1978 гг. имел название «чжаньцилай», что 
в переводе означает «подняться», и также указывает 
на признание всесторонней помощи Советского Союза 
для индустриализации Китая вплоть до окончательного 
разрыва отношений в начале 1960-х гг. из-за различия в 
идеологии и иных разногласиях [17, с. 124]. Некоторые 
исследователи отмечают, что переломным стал 1959 г. 
(внутрипартийный конфликт между Мао Цзэдуном и 
министром обороны Пэн Дэхуаем). Тогда же Н.С. Хру-
щев раскритиковал председателя КПК в непонимании 
сущности построения коммунизма [18, с. 97]. И.С. Вино-
градов подчеркивает, что КНР пыталась построить неза-
висимый от Советского Союза политический курс, что в 
итоге привело к ухудшению контактов на всех уровнях 
[19, с. 145-146]. А.В. Татаринова упоминает «истерию», 
направленную против СССР, которую Китай культивиро-
вал у местного населения, используя пропагандистские 
плакаты начала Культурной революции [20, с. 227]. Тем 
самым, эти и другие причины привели к полному сво-
рачиванию советско-китайского взаимодействия, что 
отрицательным образом сказалось на научном обмене 
кадрами и преподавательским составом двух стран.
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ТУРИСТЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 1950–1960-Е ГГ.

Булавкина Марина Сергеевна 
аспирант, Сибирский Федеральный Университет, 

г. Красноярск 
Bulavkina98@inbox.ru

Аннотация: Статья посвящена становлению и развитию советско-китайско-
го туризма на примере Красноярского края в 1950-1960-е гг. Цель статьи – 
воссоздать историческую картину советско-китайского взаимодействия по 
линии туризма на примере туристских групп Красноярского края. В качестве 
задач можно выделить следующие: рассмотреть примеры туристских групп 
на основе периодических изданий, архивных материалов Государственного 
архива Красноярского края (ГАКК) и Красноярского краевого краеведческо-
го музея (КККМ); охарактеризовать хронологический период развития со-
ветско-китайских отношений по линии туризма на примере Красноярского 
края. Автором применялся антропологический подход, поскольку обмен 
культурными традициями стран происходил посредством туристских кон-
тактов, которые жители Красноярского края совершали в Китай в 1950-1960-
е гг. Автором также были использованы специально-исторические методы 
исследования. Историко-генетический метод позволил изучить развитие 
советско-китайских туристских связей в 1950-1960-е гг. на примере Красно-
ярского края. Под архивным методом подразумевался анализ неопублико-
ванных материалов фондов ГАКК и КККМ. Автор рассмотрел возникновение 
и развитие советско-китайского туристского взаимодействия в 1950-1960-е 
гг. на примере Красноярского края, сделал вывод о значимости туристских 
обменов для укрепления отношений стран.

Ключевые слова: туризм, Красноярский край, КНР, советско-китайские отно-
шения.

TOURISTS OF KRASNOYARSK KRAI 
IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
IN THE 1950-1960S

M. Bulavkina

Summary: The article is devoted to the formation and development of 
Soviet-Chinese tourism on the example of Krasnoyarsk Krai in the 1950-
1960s. The purpose of the article is to recreate the historical picture of 
Soviet-Chinese tourist interaction on the example of tourist groups 
from Krasnoyarsk Krai. The following tasks can be identified: to consider 
examples of tourist groups based on periodicals, archival materials 
of the SA and the KRMLL; to characterize the chronological period of 
the development of Soviet-Chinese tourist relations on the example of 
Krasnoyarsk Krai. An anthropological approach was used by the author, 
since the exchange of cultural traditions of the countries took place 
through tourist contacts residents of Krasnoyarsk Krai made to China in 
the 1950-1960s. Special historical research methods were also used by the 
author. The historical-genetic method allowed studying the development 
of Soviet-Chinese tourist relations in the 1950s-1960s on the example of 
Krasnoyarsk Krai. The archival method implied the analysis of unpublished 
materials from the funds of the SA and the KRMLL. The author examined 
the emergence and development of Soviet-Chinese tourist interaction 
in the 1950s-1960s on the example of Krasnoyarsk Krai, and concluded 
tourist exchanges were important for strengthening relations between 
the countries.

Keywords: tourism, Krasnoyarsk Krai, PRC, Soviet-Chinese relations.

Введение

Актуальность статьи определяется значимостью 
взаимодействия России и Китая на современном 
этапе, для которого история туристского сотруд-

ничества двух стран имеет особую привлекательность. 
Исторический контекст межкультурных взаимодействий 
оказывает влияние на развитие современных отноше-
ний России и КНР, поэтому восстановление в истори-
ческой памяти фактов советско-китайского сотрудни-
чества на уровне Красноярского края представляется 
актуальным для исследования.

Объектом выступают туристские группы Краснояр-
ского края, отправляемые в КНР в 1950-1960-е гг.

В качестве предмета можно выделить специфику 
туристских групп из Красноярского края в КНР в 1950-
1960-е гг., которая затрагивала студенческие, молодеж-

ные делегации, группы рабочих, инженеров, врачей и 
пр.

Хронологические рамки исследования определяют-
ся 1950-1960-е гг. (расцвет советско-китайского взаимо-
действия).

Территориальные рамки исследования охватывают 
Красноярский край и Китайскую Народную Республику. 

Научная новизна исследования заключается в ана-
лизе неопубликованных архивных материалов фондов 
ГАКК и КККМ, периодических изданий. 

Практическое применение

Статья может быть использована для составления 
сборников «История российско-китайских отношений 
на уровне регионов», а также будет интересна китай-

DOI 10.37882/2223–2982.2025.06.08
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ским исследователям при изучении темы советско-ки-
тайских контактов по линии туризма. Атрибуция некото-
рых предметов КККМ и их переводы с китайского языка 
могут быть использованы Красноярским краевым крае-
ведческим музеем для заполнения карточек экспонатов 
в Комплексной автоматизированной музейной инфор-
мационной системе (КАМИС).

Материалы и методы

Автором статьи применялся антропологический под-
ход, а также специально-исторические методы исследо-
вания (историко-генетический метод и метод анализа 
архивных документов).

Литературный обзор

В 1950-1960-е гг. в ходе советско-китайского взаи-
модействия развивались туристские обмены. Вопросы 
контактов в области туризма затрагивались в работах 
М.С. Капицы, О. Борисова, Б. Колоскова, А.Л. Верчен-
ко, В.В. Никуленкова, В.Г. Дацышена, Е.А. Завидовской, 
С.Е. Винокурова, К.Б. Лозовской. С начала 1960-х гг. про-
изошло сворачивание советско-китайского взаимодей-
ствия, причиной которого послужили во многом идео-
логические разногласия (М.В. Петухова, В.А. Шалькова, 
Б.А. Карев, В.Ж. Дорохов, М.Н. Зинятова, С.В. Бирюков, 
И.С. Виноградов, А.В. Татаринова).

Результаты

В ходе анализа становления и развития сотрудниче-
ства СССР и КНР в области туризма в 1950-1960-е гг. на 
примере Красноярского края были выявлены материа-
лы периодической печати, архивные и музейные мате-
риалы, указывающие на значимую роль туристских об-
менов для укрепления дружбы двух стран.

Обсуждение

Туристские обмены между государствами – составля-
ющая культурного взаимодействия, поскольку под этим 
понятием подразумевается не только любительская и 
познавательная функция туризма, но и образователь-
ная, физкультурно-спортивная и пр.

Историк М.С. Капица первым в России описал хро-
нологию советско-китайского сотрудничества, уделяя 
внимание образовательным, научным контактам, писал 
о значимости обмена в области искусства, литературы. 
За время интенсивного взаимодействия (до конца 1950-
х гг.) Китай посетили более двух тысяч советских дея-
телей культуры, искусства, работников просвещения и 
здравоохранения, спортсменов. За это время в КНР вы-
ехали более ста делегаций СССР, среди которых были и 
туристские группы [1, с. 377]. Востоковеды О. Борисов и 

Б. Колосков кратко упомянули советско-китайские об-
разовательные и культурные обмены (художественные 
коллективы, кинематография, образование) [2, с. 70]. По 
мнению А.Л. Верченко, в период расцвета советско-ки-
тайских отношений в Китай было приглашено 9–15 ты-
сяч советских специалистов в разных областях [3, с. 72]. 
В.В. Никуленков и В.Г. Дацышен упоминали о более ста 
делегациях, состоящих из работников науки, культуры 
и искусства КНР, которые посещали Советский Союз в 
1949-1956 гг. [4, с. 124]. В 1957 г. в СССР побывало около 
300 деятелей китайской культуры, в КНР – 200 работни-
ков сферы культуры СССР [5, с. 133]. 1500 ученых и деяте-
лей культуры Советского Союза в те же годы в составе 55 
советских делегаций побывали в Китае [6, с. 229]. К при-
меру, свердловский химик Е.И. Исаков с января 1955 г. по 
октябрь 1957 г. был откомандирован в КНР для работы 
на местном производстве. Как турист ученый посетил 
многие китайские города, ознакомился с памятниками 
истории [7, с. 106–108].

Туристские поездки студентов, молодежи, рабочих, 
интеллигенции, работников сельского хозяйства были 
распространенным явлением в СССР в 1950-1960-е гг. В 
Красноярском крае комплектованием туристских групп 
занимались отделы культурно-массовой и физкуль-
турной работы краевого совета профсоюзов. Крайсов-
проф информировал краевые и фабрично-заводские 
комитеты профсоюзов о маршрутах, сроках и условиях 
заграничных путешествий и через них вел записи всех 
желающих побывать за границей. Трудящийся должен 
был через местком обратиться в краевой комитет свое-
го отраслевого профсоюза с просьбой о выделении ему 
туристской путевки по выбранному маршруту. Все рас-
ходы, связанные с путешествием за границу (приобрете-
ние туристской путевки, проезд от места жительства до 
первого пункта обслуживания за границей и обратно, 
приобретение иностранной валюты на личные нужды), 
турист брал на себя. Для поездок за границу трудящиеся 
использовали отведенное для отпуска время. Стоимость 
путевки зависела от продолжительности и условий тура 
(10–17 дней) и колебалась в пределах 640–1330 рублей. 
За границей в счет стоимости путевки туристы обеспе-
чивались комплексным обслуживанием, в которое вхо-
дили: предоставление номера в гостинице, трехразовое 
питание, организация экскурсий согласно программе 
поездки и предоставление гида-переводчика. В состав 
туристских групп могли быть включены лица не моложе 
18 лет [8].

Первая комиссия при Красноярском крайкоме КПСС 
по отбору советских туристов в страны народной де-
мократии от 25 апреля 1956 г. постановила утвердить 
состав туристской группы в количестве 29 человек, 
направляющихся в Китай из Красноярска в мае-июне 
1956 г. Среди них были инженеры-металлурги, профра-
ботники, бухгалтеры, экономисты, библиотекари и пр. 
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[9, Л. 1]. В числе подавших заявления на туристские пу-
тевки были работники сельского хозяйства, медицины, 
речного, автомобильного и железнодорожного транс-
порта, научные работники и преподаватели высших 
учебных заведений края и г. Красноярска, журналисты 
[10]. В июне на поезде Москва – Пекин группа приехала 
в Китай. Среди посетивших КНР был шофер первой пас-
сажирской автотранспортной конторы А. Реутов, врач 
краевой клинической больницы Т. Меренкова, инженер-
технолог «Крайзаготзерно» А. Эмих, экономист Енисей-
ского бассейнового управления пути Л. Григорьева и 
другие. Техник-гидролог Красноярской ГЭС А. Никитина 
делилась с редакцией газеты Красноярский рабочий 
своими мыслями по поводу путешествия: «Хочется бы-
стрее встретить китайских друзей, воочию увидеть, чего 
достигла эта великая страна за годы народной власти». 
Её коллега, главный геодезист В. Утин, мечтал встретить-
ся с китайскими товарищами, которые работали над соз-
данием комплексных гидротехнических сооружений на 
реке Хуанхэ [11].

22 июня 1956 г. состоялось второе заседание ко-
миссии при крайкоме КПСС по отбору туристов из 10 
человек, среди которых были преподаватели, врачи, 
инженеры [12, Л. 1]. 25 июля 1956 г. комиссия отобрала 
7 человек, среди которых 6 были преподавателями (5 
преподавателей КГПУ и 1 преподаватель средней школы 
рабочей молодежи г. Красноярска) и 1 человек – врач-
рентгенолог Красноярской ж.д. поликлиники [13, Л. 3-4]. 
В августе четвертая группа туристов из Красноярского 
края в составе 25 человек совершила поездку в КНР [14].

В феврале 1957 г. была опубликована заметка о гото-
вящемся путешествии жителей края в Китайскую Народ-
ную Республику. Группа туристов состояла из 23 человек. 
Среди них были рабочие, служащие, инженерно-техни-
ческие и научные работники, врачи, преподаватели. Так, 
в числе желающих посетить Китай была контрольный 
мастер Красноярского судостроительного завода Л.В. 
Задворнова, её коллега А.П. Непомнящий, мастер ре-
монтно-механических мастерских Сорского комбината 
Л.Д. Гербек, работница ТЭЦ Канского хлопчатобумажно-
го комбината Л.Н. Пименова, секретарь Уярского райко-
ма ВЛКСМ Е.А. Солдаткина и др. Планировалось посетить 
19 городов КНР, среди которых были заявлены Пекин, 
Шанхай, Ухань, Кантон, Тяньцзинь и пр. [15].

В октябре 1957 г. в Китай на экскурсию была отправ-
лена группа специалистов сельского хозяйства края [16]. 
В январе 1958 г. краевой совет профсоюзов приступил 
к комплектованию группы туристов в количестве 24 че-
ловек для поездки в КНР в апреле сроком на 17 дней. В 
ходе путешествия советские граждане познакомились 
с жизнью китайского народа, его достижениями в об-
ласти строительства социализма. Туристы осмотре-
ли памятники национального зодчества и другие до-

стопримечательности древней страны. Путевки были 
предоставлены передовым рабочим промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства и колхозникам [17]. На-
чальник управления сельскохозяйственной науки и вы-
ставок крайсельхозуправления А. Макринова вспомина-
ла: «Мы посетили пять крупных промышленных центров 
Китая – Пекин, Ухань, Гуанчжоу, Шанхай и Тяньцзинь. 
Побывали в сельскохозяйственных кооперативах, МТС 
и госхозе, ознакомились с работой научно-исследова-
тельского института сельского хозяйства Центрального 
Китая. Нас всюду встречали очень сердечно. Китайские 
товарищи охотно рассказывали нам о своей жизни и 
работе». Группа также посетила древнейшие памятники 
архитектуры, парки, Дворец физкультуры и спорта, по-
строенный в 1955 г., дворцы культуры, кооператив ки-
тайско-советской дружбы, текстильную фабрику №2 в 
Шанхае, станкостроительный завод в Тяньцзине [18].

В мае 1958 г. была опубликована заметка о планах по 
направлению в июле студенческо-молодежной группы 
из Красноярского края в составе 22 человек в Китай на 9 
дней. Они должны были посетить промышленные и куль-
турные центры страны, побывать в вузах и встретиться 
с китайскими студентами [19]. Так, среди студентов уни-
верситетов Красноярска, КНР посетили учащиеся КГПУ 
им. В.П. Астафьева. Руководитель туристской группы  
Е. Шмандин передал в КККМ путеводители по Ханчжоу и 
Шанхаю, фотоальбом и корзинку с часами – подарок кол-
лектива преподавателей и студентов Пекинского педин-
ститута. В свою очередь китайцы получили в подарок 
журнал «Ученые записки Пекинского педагогического 
университета» [20]. Студенты пединститута Красноярска 
в 1958 г. передали в КККМ комплекты китайских тради-
ционных палочек «куайцзы», которые они получили в 
подарок от учащихся китайских университетов [21]. 

Делегация учащихся Красноярского пединститута, 
побывав в Китае, успела подружиться с китайскими сту-
дентами. Первый секретарь комитета партии Пекинско-
го педагогического института, Лю Юн-лу, направил от 
имени своего вуза письмо студентам КГПУ. В нём содер-
жалось поздравление с наступающим 1959 годом и по-
желание достичь ещё больших успехов в работе и учебе 
[22].

В 1950-1960-е гг. состоялось множество советско-ки-
тайских молодежных контактов. После посещения деле-
гации Китая Красноярского края группа молодежи гор-
кома ВЛКСМ в свою очередь отправилась в провинцию 
Хэйлунцзян. Китайцы подарили жителям края платок 
из синего шифона с изображением Кремля и одного из 
известных храмов Китая [23], а также вымпел из атла-
са брусничного цвета с надписью на китайском языке: 
«Центральный комитет коммунистического союза мо-
лодежи наградил группы, которые присутствовали на 
Всекитайском собрании народных представителей в но-
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ябре 1958 г. Этот дар свидетельствует о том, что они сме-
ло воплощают в жизнь коммунизм» [24]. Также делегация 
подарила красноярцам пионерский журнал «Каждый 
день ввысь» на китайском языке, детские сказки «Дедуш-
ка Солнце», «Обида младшей сестренки» и др., портрет 
Мао Цзэдуна и пр. 

По плану крайсовпрофа в 1959 г. туристы в Китай 
должны были быть направлены в мае, июле и декабре 
[25]. В мае 1959 г. в Китае побывали профсоюзные деле-
гации работников нефтяной и химической промышлен-
ности, медицинских работников края и завода «Сибэлек-
тросталь». В составе этих делегаций ездили прядильщица 
завода искусственного волокна Т. Кислицина, бригадир 
завода синтетического каучука В. Брюханов, мастер 
смены М. Коркина и др. специалисты. В декабре 1959 г. 
планировали посетить КНР делегации металлургов, свя-
зистов, торговых работников, энергетиков края. Туристы 
в ознаменование десятой годовщины братского Китая 
были готовы вручить китайским предприятиям знамена 
дружбы и подарки [26]. 4 декабря поездом Москва – Пе-
кин из Красноярска в Китайскую Народную Республику 
выехало 23 туриста. Срок пребывания был установлен в 
15 дней. В составе туристской группы были представи-
тели рабочих-металлургов, местной промышленности 
и сельского хозяйства, государственной торговли и по-
требительской кооперации края, связи, Красноярской 
железной дороги и Енисейского пароходства. Так, Китай 
посетили бригадир коллектива коммунистического тру-
да вагонного депо станции Красноярск А. Кузьмина, ма-
шинист бурового станка Сорского молибденового ком-
бината В. Еремин, бригадир завода «Сибэлектросталь» Г. 
Поздняков и др. [27].

1960-е гг. не были отмечены многочисленными ту-
ристскими обменами. Известен лишь один пример та-
кого обмена в сфере образования. Учащийся Краснояр-
ского сельхозинститута Н. Ноздрин побывал в Китае в 
августе 1960 г. В поездке он ознакомился с достижени-
ями китайского животноводства и полеводства за по-
следние годы. Кроме того, ему удалось посетить Всеки-
тайскую сельскохозяйственную выставку и Харбинский 
сельхозинститут. Ноздрин подружился со студентом 
этого института – Го-Вэнькуем, с которым они делились 
последними достижениями их стран в сфере овощевод-
ства [28].

За годы наиболее плодотворного сотрудничества 
в области туризма с 1956 г. по 1959 г. из Красноярско-
го края в КНР побывало около трехсот рабочих разных 
профессий, инженерно-технических работников, вра-
чей, учителей и студентов. Туристы посетили двенад-
цать крупнейших городов Китая [26]. С 1961 г. и вплоть 
до середины 1980-х – начала 1990-х гг. в местной пери-
одической печати не упоминались контакты Краснояр-
ского края и КНР по линии туризма. Некоторые авторы 

пишут о спаде советско-китайского взаимодействия уже 
с середины 1950-х гг. [29, с. 355]. Другие исследователи 
отмечают, что переломным стал 1959 г. (внутрипартий-
ный конфликт между Мао Цзэдуном и министром обо-
роны Пэн Дэхуаем). Тогда же Н.С. Хрущев раскритиковал 
председателя КПК в непонимании сущности построения 
коммунизма [30, с. 97]. В 1960 г. Китай покинули специ-
алисты из СССР. Это стало началом длительного периода 
напряженности между государствами [31, с. 237]. И.С. Ви-
ноградов подчеркивает, что КНР пыталась построить не-
зависимый от Советского Союза политический курс, что 
в итоге привело к ухудшению контактов на всех уровнях 
[32, с. 145-146]. А.В. Татаринова упоминает «истерию», 
направленную против СССР, которую Китай культивиро-
вал у местного населения, используя пропагандистские 
плакаты начала Культурной революции [33, с. 227]. 15 
февраля 1964 г. было принято Постановление Пленума 
ЦК КПСС, на котором КНР была обвинена в «раскольни-
ческих действиях, приносящих вред всему социалисти-
ческому содружеству». Руководство СССР сравнивало 
китайскую политику с политикой троцкизма [34]. 9 апре-
ля 1964 г. «Красноярский рабочий» опубликовал со-
общение ТАСС о призыве международного коммунисти-
ческого движения объединяться против антисоветских 
действий ЦК КПК [35]. В заметке был сделан упор на том, 
что китайские организации с помощью пропаганды пы-
тались провести политическую обработку граждан СССР, 
используя для этого студентов, аспирантов, туристов и 
членов различных делегаций Китая [36]. 

Заключение

Советско-китайские контакты в сфере туризма в 
1950-1960-х гг. представляли собой элемент культурного 
взаимодействия СССР и КНР. Туристские группы, сфор-
мированные на территории Красноярского края, состо-
яли из студентов, молодежи, преподавателей, врачей, 
инженеров, работников сельского хозяйства, журна-
листов и др. Обмены делегациями, вручение подарков 
представителям китайской стороны в ходе посещений 
жителями края предприятий, вузов и иных обществен-
ных мест в КНР способствовало укреплению и развитию 
взаимоотношений между государствами. С 1956 г. и до 
1959 г. в Китае в составе туристских групп побывало 
около трехсот красноярцев и жителей края разных про-
фессий: рабочих, инженеров, врачей, преподавателей 
и студентов. Это стало самым плодотворным периодом 
взаимодействия в сфере туризма. Однако охлаждение в 
отношениях между СССР и КНР ярко проявилось с 1960 
г., когда Н.С. Хрущевым были отозваны из Китая совет-
ские специалисты. Это послужило толчком к сворачива-
нию контактов на других уровнях, в том числе и по линии 
туризма. До самой середины 1980-х – начала 1990-х гг. 
в местной периодической печати отсутствовали упоми-
нания о туристских контактах Красноярского края и КНР. 
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Аннотация: В истории Челябинской губернии земельное управление сыгра-
ло важную роль в организации сельского хозяйства в первые годы советской 
власти. В статье автором выявлена организационная структура, проанализи-
рованы основные направления деятельности и роль Челябинского губерн-
ского земельного отдела, его подотделов в процессе восстановления сельско-
го хозяйства на территории губернии после Гражданской войны. 
Изучены материалы архивных фондов Объединенного государственного 
архива Челябинской области: документы, протоколы, доклады о работе 
Челябинского губернского земельного отдела и его подотделов, переписка 
Челябинского губземотдела с его подотделами, протоколы заседаний кол-
легии губземотдела, протоколы заседаний комиссий хозяйственной помощи 
семьям красноармейцев и другие документы. Выявленные в архивных фон-
дах материалы являются документами официального делопроизводства, 
отражают насущные задачи в сельскохозяйственной сфере: восстановление 
племенного животноводства, расширение посевных площадей, организация 
посевов и уборка хлеба, заготовки сена, обеспечение сельского хозяйства 
техническим персоналом. Указанные материалы, позволяют проанализиро-
вать происходящие в исследуемый период преобразования сельского хозяй-
ства и комплекс мер, направленных на его восстановление, достаточность и 
эффективность таких мер в условиях того времени.
Проведен анализ нормативных актов: циркуляров, инструкций, декретов Со-
вета народных комиссаров, циркуляров и инструкций Народного комиссара 
земледелия, Центрального отдела землеустройства, Центрального лесного 
отдела. На основе проведённого анализа сделан вывод о том, что, несмотря 
на обширную нормативную базу, многие аспекты деятельности земельных 
отделов (например, взаимодействие между земельными отделами разных 
уровней, механизмы ответственности) оставались недостаточно регламен-
тированными.

Ключевые слова: земельный отдел, уездный земельный отдел, волостной 
земельный отдел, подотделы, сельское хозяйство, землепользование, зем-
леустройство, коллективные хозяйства.
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Summary: In the history of the Chelyabinsk province, the land 
department played an important role in organizing agriculture in 
the first years of Soviet power. In the article, the author identified the 
organizational structure, analyzed the main areas of activity and the role 
of the Chelyabinsk provincial land department, its subdepartments in the 
process of restoring agriculture in the territory of the province after the 
Civil War.
The materials of the archival funds of the United State Archives of 
the Chelyabinsk Region were studied: documents, minutes, reports 
on the work of the Chelyabinsk provincial land department and its 
subdepartments, correspondence of the Chelyabinsk provincial land 
department with its subdepartments, minutes of meetings of the 
board of the provincial land department, minutes of meetings of the 
commissions for economic assistance to the families of Red Army soldiers 
and other documents. The materials found in the archival funds are 
official office documents and reflect pressing issues in the agricultural 
sector: restoration of livestock breeding, expansion of sown areas, 
organization of sowing and harvesting of grain, haymaking, provision of 
agriculture with technical personnel. These materials allow us to analyze 
the transformations of agriculture that took place during the period under 
study and the set of measures aimed at its restoration, the sufficiency and 
effectiveness of such measures in the conditions of that time. An analysis 
of regulatory acts was conducted: circulars, instructions, decrees of the 
Council of People's Commissars, circulars and instructions of the People's 
Commissar of Agriculture, the Central Department of Land Management, 
the Central Forestry Department. Based on the analysis, it was concluded 
that, despite the extensive regulatory framework, many aspects of the 
activities of land departments (for example, interaction between land 
departments of different levels, responsibility mechanisms) remained 
insufficiently regulated.
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Обзор литературы по проблеме исследования

Деятельность и роль земельных отделов в восста-
новлении сельского хозяйства после событий 
Гражданской войны изучалась в рамках более 

широкого анализа советского земельного права и его 
эволюции. При этом исследование деятельности зе-
мельных комитетов (предшествовавших земельным от-
делам) в первые годы советской власти представлено в 
работах как современных, так и советских авторов, уде-
лявших внимание правовым, организационным и исто-
рическим аспектам их функционирования. В советской 
историографии уже в ранних работах, начиная с 20-х 
годов, исследуется роль крестьянских организаций в 
советском переустройстве земельных отношений, в том 
числе земельных комитетов в революционных событиях 
1917 года и в период Гражданской войны [1]. Большин-
ство советских историков рассматривают деятельность 
земельных комитетов в рамках революционной борь-
бы, отмечая изменения в их составе в ходе революции 
[2,3]. В современной историографии ряд научных ра-
бот посвящен исследованию вопросов формирования, 
структуры, функционирования и эволюции земельных 
органов в меняющихся условиях [4,5,6], в то же время не 
была расширена проблематика этого вопроса, обойдена 
вниманием роль земельных отделов в восстановлении 
сельского хозяйства.

Методы исследования

В исследование применялись принципы историзма 
и научной объективности. В качестве основных методов 
исследования выбраны метод архивного исследования, 
контент-анализ нормативных документов. Метод архив-
ного исследования позволил изучить первоисточники, 
провести научный анализ приказов, циркуляров, поста-
новлений, распоряжений, протоколов, докладов, отче-
тов, характеризующих деятельность губернского земот-
дела и его подотделов. Выявленные в архивных фондах 
материалы представляют собой официальное делопро-
изводство, отражающие насущные проблемы сельского 
хозяйства и принимаемые меры для их решения. Кон-
тент-анализ нормативных документов: декретов и по-
становлений ВЦИК, декретов и положений СНК РСФСР, 
позволил провести качественный и количественный 
анализ содержания указанных документов и выявить 
отражённые в них тенденции, изучить их в социальном 
контексте. Применялся метод сравнительно-сопостави-
тельного анализа в исследовании исторических фактов 
в конкретно-исторической обстановке.

Результаты исследования

Челябинская губерния была образована 27 августа 
1919 года, на территории пострадавшей от Гражданской 
войны, в соответствии с политикой советской власти по 

сохранению контроля над регионом. В состав губернии 
вошли: Челябинский, Троицкий, Кустанайский и Кур-
ганский уезды [5]. За время существования губернии с 
1919 по 1923 годы состав её менялся, в 1923 г. включала 
в себя: Верхнеуральский, Златоустовский, Курганский, 
Троицкий и Челябинский уезды. 3 ноября 1923 г. губер-
ния была ликвидирована, территория её вошла в состав 
Уральской области [7].

С момента образования губерния переживала тяже-
лый период восстановления после событий Гражданской 
войны, что потребовало активной работы по регулиро-
ванию землепользования и организации сельхозпроиз-
водства. Сразу же после установления советской власти 
в Челябинском уезде, 6 августа 1919 года начал функци-
онировать Челябинский губернский земельный отдел, 
образованный на основе бывшего земельного отдела 
народной управы, первоначально назывался Советом 
народного хозяйства Челябинского уезда. В составе Че-
лябинского губернского земельного отдела функциони-
ровали следующие подотделы: управление общими де-
лами; землеустройства; сельского хозяйства; советских 
хозяйств; по организации сева (оргасев); лесной; ветери-
нарный; статистический, деятельность которых распро-
странялась на все уезды губернии [8].

Земотделы начинали функционировать в отсутствии 
специального нормативного акта, регламентировавше-
го их деятельность, хотя отдельные функции земотделом 
упоминались в разрозненных нормативных актах. Так, 
нормы Декрета ВЦИК от 19 февраля 1918 г. «О социали-
зации земли» предусматривали обязанности земотде-
лов принимать на учёт сельскохозяйственный инвен-
тарь, переходивший в их распоряжение от нетрудовых 
хозяйств, заниматься распределением сельскохозяй-
ственных земель между трудящимися, принимать и рас-
сматривать заявления на приобретение прав на пользо-
вание землёй [9].

Более детально обязанности земотделов по земле-
устройству устанавливались Постановлением ВЦИК от 
14 февраля 1919 г.: определение сельскохозяйственных 
земель; распределение земель между трудовым на-
селением; учёт земель; ликвидация чересполосицы и 
дальноземелья [10]. Согласно Постановлению, все зем-
ли находились в заведовании земорганов, последние 
осуществляли регистрацию землепользования и выда-
вали временное удостоверение на право пользования 
земельным участком. Основанием права землепользо-
вания сельскохозяйственных коммун, артелей, совхозов 
являлись постановления соответствующих земельных 
органов. Регистрация земельных участков осуществля-
лась по волостям с составлением волостного реестра 
[11]. В целях эффективной реализации вышеуказанного 
постановления Наркомзем издал инструкцию от 11 мар-
та 1919 г., регламентирующую порядок производства от-
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вода и разверстания земель, установления губернских и 
уездных границ, расселения.

С первых дней работы губземотделы сталкивался с 
проблемой острой нехватки специалистов. В связи, с чем 
был издан декрет СНК от 25 января 1919 года, согласно 
которому в кратчайшие сроки подлежали возвращению 
из армии и военных учреждений в распоряжение На-
родного комиссариата земледелия и его местных ор-
ганов сельскохозяйственные специалисты: агрономы, 
лесники, землемеры и другие. Ведомства и учреждения, 
нуждавшиеся в указанных специалистах, обращались 
в Наркомзем с заявлением об откомандировании или 
оставлении в их распоряжении необходимого персона-
ла [12].

Челябинский губземотдел испытывал острую не-
хватку техников и иных специалистов, инвентаря, доку-
ментов, необходимых для производства работ. В начале 
1920 г. земельный отдел обратился к Сибревкому (Си-
бирскому революционному комитету) о предоставле-
нии материалов по организации сельхозработ, включая 
использование военнопленных, что свидетельствовало 
о недостатке рабочей силы в период восстановления 
сельского хозяйства.

Подотдел землеустройства начал работу при Челя-
бинском губземотделе с 7 августа 1919 года, в первое 
время осуществлял деятельность подготовительного 
характера: запрашивал необходимые документы, гео-
дезические, полевые и чертёжные инструменты, подбор 
техников и специалистов по землеустройству, проводил 
инструктаж сотрудников уездных земельных отделов, 
организовывал съезды представителей земельных ор-
ганизаций уездов, волостей, поселков с целью урегули-
рования земельных отношений между русским и баш-
кирским населением, обеспечением крестьян землей, 
организовывал сельскохозяйственные артели в целях 
уборки посева бедной части населения и семей красно-
армейцев.

С прибытием в апреле 1920 года в Челябинский губ-
земотдел откомандированных Сибревкомом техников и 
землеустроителей началась работа по распределению 
земель сельскохозяйственного назначения во времен-
ное пользование населения. Подотдел землеустройства 
организовывал съезды представителей уездных земель-
ных отделов и волостных земельных отделов, на кото-
рых устанавливались правила учёта и распределения 
земель. Обследовал земли для распределения среди 
организаций, артелей, коллективов и других хозяйств. 
Готовил картографические, описательные, почвенно-
агрономические, гидротехнические и статистические 
материалы, необходимые для проведения аграрной 
реформы согласно закону о социализации земли. Кро-
ме указанных видов работ подотдел землеустройства 

осуществлял топографическую съемку, поверочные 
действия по съемке всех видов сельскохозяйственных, 
лесных угодий и неудобных земель, гидротехнические, 
геологические, почвенно-агрономические обследова-
ния всей территории губернии, также землеописатель-
ные работы, учёт земель, проводил землеустроительные 
работы и т.д. [13]

С момента возникновения Челябинского губземот-
дела был организован сельскохозяйственный подотдел. 
С началом работы Челябинский губземотдел принял в 
свое ведение до 50 имений с лошадьми, крупным рога-
тым скотом, свиньями, овцами и птицей. После занятия 
красноармейцами территорий губернии, там, где про-
ходили военные действия, от лиц, ушедших с белыми, 
остались 1,3 тыс. голов лошадей, 2,5 тыс. крупнорогатого 
скота, около 2 тыс. овец, свиней и птиц, взятых под учёт 
Челябинским губземотделом. Сотрудниками сельско-
хозяйственного подотдела принимались меры к их со-
держанию и распределению по уездам [14]. Подотдел 
осуществлял учёт сельскохозяйственного инвентаря, 
организовывал библиотеки, издавал брошюры и посо-
бия с целью распространения аграрных знаний среди 
населения, организовывал мастерские для ремонта 
сельскохозяйственных машин, прокатные и случные 
пункты, принимал меры по развитию животноводства, 
в первую очередь племенного животноводства, пчело-
водства и рыболовства в губернии.

Подотдел советских хозяйств Челябинского губзе-
мотдела начал свою деятельность с января 1920 года. 
Деятельность подотдела направлена на организацию 
курсов по коммунистическому строительству в сельском 
хозяйстве, полеводству и землеустройству. С начала дея-
тельности подотдела значительное внимание уделялось 
учёту крупных бывших капиталистических хозяйств с це-
лью организации в них сети совхозов [15]. В Челябинской 
губернии в рассматриваемый период было образовано 
порядком 40 советских хозяйств, имевших различную 
сельскохозяйственную специализацию: винокуренное 
производство, кожевенное производство, разведение 
племенного животноводства, деятельность отдельных 
хозяйств определялась наличием мельницы или конюш-
ни. Поскольку в отношении советских хозяйств населе-
ние заняло выжидательную позицию. В целях пропаган-
ды необходимо было показать эффективность советских 
хозяйств, для этого организовывались опытные поля, 
питомники и огороды.

Деятельность подотдела советских хозяйств была 
направлена на установление границ совхозов, органи-
зацию правильного севооборота, увеличение посевных 
площадей, подготовку к посеву и уборке хлебов, органи-
зацию ремонтных мастерских, переорганизацию обще-
го управления совхозами, проведение агрокультурных 
мероприятий.
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Ветеринарный подотдел, образованный в конце 1919 
года, занимался организацией сети ветеринарных участ-
ков, снабжением их медикаментами и инструментами, 
лечением больных животных, поголовной регистрацией 
скота, его переписью и осмотром, распространением 
среди населения ветеринарных знаний, издание бро-
шюр и листовок.

В составе губземотдела функционировал лесной 
подотдел, было образовано 40 лесничеств. Следует от-
метить, что до установления советской власти на тер-
ритории Челябинской губернии не было образовано 
каких-либо лесных органов. Деятельность подотдела на-
правлена на учёт и описание лесов, вошедших в обще-
народный лесной фонд площадью 1 323 369 десятин. С 
присоединением в общенародный лесной фонд других 
категорий лесов: бывших общественных, междуполос-
ных, частновладельческих, площадь лесов достигла при-
мерно 2 млн десятин. Работа подотдела включала в себя 
отпуск лесных материалов, нарезку делянок, ведение 
заготовок по поручению Гублескома, исследование и 
устройство лесов.

Челябинский губернский земельный комитет дей-
ствовал как часть советской административной систе-
мы, участвуя в восстановительных работах и взаимо-
действуя с другими региональными организациями, 
отвечал за распределение земли, землеустройство и 
поддержку крестьянских хозяйств, что способствова-
ло восстановлению и развитию сельского хозяйства в 
губернии. Челябинский губземотдел руководил прове-
дением сельскохозяйственной пропаганды в губернии, 
которая осуществлялась советской партийной печатью, 
лекторами агрономами, работниками земотделов, по-
литпросветами. Наркомзем предписывал Губземотде-
лу обратить особое внимание на руководство полити-

ко-общественной пропагандой, в связи с проводимым 
курсом экономической политики, заменой разверстки 
продналогом, популяризации сельскохозяйственной ко-
операции [16]. Давались указания губземотделу сосре-
доточить усилия на организации колхозов, в связи, с чем 
провести подготовку кадров инструкторов [17]. В целях 
пропаганды организовывались показательные поля, с 
целью улучшения способов обработки земли, устраива-
лись ремонтные мастерские, прокатные пункты.

Выводы

Земельные отделы выполняли важную роль в реа-
лизации земельной политики и переходе к социалисти-
ческим формам хозяйствования в первые годы совет-
ской власти. Отвечали за распределение и управление 
землёй, развитие коллективных форм хозяйствования, 
занимались землеустройством и развитием сельскохо-
зяйственных промыслов. Одной из задач земотделов 
являлось обеспечение устойчивости крестьянских хо-
зяйств и поддержка их развития, что включало в себя 
меры по повышению плодородия почв, внедрению бо-
лее эффективных систем землепользования, борьба с 
сельскохозяйственными вредителями, распростране-
ние среди населения сельскохозяйственных знаний.

Деятельность земотделов осуществлялась в услови-
ях слабой связи между земотделами разных уровней, 
острой нехваткой специалистов, техники и инвентаря, 
что усложняло их работу. Земельные отделы работали 
в условиях эволюционирующего земельного законода-
тельства, нормы, устанавливающие функции земотделов 
были разбросаны по различным нормативным актам, 
деятельность земотделов частично регулировалась ин-
струкциями. Первый Земельный кодекс РСФСР, приня-
тый в 1922 году, стал важным этапом в формировании 
правовой базы для деятельности земельных органов.
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Аннотация: Актуальность темы исследования определяется недостаточной 
степенью изученности роли женщин-литераторов в формировании культур-
ного ландшафта Ближнего Востока, несмотря на значительный вклад в раз-
витие литературы, журналистики и интеллектуальной мысли.
Целью исследования является выявление и систематизация основных на-
правлений и форм участия женщин-литераторов в развитии культуры стран 
Ближнего Востока на примере творчества Марьяны Марраш и Нелли Ханны. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
анализ литературного наследия, выявление общих характеристик и раз-
личий в творческих подходах, а также определение степени влияния работ 
Марьяны Марраш и Нелли Ханны на формирование общественного мнения 
и культурной идентичности в регионе Ближнего Востока.
Методы исследования включают в себя историко-биографический метод, 
позволяющий реконструировать жизненный путь и творческую эволюцию 
Марьяны Марраш и Нелли Ханны; сравнительно-исторический метод для 
сопоставления творческих подходов; литературоведческий анализ, направ-
ленный на изучение структуры и содержания их литературного наследия; а 
также метод контент-анализа, применяемый для выявления ключевых тем 
и мотивов в их произведениях. В качестве теоретической базы были проана-
лизированы работы по истории арабской литературы, гендерным исследова-
ниям и культурологии.
По итогу исследования были сформулированы следующие выводы: литера-
турное творчество Марьяны Марраш и Нелли Ханны демонстрирует вклад 
женщин-литераторов в культурное развитие Ближнего Востока, отражает 
социально-политическую обстановку и акцентирует внимание на гендерном 
неравенстве и национальной идентичности. Марьяна Марраш заложила 
основы женского самовыражения в литературе, а ее литературный салон 
в Алеппо стал центром интеллектуальной жизни. Нелли Ханна продолжает 
эти традиции, освещая малоизученные аспекты истории Ближнего Востока и 
поднимая важные социальные вопросы.

Ключевые слова: женщины, культура, страны Ближнего Востока, Марьана 
Марраш, Нелли Ханна, мировая литература, история.

WOMEN WRITERS CONTRIBUTION 
TO CULTURAL DEVELOPMENT 
IN THE MIDDLE EAST (ON THE EXAMPLE 
OF THE WORKS OF MARIANA MARRASCH 
AND NELLIE HANNA)

A. Gubareva

Summary: The research relevance is determined by the insufficient degree 
of study of the role of women writers in the formation of the cultural 
landscape of the Middle East, despite the significant contribution to the 
development of literature, journalism, and intellectual thought.
The research goal is to identify and systematize the main directions and 
forms of participation of women writers in the development of culture in 
the Middle East on the example of the work of Mariana Marrasch and Nelly 
Hanna. Achieving this goal involves solving the following tasks: analyzing 
the literary heritage, identifying common characteristics and differences 
in creative approaches, as well as determining the degree of influence 
of the works of Maryana Marrasch and Nellie Hanna on the formation of 
public opinion and cultural identity in the Middle East region.
The research methods include the historical-biographical method, which 
allows reconstructing the life and creative evolution of Mariana Marrasch 
and Nellie Hanna; the comparative-historical method for comparing 
creative approaches; literary analysis, aimed at studying the structure 
and content of their literary heritage; as well as the method of content 
analysis used to identify key themes and motifs in their works. As a 
theoretical basis, works on the history of Arabic literature, gender studies 
and cultural studies were analyzed.
The following conclusions were formulated: the literary work of Mariana 
Marrasch and Nellie Hanna demonstrates the contribution of women 
writers to the cultural development of the Middle East, reflects the 
socio-political situation and focuses on gender inequality and national 
identity. Mariana Marrasch laid the foundations for women's expression 
in literature, and her literary salon in Aleppo became the center of 
intellectual life. Nellie Hanna continues these traditions, highlighting 
little-studied aspects of the history of the Middle East and raising 
important social issues.

Keywords: women, culture, countries of the Middle East, Maryana 
Marrash, Nellie Hanna, world literature, history.

Введение 

Актуальность темы исследования состоит в том, что 
женщины-литераторы Ближнего Востока на протя-
жении веков оказывали значительное влияние на 

формирование культурного ландшафта региона, созда-
вая произведения, отражающие социальные, политиче-
ские и духовные реалии своего времени. Вклад женщин 
в литературу Ближнего Востока охватывает широкий 
спектр жанров, от поэзии и прозы до драматургии и 
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критических эссе [11, c. 44]. В классической арабской ли-
тературе можно выделить таких поэтесс, как аль-Ханса 
(VII век), чьи элегии, посвященные ее братьям, считаются 
одними из самых выдающихся образцов арабской по-
эзии [1, c. 125]. В более поздние периоды такие женщи-
ны, как Май Зиаде (1886–1941), ливанская писательница 
и интеллектуальная деятельница, активно участвовали в 
арабском литературном возрождении («нахда»), подни-
мая вопросы женской эмансипации и социального про-
гресса [2, c. 111].

В XX и XXI веках вклад женщин-литераторов стано-
вится еще более заметным. Такие писательницы, как На-
валь Эль Саадави (Египет), Лейла Абулела (Судан) и Адаф 
Суэйф (Египет) [7, c. 114], получили международное при-
знание за свои романы и рассказы, которые исследуют 
темы гендерного неравенства, религиозного фундамен-
тализма, политической нестабильности и культурной 
идентичности [5, c. 67]. Их произведения часто бросают 
вызов устоявшимся нормам и предрассудкам, способ-
ствуя более широкому обсуждению важных социальных 
проблем [6, c. 58]. Поэзия также остается важной формой 
самовыражения для женщин-литераторов Ближнего 
Востока. Такие поэтессы, как Фадва Тукан (Палестина) 
и Данья Михаил (Ирак), пишут о личных переживаниях, 
политических конфликтах и культурной памяти, созда-
вая мощные и проникновенные произведения, кото-
рые находят отклик у читателей во всем мире [17, c. 27]. 
Более того, поэзия женщин-писательниц фактически 
служила рупором угнетенных и маргинализированных 
слоев общества, подчеркивая важность прав человека и 
социальной справедливости [10].

Как отмечают некоторые искусствоведы, несмотря 
на значительный вклад женщин-литераторов, их твор-
чество долгое время оставалось в тени доминирующих 
мужских голосов в литературном дискурсе Ближнего 
Востока [12, c. 127]. При этом систематическое исключе-
ние и маргинализация женских произведений привели 
к тому, что многие важные авторы и тексты оставались 
недооцененными и малоизвестными: только в послед-
ние десятилетия, благодаря усилиям феминистских ис-
следовательниц и критиков, началось активное пере-
осмысление литературной истории региона с учетом 
женской перспективы [16, c. 55]. Такое переосмысление 
предполагает не только выявление и анализ ранее иг-
норируемых текстов, а также пересмотр существующих 
интерпретаций классических произведений с учетом 
гендерных аспектов.

Одним из ключевых направлений исследований 
современного научного дискурса является изучение 
влияния патриархатных структур на творчество жен-
щин-литераторов: многие писательницы сталкивались 
с необходимостью преодолевать социальные и культур-
ные барьеры, чтобы получить доступ к образованию, 

публиковать свои произведения и активно участвовать 
в литературной жизни [11, с. 65]. В своих текстах жен-
щины-литераторы часто обращались к темам домашне-
го насилия, дискриминации, сексуального угнетения и 
ограниченных возможностей, с которыми сталкиваются 
женщины в традиционных обществах Ближнего Востока 
[5, c. 62]. Такого рода темы, долгое время остававшиеся 
табуированными, стали предметом открытого обсужде-
ния благодаря смелым и бескомпромиссным произведе-
ниям женщин-писательниц.

Роль женщин-литераторов в развитии 
культуры стран Ближнего Востока: 

творчество Марьяны Марраш и Нелли Ханны

Анализ творчества Марьяны Марраш (1848–1919), 
сирийской писательницы и поэтессы, и Нелли Ханны 
(1947), египетской исследовательницы и писательницы, 
позволяет выявить ключевые тенденции и особенности 
женской литературной традиции в арабском мире [14]. 
Изучение их произведений и биографий способствует 
более глубокому пониманию социально-культурных 
процессов, происходивших в регионе в XIX–XX веках, а 
также расширяет представления о гендерных аспектах 
литературного творчества.

Марьяна Марраш (1848–1919) – сирийская поэтесса 
и писательница. Марьяна родилась в семье состоятель-
ного купца, владельца частной библиотеки в Алеппо, Си-
рия. Получила прекрасное образование, обучаясь как в 
школе, так и дома в частном порядке под опекой своих 
братьев и отца. 

Творчество Марьяны Марраш разворачивалось на 
фоне эпохи Нахды (арабского Возрождения) – периода 
интенсивных культурных и социальных преобразований 
в арабском мире XIX века [3, c. 6]. Данный период ха-
рактеризовался ростом национального самосознания, 
стремлением к модернизации общества и распростра-
нением образования. В таких условиях появление об-
разованных женщин, таких как Марьяна Марраш, стало 
закономерным следствием и одновременно катализато-
ром дальнейших изменений.

Семья Марраш известная своей приверженностью 
к образованию и культуре, сыграла важную роль в фор-
мировании ее интеллектуального облика [10]. Хорошее 
домашнее образование, включавшее изучение араб-
ской литературы, иностранных языков (французского 
и итальянского) и философии, подготовило Марьяну к 
дальнейшей литературной деятельности [5, с. 58]. В на-
чале 1870-х гг. Марьяна начала писать статьи и стихи для 
арабских журналов «Лисáн аль-хáл» и «аль-Жинáн», из-
даваемых в Бейруте. Известно, что в своих работах Ма-
рьяна в том числе выступала за доступность образова-
ния для женщин. Писательница стала первой женщиной, 
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которой было разрешено опубликовать сборник стихот-
ворений. Поэзия Марьяны Марраш, представленная в ее 
единственном опубликованном сборнике «Бинт Фикр» 
(«Дочь Мысли»), одновременно демонстрирует привер-
женность классическим формам арабской поэзии и но-
ваторский подход к тематике [4, с. 47].

В ее стихах затрагиваются темы любви, патриотиз-
ма, природы и женской эмансипации. Марьяна Марраш 
активно использовала метафоры и символы, чтобы вы-
разить свои идеи и чувства. Особое внимание она уде-
ляла описанию женских образов, представляя их как 
сильных, независимых и образованных личностей. В ее 
стихах прослеживается влияние европейской литерату-
ры, что свидетельствует о ее стремлении к интеграции 
сирийской культуры в мировой контекст [5, c. 58].

В регионе Ближнего Востока Марьяна Марраш так-
же стала фигурой, предвосхитившей феминистское 
движение на Ближнем Востоке: ее литературные тру-
ды, опубликованные в период, когда участие женщин в 
общественной и интеллектуальной жизни было крайне 
ограничено, представляют собой значительный вклад в 
развитие сирийской литературы и культуры. В тот пери-
од акцент на необходимости образования для женщин, 
прослеживающийся в ее работах, был революционным 
и отражал прогрессивные взгляды, формировавшиеся в 
среде интеллектуальной элиты Алеппо [6, c. 55].

Особое значение имеет сборник стихотворений 
Марраш, ставший первым подобным изданием, опубли-
кованным женщиной в Сирии: данный факт свидетель-
ствует о признании ее таланта и интеллектуального ав-
торитета в литературных кругах. Стихотворения Марраш 
отличаются высоким уровнем владения арабским язы-
ком и отражали широкий спектр тем, от личных пережи-
ваний до социальных проблем [7, c. 114].

Помимо поэзии, Марьяна Марраш известна свои-
ми прозаическими произведениями, включая статьи и 
эссе, посвященные вопросам культуры, образования и 
роли женщины в обществе. В частности, ее работы пу-
бликовались в престижных журналах того времени, что 
обеспечивало ей широкую аудиторию и способствовало 
распространению ее идей [9, c. 10]. Литературный салон 
Марраш в Алеппо служил местом встречи интеллектуа-
лов и деятелей культуры, где обсуждались актуальные 
вопросы и формировались новые направления в сирий-
ской литературе [12, с. 122]. Влияние Марьяны Марраш 
на развитие сирийской литературы и культуры трудно 
переоценить. Творчество стало источником вдохнове-
ния для многих женщин, стремившихся к образованию 
и самореализации: память о Марьяне Марраш как о пио-
нере феминистского движения и талантливой писатель-
нице сохраняется в сирийской литературе и культуре до 
наших дней.

Несмотря на то, что творчество Марьяны Марраш 
было высоко оценено современниками, в дальнейшем 
ее имя было надолго забыто [16, c. 65]. Однако в по-
следние десятилетия интерес к ее работам постепенно 
возрождается, что связано с ростом феминистских ис-
следований и стремлением к переосмыслению истории 
арабской литературы с учетом вклада женщин-литера-
торов [17, c. 47]. В настоящее время Работы Марьяны 
Марраш продолжают изучаться и переиздаваться, под-
тверждая ее значимость как одной из ключевых фигур 
в истории сирийской литературы [14, c. 190]. Творчество 
писательницы также является ценным источником ин-
формации о социальных и культурных процессах, про-
исходивших в Сирии в XIX веке.

Марьяна Марраш, несомненно, оставила яркий след 
в истории сирийской литературы и культуры в целом: ее 
поэзия, просветительская деятельность и активная жиз-
ненная позиция способствовали формированию нового 
поколения сирийских женщин, стремящихся к образова-
нию и самореализации. 

Еще одна яркая фигура в литературе Ближнего Вос-
тока – это египетский историк, профессор Американ-
ского университета в Каире, Нелли Ханна (род. 1942 г.) 
[16, c. 47]. Женщина-историк защитила докторскую дис-
сертацию во французском Университете Прованса и в 
настоящее время пишет работы в основном на англий-
ском, а также на французском языках, по истории соци-
ально-экономического, культурного развития арабского 
региона в составе Оттоманской империи (периода XVI–
XVII вв.). На наш взгляд, Нелли Ханна по праву является 
одним из известных в мире историков-экспертов совре-
менного Египта [17, c. 88].

Научные интересы Нелли Ханна охватывают широ-
кий спектр вопросов, связанных с трансформацией еги-
петского общества в период османского владычества. В 
частности, ее исследования посвящены динамике разви-
тия городов, торговых связях, формировании социаль-
ных классов и культурных изменениях, происходивших 
под влиянием интеграции Египта в глобальную эконо-
мику Османской империи. Нелли Ханна также уделяет 
значительное внимание изучению повседневной жизни 
населения, анализируя такие аспекты, как жилищные ус-
ловия, питание, одежда и развлечения.

Одной из наиболее значимых работ Нелли Ханна 
является монография «Похвала книгам: Культурная 
история среднего класса Каира, XVI–XVIII вв.» (2003), в 
которой она исследует роль книг и чтения в формиро-
вании идентичности и культурных ценностей каирского 
среднего класса в период Османской империи [13]. В 
этой работе Ханна демонстрирует, как распространение 
печатной продукции и развитие книжной торговли спо-
собствовали формированию новых интеллектуальных 
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и социальных практик. В своих исследованиях Нелли 
Ханна использует широкий спектр источников, включая 
османские архивы, вакфные документы, судебные про-
токолы и биографические сочинения, чтобы реконстру-
ировать картину интеллектуальной жизни каирского 
общества [13].

Другим важным вкладом Нелли Ханна в историогра-
фию Египта является ее исследование «Деньги, земля и 
торговля: экономическая история Османского Египта» 
(2002), в котором историк анализирует экономические 
процессы, происходившие в Египте в период османско-
го владычества [17, c. 26]. Нелли Ханна показывает, как 
интеграция Египта в османскую экономическую систему 
привела к развитию новых форм торговли, финансо-
вых институтов и земельных отношений. Историк также 
рассматривает влияние этих процессов на социальную 
структуру египетского общества.

Нелли Ханна является автором многочисленных ста-
тей и глав в коллективных монографиях, посвященных 
различным аспектам истории Египта в период Осман-
ской империи. В работах этой женщины-историка пред-
ставлен глубокий анализ источников, междисциплинар-
ный подход и стремление к комплексному пониманию 
исторических процессов. Исследования Нелли Ханна 
внесли значительный вклад в развитие современной 
историографии Османской империи и являются ценным 
источником информации для исследователей и студен-
тов, интересующихся историей арабского мира.

Выводы 

По итогу проведенного исследования можно сформу-
лировать следующие выводы: анализ творчества Марья-
ны Марраш и Нелли Ханны демонстрирует значитель-

ный вклад женщин-литераторов в культурное развитие 
стран Ближнего Востока. Произведения данных авторов, 
отражая сложную социально-политическую обстановку 
региона, способствовали формированию новой интел-
лектуальной среды, акцентируя внимание на проблемах 
гендерного неравенства, национальной идентичности и 
необходимости социальных реформ.

Фактически своим поэтическим и прозаическим 
творчеством Марьяна Марраш заложила основы для 
дальнейшего развития женского самовыражения в лите-
ратуре. Литературный салом Марьяна Марраш в Алеппо 
стал центром интеллектуальной жизни, где обсуждались 
вопросы политики, литературы и искусства, что, несо-
мненно, способствовало формированию общественно-
го мнения и продвижению прогрессивных идей.

Нелли Ханна, как представительница современной 
арабской литературы, продолжает традиции, заложен-
ные Марраш, но уже в контексте новых вызовов глобали-
зации и постколониальной реальности. Ее исторические 
исследования и литературные произведения освещают 
маргинализированные аспекты истории Ближнего Вос-
тока, в частности, роль женщин в общественной жизни 
и экономике. 

Таким образом, вклад Марьяны Марраш и Нелли 
Ханны выходит за рамки простого литературного твор-
чества: женщины литераторы активно участвовали в 
формировании культурного ландшафта Ближнего Восто-
ка, поднимая важные социальные вопросы и предлагая 
новые перспективы для развития общества. Произведе-
ния двух указанных женщин-писательниц остаются ак-
туальными по сей день, будучи важным источником для 
понимания истории и культуры стран Ближнего Востока.
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Аннотация: Введение. В статье анализируются источниковедческие, истори-
ческие исследования хроники «Алтан тобчи».
Целью исследования является историографический обзор источниковед-
ческих, исторических исследований «Алтан тобчи», которая содержит фраг-
менты текста «Сокровенного сказания» и является одним из подлинных 
монгольских источников.
Задачи исследования: 1) историографический анализ научных работ по изу-
чению хроники «Алтан тобчи»; 2) выявление сходств и различий фрагментов 
текста Сокровенного сказания и Алатан тобчи на основе выводов Л. Лигети, 
А. Мостера.
Источниковую базу исследования составили труды Ц. Жамцарано, С. Кози-
на, А. Мостера, Л. Лигети, И. Рахевильтца, имеющие научную ценность для 
историографического анализа степени изученности «Сокровенного сказания 
монголов». Методы: источниковедческий, историографического анализа, 
сравнительно-исторический. Результат. Приведены промежуточные выводы 
исследователей по сравнительному анализу текстов «Сокровенного сказания 
монголов» и «Алтан тобчи».
Выводы. Исследования летописи основаны на тексте «Сокровенного сказа-
ния» в фонетической транскрипции китайскими иероглифами. Анализ содер-
жания «Сокровенного сказания монголов» затруднен скудостью собственно 
монгольских источников. При отсутствии подлинника, оригинального текста 
летописи на монгольском языке, в исследовании вопросов о редакциях и 
списках «Сокровенного сказания» важное место занимает хроника «Алтан 
тобчи».

Ключевые слова: политическая история, летопись, Сокровенное сказание, 
Алтан тобчи, средневековые монголы.

THE ALTAN TOBCHI СHRONICLE: A KEY 
SOURCE FOR STUDYING THE TEXT OF 
THE SECRET HISTORY OF THE MONGOLS 
(HISTORIOGRAPHICAL ISSUES)

S. Dugarova

Summary: Introduction. The article analyzes source and historical 
research on the Altan Tobchi chronicle. The study aims to provide a 
historiographical review of source and historical studies into the Altan 
Tobchi, which contains fragments of The Secret History of the Mongols and 
serves as an authentic Mongolian historical source.
Research Objectives. Historiographical analysis of scholarly works on  
the Altan Tobchi.
Identification of similarities and differences between the text fragments 
of The Secret History of the Mongols and Altan Tobchi, based on conclusions 
by L. Ligeti and A. Mostaert.
Source Base. The study draws on works by Ts. Zhamtsarano, S. Kozin,  
A. Mostaert, L. Ligeti, and I. Rachewiltz, which hold significant scholarly 
value for assessing the historiography The Secret History of the Mongols.
Methods. Source study, historiographical analysis, and comparative-
historical methods.
Results. Intermediate conclusions from researchers on the comparative 
analysis The Secret History of the Mongols and Altan Tobchi are presented.
Conclusions. Studies of the chronicle rely on the text The Secret History 
transcribed phonetically using Chinese characters. Analyzing the 
content of The Secret History is challenging due to the scarcity of original 
Mongolian sources. In the absence of the authentic Mongolian-language 
text of the chronicle, the Altan Tobchi plays a crucial role in researching 
the editions and manuscripts of The Secret History.

Keywords: political history, chronicle, the Secret History, Altantobchi, 
medieval Mongols.

Материалы, относящиеся к периоду монгольского 
государства и завоеваний XIII века, в большин-
стве своем, дошли до нас на китайском языке.

Большой массив нарративных источников: путевые 
записи и отчеты дипломатов и путешественников, та-
ких как Марко Поло (1254 – 1324), Плано Карпини (1182 
– 1252) и Рашид ад-Дин (1247 – 1318) также представля-
ют ценность для исследований с разных точек зрения, 
однако, не могут рассматриваться без сопоставления с 
собственно монгольскими памятниками. Как отмечал 

И.де Рахевильтц, последние, в свою очередь, записан-
ные старомонгольской письменностью, которые могли 
бы стать подлинными источниками сведений о внутрен-
нем устройстве монгольской империи и представителях 
власти, в подлиннике не сохранились. 

Ц. Жамцарано объяснял данное обстоятельство осо-
бенностями кочевого общества. Так бурятский ученый 
писал, что архивы, сберегающие всевозможные истори-
ческие акты и документы, могут существовать только в 
условиях оседлой прочной культуры, где имеются креп-
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кие центры, монастыри или замки с людьми, специально 
обученными грамоте, преданными научной и литератур-
ной деятельности. В государстве номадов этих условий 
практически не было, а начавшиеся в XIV веке феодаль-
ные войны только усугубили ситуацию. Поэтому стано-
вятся особенно ценными все исторические сочинения, 
написанные монгольскими авторами. [1, с.6 – 7]

Самым ранним из сохранившихся в фонетической 
транскрипции китайскими иероглифами и наиболее 
важным памятником по истории Монголии является Со-
кровенное сказание монголов, предположительно, на-
писанное в 1240 году. 

Сокровенное сказание монголов описывает жизнь и 
деятельность основателя монгольской империи Чингис-
хана от его рождения до смерти, происхождение мон-
гольских кланов, избрание Угэдэй-хана, третьего сына и 
преемника Чингисхана, а также некоторые события его 
правления (1229–1241). Авторство манускрипта до сих 
пор остается предметом споров. 

Примечательно, что с XIII века монгольскими племе-
нами использовалось около десятка различных систем 
письма. Согласно легенде, в 1204 г. бывший уйгурский 
хранитель печати найманского Даян-хана Тататунга, 
перешедший на службу к Чингисхану после поражения 
своего господина, стал Хранителем печати Чингиса и 
приспособил уйгурский алфавит к монгольскому пись-
му. По мнению ученых, впервые Сокровенное сказание 
было написано именно с помощью вертикальной уйгур-
ской письменности.

На самом деле, в то время как текст Сокровенного 
сказания в китайской транскрипции был известен давно 
–буквально столетиями – о существовании его анало-
га уйгурским письмом было неизвестно до 1926 года. В 
этом году Жамьян Гун (1864–1930), председатель Учено-
го комитета МНР обнаружил копию хроники Алтан тобчи 
или «Золотое сказание» (или «Золотой свод») автора Луб-
сан Данзана в семейной библиотеке тайджи Дари (или 
Дамдина) из рода Юншиэбу [2, с. 12–13]. Эта уникальная 
рукопись была передана тайджи в книгохранилище Уче-
ного комитета в Улан-Баторе.

Жамьян Гун обнаружил, что большая часть Сокровен-
ного сказания была включена в Алтан тобчи, и, понимая 
важность своей находки для исследования, немедленно 
собственноручно сделал копию произведения, которую 
отправил П. Пеллио в Париж в 1927 году [3, p. 238–239]. 
Именно благодаря Пеллио ученый мир впервые узнал о 
тексте Сокровенного сказания, содержащемся в Алтан 
тобчи.

В 1932 г. Б.Я. Владимирцов получил рукопись на ус-
ловиях длительного пользования и сделал фотокопию, 

которая хранилась в Монгольском фонде Рукописного 
отдела Ленинградского отделения Института востокове-
дения АН СССР [2,с. 13], нынешнего Санкт-Петербургского 
Института восточных рукописей Российской академии 
наук (ИВР РАН), где она хранится до сих пор. [3, p. 239]. 
Рукопись была возвращена в Улан-Батор в 1935 г. и хра-
нится в Национальной библиотеке Монголии [10].

Ц.Ж. Жамцарано (1881–1942), занимавший ответ-
ственные государственные должности Монголии до 
1932 года и вынужденный уехать в Ленинград по полити-
ческим мотивам, изучил рукопись Алтан тобчи в Инсти-
туте востоковедения АН СССР, дав описание ее содержа-
ния. Результаты работы были опубликованы в 1936 г. в 
книге «Монгольские летописи XVII века».

В 1937 г. по инициативе Научного комитета МНР в 
Улан-Баторе был издан текст Алтан тобчи в двухтомном 
печатном издании. В последующем текст Сокровенного 
сказания в составе Алтан тобчи был латинизирован и 
включен в труд С.А. Козина «Сокровенное сказание», вы-
шедший в Москве и Ленинграде в 1941 г. [4, с. 321-397]

В 1952 году текст редакции Алтан тобчи 1937 года в 
результате большой кропотливой источниковедческой 
работы был фотографически воспроизведен издатель-
ством Гарвардского университета и опубликован в се-
рии «Scripta Mongolica». Это однотомное издание содер-
жит вводную статью авторства А. Мостера. [5pp. 275–279]

В 1957 г. в Улан-Баторе Ц. Шагдар опубликовал для 
широкой публики версию Алтан тобчи на кириллице, ис-
пользуя издание 1937 г. Второе исправленное издание 
появилось в 1990 г. [6,7]

В 1973 г. Алтан тобчи была полностью переведена на 
русский язык с критическими замечаниями и коммента-
риями Н.П. Шастиной, ранее выполнившей перевод мон-
гольской хроники «Шара туджи» [2].

В 1974 году Л. Лигети опубликовал свою транскрип-
цию текста «Сокровенного сказания», включенного в Ал-
тан тобчи [8].

Издание Алтан тобчи во Внутренней Монголии, на 
основе редакции 1937 года, с комментариями Чойджи 
было опубликовано в Хух-Хото (Кӧкекота) в 1983 году 
[10].

В1989 г., после тщательного изучения рукописи Алтан 
тобчи в Улан-Баторе в 1970 и 1987 гг. Рахевильтц опубли-
ковал статью, в которой указал на недостатки и нена-
дежность всех ранее изданных списков Алтан тобчи и, в 
частности, «Сокровенного сказания», сохранившегося в 
нем. Статья заканчивалась призывом к монгольским вла-
стям «как можно скорее сделать этот уникальный исто-
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рический документ доступным в виде факсимиле или 
фоторепродукции» [9, pp. 204 – 205].

В 1990 г. в Монголии в рамках мероприятий, посвя-
щенных празднованию 750-летия со дня написания 
Сокровенного сказания Монгольская академия наук 
издала под редакцией Шагдарын Бира отличную фото-
репродукцию манускрипта Алтан тобчи [10], тем самым 
делая оригинал доступным для ученых всего мира. На-
учное сообщество в большом долгу перед профессором 
Бира и его коллегами за то, что они выполнили эту пре-
красную задачу в сравнительно короткие сроки, а также 
за высокое качество этой незаменимой публикации.

В1992 году полная транскрипция и словарный ука-
затель Алтан тобчи, выполненная Х.-П. Витце и Гэндэн 
Лубсаном на основе фоторепродукции 1990 года, была 
опубликована Научно-исследовательским институтом 
языков и культур Азии и Африки Токийского универси-
тета иностранных исследований [3].

Таким образом, в настоящее время есть все необхо-
димое, чтобы провести тщательное исследование Алтан 
тобчи, используя оригинальный текст уникальной руко-
писи работы Лубсан Данзана. Следует, однако, отметить, 
что данная рукопись представляет собой посредствен-
ную копию утраченного оригинала XVII или начала XVIII 
века, содержащую многочисленные опечатки и ошибки. 
В колофоне самого произведения о дате или месте на-
писания ничего не сказано. 

С 1930-х годов ученые Монголии, России, Китая, Япо-
нии и Европы изучали Алтан тобчи с литературной, линг-
вистической и исторической точек зрения, независимо 
от Сокровенного сказания. Главный вклад в сравнитель-
ный анализ текстов Сокровенного сказания монголов 
и Алтан тобчи, несомненно, принадлежит монографии 
Ш. Чоймаа [11]. Как убедительно показали Жамцарано, 
Хейссиг и Мостер, Алтан тобчи является богатым источ-
ником эпического материала, относящегося главным об-
разом к циклам рассказов о Чингисхане, его сыновьях и 
близких соратниках (nӧkӧd), а также хранилище мудрых 
изречений или наставлений (bilig), приписываемых заво-
евателю.

Лубсан Данзан переплел старые эпические сказания 
и традиционную мудрость с историческими повествова-
ниями, почерпнутыми из различных источников, боль-
шинство из которых уже не сохранились, охватывающих 
период от царей Индии и Тибета до легендарного про-
исхождения Чингиса, а также сыновей Чингисхана и вну-
ков, Даян-хана (1470–1543) и Легдэн-хана (1592–1634).

Что касается сведений о предках Чингисхана, начи-
ная с Борте-Чино и Гоа-Марала и заканчивая смертью 
Чингиса в Год Свиньи (1227 г.), Лубсан Данзан полагается 

главным образом на Сокровенное сказание монголов. 
Не известно, как он получил доступ к этому источнику, 
напрямую или через другую хронику, содержащую его, 
но Лубсан Данзан не ссылается на Сказание в качестве 
источника: все, что у нас есть, это сам текст Лубсан Дан-
зана, воспроизводящий большую часть Сокровенного 
сказания, все заимствованные отрывки которого были 
идентифицированы Козиным, Мостером и Лигети [4]. В 
анализе текста Сокровенного сказания в Алтан тобчи Ли-
гети сделал следующие выводы [12]:

1. Лубсан Данзан «скопировал» большую часть Со-
кровенного сказания в свою работу;

2. как правило, текст Сокровенного сказания копи-
руется дословно;

3. в некоторых разделах текст Сокровенного сказа-
ния воспроизводится либо в «искаженной», либо 
в «расширенной» форме [13];

4. огрехи и неточности, особенно частые в именах 
собственных и географических, а также в устарев-
ших словах, обусловлены небрежностью и неве-
жеством переписчика [1, c. 87–88];

5. очевидно, что имеющийся текст Алтан тобчи яв-
ляется копией оригинала, выполненной неизвест-
ным переписчиком [14];

6. хотя язык Сокровенного сказания был несколько 
улучшен Лубсан Данзаном, чтобы соответствовать 
орфографии, распространенной в его время [15, 
М.Н. Орловская, 1984], часто он сохраняет доклас-
сические формы слов, особенно в тех отрывках, 
которые не понимал; впоследствии неизвестный 
автор добавил подстрочники ко многим из этих 
слов, но они часто неточны [16.pp. 240 – 241];

7. Лубсан Данзан использовал рукопись Сокровен-
ного сказания, в которой сохранились орфогра-
фические и лингвистические характеристики 
подлинника XIII века, написанного уйгурским 
письмом [13];

8. рукопись, послужившая источником для Алтан 
тобчи, не идентична той (или тем), которая ис-
пользовалась минскими переписчиками и пере-
водчиками при составлении «Юань-чао би-ши», 
о чем свидетельствуют дополнительные слова и 
фразы, обнаруженные в других списках [17];

9. большие расхождения, имеющиеся между содер-
жанием Алтан тобчи и Сокровенного сказания 
монголов, указывают на то, что помимо последне-
го Лубсан Данзан использовал другой неизвест-
ный науке источник сведений о Чингисхане [1];

10. разделы Сокровенного сказания, которые даны 
Лубсан Данзаном в измененной форме или во-
обще пропущены в Алтан тобчи, связаны либо с 
редактированием и критериями отбора автора, 
либо с тем фактом, что они не были включены в 
рукопись, которой он пользовался. Последнее, 
вероятно, относится к §§ 176–208, посвященным 
проблеме престолонаследия, которая, по всей ве-
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роятности, является более поздней интерполяци-
ей в «Чингис хан-у уджагур», и ко всему разделу, 
посвященному Угэдэю (§§ 269–281) [18].

Лигети пришел к выводу, что текст Сокровенного 
сказания, использованный Лубсан Данзаном, вероятнее 
всего, относится к «Чингисхан-у уджагур»XIII века, а не 
его отчасти более поздней (но все же XIII века) редакции 
«Чингис каган-у уджагур» [17].Различные толкования 
касаются в основном орфографии, при этом исходные 
ранние толкования слов обычно сохраняются, хотя и в 
искаженном виде, часто до неузнаваемости из-за оши-
бок переписчиков. Другие изменения, затрагивающие, 
например, имена и титулы (например, Чингисхан> Суту 
Богдо Чингис Каган; Мукали> Мукули и т.д.), носят чисто 
формальный характер, как и грамматические «улучше-
ния», внесенные Лубсан Данзаном.

Таким образом, все основные изменения, которые 
наблюдаются в Алтан тобчи, могли быть связаны с добав-
лениями и удалениями самого Лубсан Данзана, который 
имел в своем распоряжении не один источник о Чин-
гисхане и, как составитель, без колебаний опускал ма-
териал, который он считал ненужным или неуместным, 
или вставлял эпические фрагменты более поздней по 
времени повествования версии Сокровенного сказания. 
Ц. Жамцарано, как и Хейссиг, полагал, что некоторые 
из этих произведений восходят ко временам Чингисха-
на. Каким бы заманчивым ни был этот вывод, наличие в 
Алтан тобчи тех же анахронизмов, касающихся событий 
после 1228 года, что и в Сокровенном сказании, указы-

вает на то, что текст Алтан тобчи, по всей вероятности, 
представляет собой промежуточную версию. В. Хеййсиг 
считал, что Лубсан Данзан использовал по крайней мере 
пять источников, часть которых была ламаистскими со-
чинениями [2, с. 20]. 

Тем не менее, согласно выводам Пеллио, Лигети, Мо-
стер и других исследователей, значение текста Сокро-
венного сказания в Алтан тобчи нельзя недооценивать, 
поскольку он позволяет не только заполнить ряд лакун, 
но и восстановить исходные толкования многочислен-
ных сомнительных названий и терминов. В частности, 
в случае с именами собственными и географическими, 
двусмысленность уйгурского письма в сочетании с тем 
фактом, что, как пишет Пеллио, минские переводчики 
«были глубоко невежественны в вопросах прошлого 
своей страны» [19] означает, что довольно многие из их 
транскрипций ненадежны, но с помощью Алтан тобчи 
мы можем восстановить их начальную форму.

Алтан тобчи имеет большое значение для истори-
ографии, исследований памятников монгольского пра-
ва. Несмотря на то, что Алтан тобчи излагает большую 
часть Сокровенного сказания монголов, летопись вклю-
чает отрывки более древних произведений, в том чис-
ле фольклорных, и, как следствие, расширяет знания о 
монгольском обществе дофеодального периода, осо-
бенностях социального устройства, быта и хозяйствен-
ного уклада, и даже о торговле кочевников. Именно это 
свойство Ц. Жамсарано отмечал главным достоинством 
произведения Лубсан Данзана.
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ВОЕННО-САНИТАРНЫЕ ПОЕЗДА БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА ЮГЕ РОССИИ И В СИБИРИ В 1918–1920 ГГ.

Зубарев Петр Александрович 
Российский университет транспорта 
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Аннотация: В работе, опираясь на анализ существующих исследований и 
архивные материалы из Государственного архива Российской Федерации и 
Российского государственного военного архива, изучена организация и функ-
ционирование военно-санитарных поездов Белого движения на Юге России 
и в Сибири в период с 1918 по 1920 г. Установлено, что создание этих поездов 
осуществлялось преимущественно силами общественных организаций, ко-
торые придерживались штата, утвержденного Военным ведомством в 1912 
г. Описана система эвакуации раненых и больных, включавшая в себя поле-
вые и тыловые санитарные поезда, и показаны ее особенности в условиях 
Гражданской войны. В исследовании выявлены как сильные, так и слабые 
стороны в организации военно-санитарных поездов, а также рассмотрены 
трудности, с которыми сталкивались медицинские работники в тот период.

Ключевые слова: Гражданская война в России, Белое движение, санитарные 
поезда, эвакуация.

HOSPITAL TRAINS OF THE WHITE 
MOVEMENT IN THE SOUTH OF RUSSIA 
AND SIBERIA IN 1918–1920.

P. Zubarev

Summary: Based on the analysis of existing studies and archival materials 
from the State Archives of the Russian Federation and the Russian State 
Military Archives, examines the organization and functioning of hospital 
trains of the White movement in the South of Russia and Siberia in the 
period from 1918 to 1920. It has been established that the creation of 
these trains was carried out mainly by public organizations that adhered 
to the staff approved by the Military Department in 1912. The system of 
evacuation of the wounded and sick, including field and rear hospital 
trains, is described and its features are shown in the conditions of the 
Civil War. The study identifies both strengths and weaknesses in the 
organization of hospital trains, and examines the difficulties faced by 
medical workers during that period.

Keywords: Civil war in Russia, White movement, hospital trains, 
evacuation.

Военно-санитарная служба играет одну из ключевых 
ролей в условиях проведения боевых действий. 
Степень ее важности измеряется количеством спа-

сенных жизней военнослужащих и сохранением их здо-
ровья. В целях повышения шансов на скорейшее воз-
вращение раненых в строй требуется создание хорошо 
налаженной системы поэтапной эвакуации, что сложно 
сделать без организации военно-санитарных поездов. 
Цель данного исследования состоит в комплексном рас-
смотрении деятельности военно-санитарных поездов 
Белого движения на Юге России и в Сибири в 1918–1920 
гг. 

В годы Первой мировой войны санитарная служба 
Русской императорской армии и общественные органи-
зации получили колоссальный опыт в деле организации 
эвакуационных мероприятий на всех ее этапах. Однако 
начавшаяся Гражданская война требовала определен-
ной корректировки, в условиях крайне ограниченных 
ресурсов противоборствующим сторонам требовалось 
создать новые системы, способные эффективно нала-
дить оказание помощи раненым и больным, а также 
проводить профилактику и борьбу с эпидемическими 
болезнями. Учитывая, что очаги Белого движения имели 
разный доступ к людским и материальным ресурсам, это 
влияло на организацию санитарного транспорта.

На Юге России военно-санитарные службы Донской 
и Добровольческой армий провели масштабную работу 
по развитию эвакуации раненых. В первую очередь сто-
ит отметить организацию санитарных летучих отрядов, 
чья задача состояла в эвакуации раненых с поля боя и 
отправки до ближайшего госпиталя или санитарного по-
езда. В данном случае основу составлял гужевой транс-
порт. По состоянию на лето 1918 г. санитарная служба 
Донской армии располагала тремя военно-санитарны-
ми поездами (далее – ВСП), впоследствии при помощи 
общественных организаций их число увеличивалось. 
Однако эксплуатация поездов затруднялась отсутствием 
достаточных промышленных мощностей, поэтому кон-
ные подводы оказались более востребованы.

В условиях Гражданской войны большую роль в деле 
эвакуации играли железнодорожные летучие отряды. 
Передовые летучие санитарные отряды отправлялись 
на узловую железнодорожную станцию, оттуда раненые 
и больные доставлялись в железнодорожный летучий 
санитарный отряд, выполнявший функции перевязоч-
ного отряда и дивизионного лазарета. С его помощью 
происходила эвакуация в тыловые районы, где произво-
дилось последующее распределение.

Добровольческая армия благодаря более широкой 
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деятельности со стороны Всероссийского земского сою-
за (далее – ВЗС) и Российского общества Красного Креста 
(далее – РОКК) была лучше укомплектована военно-са-
нитарными поездами, как в качественном, так и в коли-
чественном отношении. Примерами таких санитарных 
поездов могут послужить «Единая, Неделимая Россия» 
(обеспечивавший медицинской помощью корпус гене-
рала А.Г. Шкуро и доставляющий раненых в Ростов-на-
Дону), «Генерал Покровский», «Красно-крестный поезд 
имени генерала Алексеева» и т.д. В целях устранения де-
фицита медицинских кадров на фронте врачи-мужчины 
переводились в строевые части, а ВСП комплектовались 
женщинами-врачами.

Весной 1919 г. санитарная служба ВСЮР совместно с 
ВЗС, РОКК, Союзом Городов и Обществом Белого Креста 
организовывала новые ВСП (число которых доходило до 
38), что позволило более успешно организовать эвакуа-
цию раненых в Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Екатери-
нодар и др. города с сетью лазаретов.

При этом возникали определенные проблемы со 
своевременной эвакуацией раненых в тыл, из-за слож-
ностей с взаимодействием начальников железнодорож-
ных станций. По воспоминаниям сестры милосердия Т.А. 
Варнек, это могло приводить и до угрозы применения 
силы со стороны казаков, подобный случай произошел 
в Луганске в 1919 г. Т.А. Варнек описывала этот случай 
следующим образом: «Я шла впереди с раненым есау-
лом, который и должен был говорить. Наше появление 
произвело на начальника станции потрясающее впечат-
ление! Разговоры были короткие. Есаул сказал пару при-
ятных слов, казаки эти слова усилили, и был дан приказ 
нас прицепить.» [1]

По мере ухудшения обстановки на фронтах, все чаще 
фиксировались случаи распространения тифа в поездах, 
ввиду частичного или полного неисполнения мер по де-
зинфекции составов. Несмотря на приказы Особого со-
вещания, гласящие об увеличении ответственности, де-
зинфекционные меры по мере ухудшения обстановки на 
фронте все больше не соблюдались.

В условиях наступления ВСЮР летом–осенью 1919 
г. при растягивании коммуникаций остро встал вопрос 
формирования новых санитарных поездов, однако 
сделать это так и не удалось, а проблемы с ремонтом 
имевшихся составов приводили к постепенно нараста-
ющему кризису. После начала контрнаступления РККА 
в октябре 1919 г. проводилась эвакуация госпиталей и 
лазаретов ВСЮР в район Екатеринодара, а затем и Ново-
российска. Ситуацию усугубил дефицит угля и тяжелое 
состояние железнодорожного состава: к январю 1920 г. 
исправными были только около 52% имевшихся парово-
зов и 25% вагонов [9]. К тому времени железнодорожная 
система Белого движения не справлялась с растущими 
потребностями фронта. Ежедневные поставки не обе-

спечивались в полном объеме, что усугубляло положе-
ние на передовой и приводило к увеличению количе-
ства летальных случаев в санитарных поездах. Отчеты 
свидетельствуют о серьезных задержках при разгрузке 
санитарных поездов, из-за чего на крупных железнодо-
рожных узлах скапливалось до 18 составов с больными 
и ранеными, простаивавших там по несколько дней [7]. 
В период катастрофы ВСЮР под Новороссийском сани-
тарная служба потеряла 30 санитарных поездов, что со-
ставило порядка 80% всего состава. Оставшаяся часть 
поездов использовалась Русской армией П.Н. Врангеля 
весной–осенью 1920 г. в Крыму. 

Главными проблемами, с которыми столкнулась са-
нитарная служба ВСЮР при организации санитарных по-
ездов, являлись отсутствие централизации управления, 
перебои со снабжением медикаментами и длительные 
задержки на железнодорожных станциях. Организация 
ремонта подвижного состава оказалась не способна 
удовлетворять потребности, как всей железнодорожной 
сети, так и санитарных поездов, в частности. При ухуд-
шении положения на фронте с осени 1919 г. данные про-
блемы только усугублялись, что в конечном итоге приве-
ло к критическому состоянию санитарной службы ВСЮР 
в феврале-марте 1920 г.

В Сибири организация санитарного транспорта в 
ряде случаев оказалась аналогичной той, что можно 
было наблюдать на Юге России. Учитывая огромные рас-
стояния, вопрос организации санитарного транспорта 
стоял наиболее остро. В деле формирования санитар-
ных поездов в Сибири ключевую роль сыграло Времен-
ное главное управление РОКК.

В качестве стандарта был взят штат по приказу Воен-
ного ведомства 1912 г. [6]

Согласно таблице, санитарные поезда делились на 
полевые и тыловые, разница между которыми состояла 
в меньшем, по сравнению с полевым, штате тылового по-
езда. Тем не менее, не все поезда были полностью уком-
плектованы личным составом. По имеющимся данным 
можно сделать вывод, что санитарная служба Белого 
движения в Сибири имела не менее 40 санитарных поез-
дов, в условиях большой протяженности этого не было 
достаточно для эвакуации раненых и больных.

Формирование силами РОКК госпитальной сети 
требовало активной работы со стороны санитарного 
транспорта. В первую очередь это касалось санитарных 
поездов, регулярно курсировавших по маршрутам ст. 
Сулея–Уфа–Раевка–Аксаково и Уфа — Златоуст — Че-
лябинск [3]. В связи с проведением крупномасштабного 
наступления Русской армии А.В. Колчака в марте-апреле 
1919 г. требовалось формирование новых железнодо-
рожных составов, которые вводились в строй в спешном 
порядке.



40 Серия: Гуманитарные науки №6 июнь 2025 г.

ИСТОРИЯ

Летом 1919 г. в связи с отступлением белых частей в 
Сибири началась постепенная эвакуация медицинских 
учреждений в Забайкалье. В связи с перебоями графика 
железнодорожного транспорта срок эвакуации раненых 
и больных при помощи санитарных поездов в среднем 
увеличился с 4 недель до 1,5 месяцев, что негативно 
сказывалось на ходе лечения военнослужащих [8]. В ВГУ 
РОКК передавались плохо оборудованные вагоны, что 
требовало колоссальных усилий для их приспособления 
в составе санитарных поездов [2].

Острая кризисная ситуация сложилась в ноябре 1919 
г. при оставлении белыми Омска и станции Куломзино, 
бывшей до этого центром оказания медицинской помо-
щи. Эвакуация затянулась и проходила крайне тяжело 
из-за целого ряда факторов: ограниченной пропускной 
способности железнодорожной сети, дефицита угля, 
несвоевременного начала эвакуации, а также из-за дей-
ствий польских и чехословацких железнодорожных слу-
жащих, которые изымали локомотивы, что приводило к 
гибели раненых и больных [4]. В начале 1920 г. в связи 
с крушением Русской армии А.В. Колчака санитарная 
служба оказалась в раздробленном состоянии, однако 
часть санитарных поездов продолжали курсировать на 
Дальнем Востоке.

Постепенно, в октябре 1920 года было приказано из 
числа военно-санитарных поездов, находящихся на тот 
момент в Приморской области, оставить в полном со-
ставе (в отношении вагонов) поезда за №№ 11–101, 20 
и 604; военно-санитарные поезда № 97 «имени Русского 
Солдата» и № 14 (временно занятый под санаторий на ст. 

Океанской) соединить в один военно-санитарный поезд, 
исключив из обоих составов те лишние вагоны, которые 
по своему оборудованию, оказались для санитарного 
поезда непригодными, приведя, таким образом, воен-
но-санитарный поезд в полностью готовое состояние 
[5]. Военно-санитарные поезда за №№ 12, 29 и 153 было 
приказано полностью расформировать во Владивосто-
ке, включая и кадровый состав. Впоследствии, часть по-
ездов продолжала действовать вплоть до 1922 г.

При формировании военно-санитарных поездов на 
Юге России и в Сибири санитарные службы Белого дви-
жения сталкивались со схожими проблемами, к которым 
можно отнести неподходящее состояние ряда пере-
данных вагонов, перебои в графике движения поездов, 
недостаточно развитая система ремонта имевшегося 
подвижного состава. Без систематической дезинфекции 
вагонов и станций ВСП становились одним из источни-
ков распространения эпидемий в тыловых районах. 
Однако на начальном этапе Гражданской войны воен-
но-санитарные поезда в целом были лучше обеспечены 
кадрами, медикаментами, перевязочным материалом и 
т.д., что позволяло успешно проводить эвакуацию ране-
ных и больных в тыловые районы. Высокий профессио-
нализм и самоотверженность медицинских работников 
отчасти компенсировали имевшиеся недостатки. При 
поражениях армий Белого движения, отступлении и все-
общем крушении системы, военно-санитарные поезда 
нередко брались под контроль частями РККА, другая 
часть поездов либо оказывалась брошена из-за нехват-
ки топлива, либо отправлялась в другие районы, про-
должая нести службу. 

Таблица 1.

Наименование чина Полевой поезд Тыловой поезд

Старший врач-начальник поезда 1 1

Старших медицинских фельдшеров 3 2

Младших медицинских фельдшеров 3 3

Старших аптечных фельдшеров 1 1

Младших аптечных фельдшеров 1 –

Заведующий хозяйством, обер-офицер не старше штабс-капитана 1 1

Старшие сестры милосердия 1 1

Младшие сестры милосердия 1 3

Надзирателей, нестроевых старшего разряда 3 2

Писарей среднего оклада 1 1

Санитаров старшего разряда 8 5

Санитаров младшего разряда 39 26

Прислуги для уборки вагонов 3 3

Поваров 4 4

Старших слесарей 1 1

Младших слесарей 2 4
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Аннотация: Длительный конфликт США и ЕС, связанный с запретом на им-
порт в страны Европейского Сообщества (позднее – Европейского Союза) гор-
мон содержащего мяса, безусловно, принадлежит к числу наиболее серьез-
ных торговых столкновений Вашингтона и Брюсселя в конце XX — начале 
XXIв. Несмотря на многократные разбирательства в рамках ВТО, стороны так 
и не смогли выработать согласованный подход к проблеме использования 
гормонов в животноводстве. Поэтому «мясная война», чередуя разные уров-
ни интенсивности, продолжается и в настоящее время. Автор предпринима-
ет попытку в обобщенной форме исследовать анатомию данного конфликта, 
уделив особое внимание важнейшим его составляющим – биомедицинской, 
экономической и международно-правовой. Значение «мясной войны» не 
сводится к узкоспециальному вопросу о вреде гормон содержащих мясных 
продуктов для здоровья человека. Устойчивый характер американо-евро-
пейских разногласий, касающихся применения гормональных стимуляторов 
роста, затрагивает системные проблемы международных экономических 
отношений. Пример «мясной войны» демонстрирует низкую эффективность 
ВТО в процессе регулирования мировой торговли и воплощает тенденцию к 
разрешению торгово-экономических споров на традиционной двусторонней 
основе без помощи третейских судов в лице международных организаций.

Ключевые слова: США, ЕС, трансатлантические отношения, американо-ев-
ропейские торговые конфликты, «мясная война», внешняя политика США, 
внешняя политика ЕС.

THE «BEEF WAR»: A PULSATILE CONFLICT 
BETWEEN WASHINGTON AND BRUSSELS

A. Kryzhanovskiy

Summary: An American-European longstanding conflict linked to the 
ban on import of hormone beef to the European Community (later – 
European Union) undoubtedly belongs to the most critical trade clashes 
between Washington and Brussels at the end of the XXth – beginning of 
the XXIst century. Despite numerous proceedings within the framework 
of WTO, both sides have failed to elaborate a coherent approach to the 
problem of hormone use in beef stock farming. Thus the “beef war” is still 
under way nowadays rotating various levels of intensity. The author tries 
to generally research into the anatomy of the given conflict paying special 
attention to its most significant components – biomedical, economic, 
and international legal. The sense of “beef war” cannot be reduced to the 
narrowly specialized issue covering the damage of hormone beef products 
to the human health. Sustainability of American-European discord 
concerning the application of hormonal growth stimulators touches upon 
system problems of international economic relations. An example of the 
“beef war” demonstrates low efficiency of WTO in the process of world 
trade regulation and epitomizes a tendency to the settlement of trade-
economic disputes on a traditional bilateral basis without the assistance 
of arbitration courts embodied in international organizations.

Keywords: USA, EU, transatlantic relations, American-European trade 
conflicts, “beef war”, American foreign policy, EU foreign policy.

В европейской и американской литературе «мясной 
войной» принято называть затяжной торговый кон-
фликт США и ЕС, связанный с запретом на импорт в 

страны Европейского Сообщества гормон содержащего 
мяса, который вступил в силу с 1 января 1989 г.

Предыстория негативного отношения европейской 
общественности к использованию в скотоводстве гор-
мональных стимуляторов роста уходит корнями в Ита-
лию конца 1970-х-начала 1980-х гг., когда в этой стране 
произошли резонансные скандалы, вызванные нали-
чием гормонов в продуктах детского питания. В 1977 г. 
признаки преждевременного полового созревания 
школьников в ряде городов северной Италии на уровне 
общественного мнения объяснялись включением гор-
мон содержащего мяса в рацион школьных завтраков, 
хотя соответствующие образцы мясной продукции не 
были представлены для лабораторного анализа. Однако 
уже в 1980 г. синтетический гормон диэтилстильбэстрол 
действительно обнаружили в детском пюре из телятины 

[8, P.191-214].

К тому времени как натуральные, так и синтетиче-
ские гормоны роста были полностью запрещены в Ита-
лии, Дании, Нидерландах и готовившейся к вступлению 
в ЕЭС Греции. ФРГ, второй после Франции производи-
тель мясной продукции в Европейском Сообществе, 
ограничилась запретом на использование только синте-
тических гормонов. В остальных государствах ЕС ника-
ких запретов и ограничений, связанных с применением 
гормональных стимуляторов роста, не существовало. 
Открытие тератогенного эффекта диэтилстильбэстрола 
в 1980 г. наряду с общественными протестами против 
«гормонов в мясе» заставило руководство Европейского 
Сообщества проводить более решительную «антигормо-
нальную» политику. В 1981 г. Совет министров ЕС издал 
директиву, запрещающую применение стильбэстролов 
и тиреостатиков, а также инициировал научный проект 
по изучению использования в животноводстве эстради-
ола, тестостерона, прогестерона, тренболона и зеранола 

DOI 10.37882/2223–2982.2025.06.24
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[3]. В 1982 г. комитет Ламминга, занимавшийся исследо-
ванием перечисленных гормонов, пришел к выводу, что 
эстрадиол, тестостерон и прогестерон, т.е. натуральные 
гормоны, не представляют серьезной угрозы для здоро-
вья человека. Европейская Комиссия, основываясь на 
полученной информации, предложила одобрить приме-
нение этих веществ в производстве мяса. Мясные про-
дукты, содержавшие натуральные гормоны, требова-
лось снабжать специальными ярлыками; использование 
тренболона и зеранола временно запрещалось ввиду 
недостатка сведений, необходимых для оценки уровня 
токсичности данных препаратов [1].

Однако реализация указанной инициативы Европей-
ской Комиссии встретила сопротивление со стороны 
стран-участниц ЕС. Четыре государства (Италия, Нидер-
ланды, Дания, Греция) исходно выступали за введение 
запрета на все гормональные стимуляторы роста; по-
степенно, под влиянием экологических движений, к ним 
присоединились ФРГ и Люксембург. В этой ситуации 
оставшиеся четыре государства (Франция, Бельгия, Ир-
ландия, Великобритания), продолжавшие использовать 
весь спектр гормонов роста в животноводстве, стол-
кнулись с перспективой частичной потери европей-
ских рынков сбыта мясной продукции. В конечном сче-
те Франция, Ирландия и Бельгия примкнули к позиции 
большинства, в то время как Великобритания, будучи 
нетто-импортером мяса и находясь под давлением мощ-
ного сельскохозяйственного лобби, заинтересованного 
в широком использовании синтетических гормонов, от-
казывалась идти на уступки.

Чтобы нейтрализовать Лондон, Европейская комис-
сия в 1985 г. предложила ввести полный запрет на при-
менение гормонов роста в животноводстве, основыва-
ясь на ст.43 Римского договора 1957 г., согласно которой 
решения, касающиеся общей сельскохозяйственной 
политики стран-участниц ЕС, требуют квалифицирован-
ного большинства голосов, а не единогласия в Совете 
министров [13]. В то же время ст. 100 Римского договора, 
где речь идет о принятии Советом министров любых ди-
ректив на основе единогласного утверждения проектов 
Европейской Комиссии, благоразумно игнорировалась. 
Подобный юридический маневр хорошо сработал: в 
1985 г. гормональные стимуляторы оказались под офи-
циальным запретом, который, как уже говорилось, стал 
действовать с 1 января 1989 г.

Тем самым руководство ЕС преследовало три основ-
ные цели: 1) сократить производство мяса в странах-
участницах Европейского Сообщества и заодно умень-
шить объем государственных субсидий фермерским 
хозяйствам; 2) повысить конкурентоспособность семей-
ных ферм; 3) восстановить доверие потребителей к каче-
ству европейского мяса и, как следствие, добиться уве-
личения продаж мясной продукции и стабилизации цен.

Параллельно в Соединенных Штатах развивался диа-
метрально противоположный подход к использованию 
гормонов роста в животноводстве. Еще в 1950-е гг. Ад-
министрация пищевых продуктов и медицинских пре-
паратов (АПМП) разрешила применять три натуральных 
гормона, а к 1980-м гг. были одобрены два синтетических 
гормона [11]. В условиях растущего перепроизводства 
сельскохозяйственной продукции сокращение государ-
ственных субсидий реализовалось только в отношении 
наименее «эффективных» фермеров. В итоге за время 
президентства Р. Рейгана доля трех крупнейших мясных 
корпораций на американском рынке увеличилась с 30 до 
70 % [2, P. 53]. Стимулирование ведущих производителей 
должно было содействовать росту американского сель-
скохозяйственного экспорта. Однако применительно к 
рынкам ЕС расчет Белого дома оказался ошибочным, и 
это создавало серьезную проблему. По словам одного из 
чиновников рейгановской администрации, «если мы по-
зволим установить запрет на гормоны в ЕС или где бы то 
ни было, тогда в ГАТТ откроется гигантская лазейка, в ре-
зультате чего в будущем сельскохозяйственная торговля 
во всех регионах мира столкнется с огромными препят-
ствиями» [17].

После того, как выяснилось, что Брюссель проигно-
рировал интересы американского мясного лобби, ад-
министрация Соединенных Штатов попыталась решить 
проблему в рамках ГАТТ на основе Соглашения по тех-
ническим торговым барьерам, утвержденного на Токий-
ском раунде переговоров (1979 г.). Тем не менее Вашинг-
тон вновь постигло разочарование: представители ЕС 
резонно возразили, что европейский запрет на гормоны 
нельзя считать дискриминационным, поскольку он рас-
пространяется на мясо, производимое внутри Сообще-
ства, в такой же мере, как и на импортную продукцию. 
Брюссель также напомнил о своем суверенном праве 
принимать решение относительного того, является ли 
гормон содержащее мясо опасным для здоровья насе-
ления [9, P. 826]. Не обязывающий характер процедуры 
разрешения споров в формате ГАТТ, равно как и пробе-
лы в тексте Соглашения 1979 г., позволяли ЕС уверенно 
блокировать претензии Белого дома [6, P. 135–155].

Реакция Вашингтона не заставила себя долго ждать. 
В 1987 г. президент Р. Рейган обозначил готовность США 
к более решительным контрмерам: он объявил о введе-
нии стопроцентных компенсационных пошлин на евро-
пейские товары общей стоимостью 100 млн долларов, но 
сразу же приостановил реализацию своей инициативы, 
очевидно, надеясь, на ответную любезность со стороны 
ЕС [7, P. 11]. Как известно, в 1988 г. «любезность» Брюс-
селя выразилась в принятии новых «антигормональных» 
директив, которые не замедлили вступить в силу 1 янва-
ря 1989 г. В создавшихся условиях преемник Р. Рейгана 
Дж. Буш-ст. уже не постеснялся в действительности вве-
сти стопроцентные возместительные пошлины на евро-
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пейские товары, оценивавшиеся в 93 млн долларов. Они 
действовали до мая 1996 г., когда Соединенные Штаты, 
воспользовавшись благоприятным моментом, передали 
дело на рассмотрение ОРС ВТО [7, P. 5]. К тому времени 
вступило в силу подписанное участниками Всемирной 
торговой организации Соглашение о применении сани-
тарных и фитосанитарных мер (1995 г.), обуславливав-
шее запрет производства и продажи продуктов, содер-
жащих биологические и химические добавки, наличием 
конкретных фактов заболеваний, т.е. устанавливалась 
своего рода презумпция безвредности гормональных 
стимуляторов роста. 

В 1997 г. эксперты ОРС официально признали подход 
Европейского Союза несовместимым с существующи-
ми нормами. В 1998 г. Апелляционный орган (АО) ВТО 
подтвердил заключение ОРС: запрет импорта гормон 
содержащего мяса, действующий в государствах Евро-
пейского Союза, противоречит ст. 5.1 и 5.2 Соглашения о 
санитарных и фитосанитарных мерах [14]. Судебное ре-
шение обязывало Брюссель отменить запрет не позднее 
13 мая 1999 г. В марте 1998 г. ЕС объявил о готовности 
подчиниться постановлению суда, однако на практи-
ке ограничился оценкой степени риска, возникающего 
при употреблении гормон содержащих продуктов. Как 
следствие, в июле 1999 г. ОРС санкционировал введе-
ние Соединенными Штатами компенсационных тарифов 
на европейские продукты животного и растительного 
происхождения (сыр, горчица и др.) общей стоимостью 
116,8 млн долларов [10, P. 96].

Брюссель принял вызов Вашингтона и поручил На-
учному комитету ЕС по ветеринарным мерам, относя-
щимся к общественному здоровью, провести новые 
исследования. В 1999–2000 гг. комитет дважды конста-
тировал принципиальную невозможность определения 
приемлемой суточной дозы для каждого из шести гор-
монов роста, используемых в американском животно-
водстве. Более того, выяснилось, что один из них (эстра-
диол – 17В) обладает канцерогенными свойствами, и 
опасность, связанная с его употреблением, не поддается 
количественному анализу. США совместно с Канадой от-
ветили заявлением, что экспертиза ЕС не соответствует 
техническим стандартам ВТО [5].

Европейская Комиссия действовала адекватно полу-
ченной информации и в мае 2000 г. подтвердила ранее 
установленный запрет [5]. «Принцип предосторожно-
сти», взятый на вооружение ЕС, хорошо сформулировал 
Т. Ван дер Хеген, министр – советник делегации Европей-
ской Комиссии в США по вопросам сельского хозяйства. 
По его словам, речь шла о подходе к проблеме с пози-
ции здравого смысла: если в научном мире существует 
неопределенность относительно природы или степени 
риска, политик обязан руководствоваться императивом 
защиты человеческого здоровья и окружающей среды 

[16].

Кроме того, Брюсселю удалось нанести финансовый 
ущерб Вашингтону, что выглядело как своеобразный 
«отыгрыш» уплаты возместительных пошлин. В апреле 
и июне 1999 г. проверка американской «нормальной» 
говядины (т.е., согласно официальной сертификации, 
лишенной гормональных добавок) выявила прямое мо-
шенничество со стороны заокеанского партнера ЕС: син-
тетические гормоны были обнаружены примерно в 12% 
мясных продуктов, поступивших на европейский рынок. 
Брюссель предупредил Вашингтон о возможности жест-
ких санкций, если не будут приняты надлежащие меры. 
В результате Белому дому пришлось утвердить новую 
статью расходов, а именно – финансирование независи-
мой экспертизы каждой стадии производства телятины 
и говядины, предназначенных к вывозу в ЕС. Заплани-
рованный комплекс мероприятий получил статус пра-
вительственной программы с подлинно европейским 
наименованием «Мясо без гормонов». Ее первый проект, 
вступивший в силу 24 сентября 1999 г., был отвергнут Ев-
ропейской Комиссией, и только со второй попытки, в на-
чале 2000 г., Вашингтон убедил Брюссель, что все уловки 
исчерпаны и стандарты ЕС действительно приняты во 
внимание [10, P. 96].

Вместе с тем Брюссель не отказывался от поиска вза-
имоприемлемых решений. В 2002 г. Научный комитет ЕС 
по ветеринарным мерам, относящимся к общественно-
му здоровью, провел дополнительное исследование. 
В результате введенная в действие в 2003 г. Директива 
№74 в достаточно мягкой форме констатировала потен-
циальную опасность гормональных стимуляторов роста 
[4], однако США совместно с Канадой продолжали наста-
ивать на том, что европейская экспертиза противоречит 
техническим стандартам ВТО. В дальнейшем Европей-
ский Союз предложил Соединенным Штатам компро-
миссную научную формулировку: в мышечных тканях 
коров обнаружены остатки всех используемых гормо-
нов, но только эстрадиол – 17В, обладающий канцеро-
генными свойствами, представляет угрозу человеческо-
му здоровью; в отношении остальных пяти гормонов 
количественная оценка риска их использования в жи-
вотноводстве невозможна. Исходя из этого, можно было 
бы договориться о запрете эстрадиола и разрешить при-
менение других гормонов, но в ноябре 2004 г. Вашинг-
тон не согласился на такой сценарий, отказавшись вы-
полнить просьбу Брюсселя об отмене возместительных 
пошлин. В результате в следующем году ЕС инициировал 
новую процедуру разбирательства в ВТО [7, P. 5].

В октябре 2008 г. АО ВТО принял поистине «соломо-
ново решение»: с одной стороны, подтверждалась леги-
тимность санкций, введенных США и Канадой, но вместе 
с тем ЕС разрешалось продлить запрет на импорт гор-
мон содержащего мяса [7, P. 4]. Таким образом, каждый 
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из участников конфликта оставался при своем, что за-
ставляет всерьез задуматься о целесообразности арби-
тражных функций ВТО, поскольку и без помощи ОРС и 
АО были бы достигнуты такие же результаты.

Разрешение спора на двусторонней основе в итоге 
оказалось предпочтительнее посредничества Всемир-
ной торговой организации. В сентябре 2009 г. США и ЕС 
подписали «Меморандум о взаимопонимании», соглас-
но которому Брюссель устанавливал беспошлинную им-
портную квоту на высококачественное мясо животных, 
выращенных на зерновых кормах, что должно было по-
служить хорошим стимулом для американских ферме-
ров экспортировать в ЕС безопасную продукцию [7, P. 
13–16]. В декабре 2016 г. США вновь вернулись к прак-
тике введения компенсационных пошлин, но в августе 
2019 г. было достигнуто новое американо-европейское 
соглашение, предусматривавшее поэтапное увеличение 

в течение семи лет европейской беспошлинной квоты с 
18500 до 35000 тонн мяса в год [12;15].

В декабре 2019 г. первая администрация Д. Трампа 
блокировала деятельность АО ВТО, отказавшись деле-
гировать в данное учреждение своих представителей, 
поэтому в настоящий момент механизм по разрешению 
споров в рамках ВТО не работает, что существенно по-
вышает вероятность очередного рецидива «мясной вой-
ны» и других торгово-экономических конфликтов США и 
ЕС при второй администрации Д. Трампа, а также ставит 
под сомнение функционирование ВТО в качестве эффек-
тивного регулятора международной торговли. На смену 
арбитражу Всемирной торговой организации могут при-
йти двусторонние соглашения об урегулировании спо-
ров, а в случае их провала – постоянные санкционные 
войны.
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Аннотация: Данная статья представляет авторское исследование природы 
военных переворотов в Африке южнее Сахары. Авторы рассматривают как 
сам феномен военного переворота, так и условия, способствующие его про-
исхождению. Исследование построено на обращении авторов к широкой 
группе примеров военных переворотов, происходивших на континенте в 
постколониальный период. В исследовании рассматриваются предпосылки 
переворотов, в том числе слабость демократических институтов, роль безо-
пасности и монополизацию данной роли армией, зависимость вооруженных 
сил от бывших метрополий. В исследовании военные перевороты представ-
ляются как, во многом, вынужденное решение для преодоления социаль-
но-политических и экономических кризисов, которое часто происходит не 
только под лозунгом стабилизации, но и создания справедливого социаль-
но-политического порядка. Тем не менее, придя к власти, военные, в боль-
шинстве случаев узурпируют власть, что ведет установлению диктатуры, и 
в конечном итоге, препятствует сбалансированному развитию государства.

Ключевые слова: военный переворот, Сахель, армия, диктатура, безопас-
ность.

MILITARY COUP: A THEORETICAL 
UNDERSTANDING OF POLITICAL 
PRACTICE IN SUB-SAHARAN AFRICA

N. Medushevsky
A. Abramova

Summary: This article presents the author's study of the nature of military 
coups in sub-Saharan Africa. The authors consider both the phenomenon 
of a military coup and the conditions that contribute to its origin. The 
study is based on the authors' appeal to a wide group of examples of 
military coups that occurred on the continent in the post-colonial period. 
The study examines the prerequisites for coups, including the weakness 
of democratic institutions, the role of security and the monopolization 
of this role by the army, the dependence of the armed forces on former 
metropolises. In the study, military coups are presented as, in many 
ways, a forced decision to overcome socio-political and economic crises, 
which often occurs not only under the slogan of stabilization, but also the 
creation of a fair socio-political order. However, having come to power, the 
military, in most cases, usurp power, which leads to the establishment of 
a dictatorship, and ultimately, hinders the balanced development of the 
state.

Keywords: military coup, Sahel, army, dictatorship, security.

Введение

Военные перевороты в Западной Африке и в Афри-
ке в целом имеют глубокие политико-исторические 
корни, основанные на применении вооруженных 

сил как основного элемента утверждения власти метро-
полий в колониях, особенно на поздних этапах колони-
ального господства. После завершения колониального 
этапа истории армия трансформируется из инструмента 
колониализма в гарант суверенитета новых государств 
перед внешними военными вызовами, и что более ак-
туально, перед угрозой внутреннего сепаратизма. Во 
многих случаях это ведет к тому, что вооруженные силы 
получают «монополию на безопасность» и начинают са-
мостоятельно использовать данный властный ресурс, 
идя по пути абсолютизации власти, и трактуя слабость 
демократических гражданских институтов как основа-
ние для их упразднения в пользу силового наведения 
порядка в стране.

Сам же феномен военного переворота можно оха-
рактеризовать как принудительную (часто силовую) сме-
ну действующего политического режима на диктатуру 

военных, представленную либо их коалицией (хунтой), 
либо личностью военного-диктатора. Как правило, во-
енный переворот обусловлен двумя факторами: низкой 
легитимностью действующей власти и включенностью 
армии в политику. Причина, по которой военные перево-
роты следует рассматривать как особый тип переворо-
тов, связаны с высоким уровнем институционализации 
армии, способным подменить гражданские институты, 
особым мобилизационным потенциалом, связанным с 
внутриармейской субординацией, и военным (силовым) 
ресурсом, обладающим высокой принуждающей силой.

Несмотря на типичность военных переворотов, сле-
дующих из представленного определения, вопрос их 
распространенности на Африканском континенте в 
постколониальный период и их возникновение в виде 
«волн» распространения является серьезной исследо-
вательской проблемой, изучению которой и посвящена 
данная статья.

Методология и историография 

Представленное исследование построено на при-
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менении диахронного метода, позволяющего рас-
сматривать изучаемый постколониальный период 
исторического процесса через его фрагментацию на 
определенные этапы, в которые объект нашего изуче-
ния – военные перевороты, происходили чаще и прини-
мали характер системного явления для региона.

Историография проблемы исследования представ-
ляется обширной, но крайне фрагментированной, так 
как авторы, обращающиеся к изучению военных пере-
воротов, в т.ч. в Африке, рассматривают их на частных 
примерах, рассматривая модель военных переворотов, 
как некое утвержденное явление, которое, тем не менее 
в современной историографии не было представлено 
в системном виде. Таковы, например, работы В.Р. Фи-
липпова [13],[14], Л.М. Исаева и А.М. Ильиной [8], А.Ю. 
Чалышева [16], Л.М. Садовской [11] и др. Комплексной 
работой по изучаемой проблеме является монография 
Г.И. Мирского [9]. Также комплексный взгляд на военные 
перевороты, хотя и в более широком социально-полити-
ческом ключе дан в статье Г.М. Сидоровой [12].

В западной литературе, наряду с аналогичными тема-
тическими публикациями, посвященными осмыслению 
конкретных военных переворотов, внимание также при-
влекает ряд комплексных исследований, В их числе, ра-
бота А.Б. Ассенсона [19], В.Ф. Гуттериджа [24].

Исторический статус армии 
и влияние колониализма

В доколониальный период традиционные африкан-
ские общества, в своем большинстве, находились на ран-
нефеодальной стадии развития, т.е. представляли собой 
относительно крупные политические центры, связанные 
системой данничества с периферийными племенными 
сообществами. Также, в данных обществах, как прави-
ло, сохранялось рабовладение, где рабами становились 
представители других общин, захваченные в ходе во-
енных походов. Вооруженные силы такого рода полити-
ческих образований, как правило подчинялись вождям, 
объединявшим под своим контролем всю полноту вла-
сти в обществе. При этом статус воина всегда был высок, 
так как он выступал носителем власти и был приближен 
к вождю сообщества, постоянно ведшему воины с сосед-
ними племенами. Кроме того, от поддержки воинов ча-
сто зависело и решение о выборе нового вождя, способ-
ного возглавить войско в борьбе с врагами племени [19].

Несмотря на архаичность данной политической мо-
дели и ее сходство с европейскими «военными демокра-
тиями» раннего средневековья, данная модель отражала 
взгляды коренного африканского населения на легитим-
ное политическое устройство, и просуществовала до на-
чала ХХ в., во многих случаях вступая в конфликт с ев-
ропейскими колонизаторами, стремившимися данную 

систему переформатировать – таковы, например, были 
«воины ашанти», завершившиеся только в 1902 г [20].

Колониальные власти, начиная со второй половины 
ХIX в. постепенно расширяли сферу своего контроля 
вглубь континента, однако немногочисленность колони-
стов сохраняла потребность в опоре на традиционные 
институты власти и их интеграцию в колониальную си-
стему. Тем не менее, все колониальные администрации 
создавали собственные вооруженные силы, представ-
ленные полицией и военными подразделениями, и хотя 
в данных подразделениях офицерские должности зани-
мали исключительно европейцы, сам состав формиро-
вался из представителей коренного населения, причем в 
приоритетном порядке набирались представители кон-
кретных немногочисленных, часто отдаленных терри-
ториально этнических групп, чтобы в случае конфликта 
они без колебаний выступили против других этнических 
групп на стороне колонизаторов[3]. Корни данной этни-
ческой диверсификации уходят еще в период расцвета 
работорговли, когда представители конкретных этниче-
ских групп занимались отловом рабов и их продажей, 
становясь экономическими партнерами европейцев.

Большой объем «человеческого ресурса» и низкая 
стоимость рекрутов сделали колониальные подразделе-
ния привлекательными для использования и за преде-
лами Африки, в т.ч. на европейском театре военных дей-
ствий.

В первую очередь это касается Франции, где «сене-
гальские стрелки» принимали участие во франко-прус-
ской войне 1870 г. и обеих мировых войнах [12], когда 
речь шла уже о массовом вовлечении африканцев в во-
оруженные силы и военные действия.

Участие большого количества африканцев в мировых 
войнах повлияло на их мировоззрение и опыт. С одной 
стороны, глобальные конфликты продемонстрировали 
африканским рекрутам правомерность убийства белых 
и отсутствие у них особого морального статуса. С другой 
стороны, участие африканцев в глобальных конфликтах 
дало им ценный боевой опыт, и при этом породило фру-
страцию, так как по возвращении на родину они не полу-
чили ни равенства прав, ни независимости.

Роль военных после обретения независимости 
африканскими странами

Предоставление независимости африканским стра-
нам привело к необходимости создания национальных 
вооруженных сил из местного населения, что создало 
своеобразную проблему перехода, так как африканцы 
не имели права занимать в европейских армиях звания 
выше капрала, т.е. для создания генералитета новых ар-
мий привлекались младшие чины, – преимущественно 
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сержанты, имевшие опыт службы в европейских армиях.

В то же время сами армии новых государств в своем 
составе наследовали вооруженным подразделениям ко-
лониальных администраций, в которых доминировали 
этнические меньшинства, умышленно противопостав-
лявшиеся остальной части общества. Таким образом 
возникала парадоксальная ситуация, в соответствии с 
которой армия не только не выступала универсальным 
социальным институтом, но наоборот, закрепляла этни-
ческое противостояние, и при этом управлялась офи-
церами без военного образования и проводящими в 
вооруженных силах интересы своей этнической группы 
(феномен кумовства) [12]. Все это затрудняло возможно-
сти армии стать общенациональным социальным инсти-
тутом» [24].

В итоге, в большинстве молодых африканских госу-
дарств, получивших независимость «мирным путем», 
армия стала пассионарным элементом, оппозиционно 
настроенным как к власти этнического большинства, так 
и к демократическим и гражданским институтам, в пере-
ходный период испытывавшим кризис развития. Также 
на стороне армии оставалась и консервативная тради-
ция значительной части населения, рассматривавшего 
главу государства как полновластного вождя, способно-
го заставить недовольных подчиняться. В итоге, именно 
эти причины и стали основанием для множества воен-
ных переворотов, последовавших за «фрустрацией» от 
неспособности демократических лидеров преодолеть 
постколониальный кризис и обеспечить стабильность 
существования граждан.

Кроме того, вновь созданные вооруженные силы 
на начальном этапе, а часто и долгие годы после, оста-
вались ангажированы европейским влиянием, так как, 
кроме назначения на высшие посты бывшего сержант-
ского состава колониальных армий, зависели от бывших 
метрополий в вопросах обучения состава, предоставле-
ния вооружений и техники, финансирования, логистики, 
ремонтной инфраструктуры и т.д. Все это делало армии 
африканских стран инструментом неоколониалной по-
литики западных держав [7].

Являясь наиболее стабильными образованиями в 
новых социально-политических системах, опираясь на 
этнические группы и иностранную поддержку, армии 
африканских государств быстро превращаются в поли-
тических акторов, усматривая за собой право проводить 
в общества идеи стабильности и порядка.

Милитаризм как идеология африканских военных 
не был консервативным. Перевороты сопровождались 
идеями создания общества нового типа, где военные 
лидеры управляют странами так, как будто они ведут во-
йны. Они обещали создать изобильный, упорядоченный 

мир, принести вторую, более глубокую и прочную сво-
боду, чем та, которую принесла формальная независи-
мость. Армия восстановила бы достоинство, утраченное 
колониализмом, и укрепила бы нацию, чтобы иностран-
цы никогда больше не смогли завоевать ее [23].

Обратной стороной военных переворотов была 
слабость либеральной демократии, фактически создан-
ной европейскими странами для коалиционных элит, в 
т.ч. в Гане, Того, Кот-д’Ивуаре, Нигерии и многих других 
странах Африки. Диалог местных элит, большая часть из 
которых были этническими, оставался возможным на 
этапе деколонизации, - т.е. их объединяла общая цель – 
освобождение. Однако после того, как страна получала 
независимость, ранее действовавшие вместе политиче-
ские партии и сообщества, которые они представляли, 
начинали активную борьбу за власть, далеко выходя за 
границы демократических процедур, и ориентируясь на 
узурпацию власти действующим лидеров, действующим, 
тем не менее, в отрыве от основных силовых институ-
тов – армии и полиции. Таким образом, военный пере-
ворот выступал прямой необходимостью и фактически 
наиболее эффективным и быстрым методом наведения 
порядка во избежание раскола страны или гражданской 
войны.

Как итог, в 1960-1970-е гг. именно армия оказалась ос-
новным носителем авторитаризма в африканских стра-
нах. Выход военных на политическую арену был про-
явлением кризиса социально-политических структур, 
попыткой преодолеть перманентную внутриполитиче-
скую нестабильность в пользу порядка [5], но в реально-
сти обозначал лишь консервацию власти и откладыва-
ние процесса демократизации на неопределенный срок.

Военные перевороты в Африке XXI века

В новом столетии ситуация с военными переворота-
ми не изменилась и только с начала XXI века в странах 
Африки произошло более десятка военных переворо-
тов.

Перевороты, иногда многократные, происходили в 
ЦАР, Мали, Буркина Фасо, Нигере, Судане, Гвинее, Зим-
бабве [4].

Для части этих стран военные перевороты стали уже 
традицией, которая зародилась еще в середине про-
шлого столетия. Так, например, в Буркина-Фасо военные 
захватывали власть девять раз. Это стало особенностью 
в том числе политической культуры части африканских 
тропических государств.

Как уже было отмечено ранее, после обретения не-
зависимости бывшими колониями стало очевидно, что 
либеральная демократия неспособна прижиться. В дей-
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ствительности, можно предположить, что реальная де-
мократия в Африки даже не была введена. Можно пред-
положить, что возникает феномен, который британский 
исследователь Пол Кольер метко назвал «демокрэйзи-
ей» (democrazy – или демократтия безумцев) [21], а в от-
ечественной литературе его принято квалифицировать 
как «направляемая демократия», «квазидемократия» 
или «псевдодемократия». Таким образом, Африка име-
ет только налет демократии. Например, в период с 1990 
по 2019 год действующие президенты выиграли 88% 
из 112 выборов, на которых они баллотировались. Как 
справедливо отмечали авторы книги «Африка: власть и 
политика», проблемы власти, господства и подчинения 
в африканском обществе имеют давние традиции, ос-
новой которых является авторитаризм, в традиционном 
мышлении воспринимаемое как уважение к власти и 
лидеру. При этом африканская система ценностей имеет 
консервативный и авторитарный характер.

Фактор легитимности играет особую роль в совер-
шении военных переворотов. По опросам за 2022 года 
по данным The economist в среднем в 36 странах больше 
африканцев (53%) были бы готовы рассмотреть вопрос о 
военном правительстве, чем исключить его (42%), «если 
избранные должностные лица злоупотребляют своей 
властью», что они часто делают. Только 38% выразили 
удовлетворение «демократией», что является самой низ-
кой долей, по крайней мере, с 2014 года.

Помимо этого, для Африки особо характерным яв-
ляется фактор обеспечения безопасности. Как бы это 
иронично ни звучало, но обеспечение безопасности для 
многих африканцев напрямую ассоциируется с властью 
военных и с усилением вооруженных сил страны. По дан-
ным на 2021 год, на Африканском континенте насчитыва-
лось 99 конфликтов различной степени интенсивности. 
Из них в 22 отмечено ведение боевых действий, в 37 – 
отдельные проявления насилия (нередко на локальном 
уровне). Соответственно, ровно 40 очагов напряжен-
ности находятся на стадии деэскалации, политическо-
го торга или готовности начать бои при благоприятной 
конъюнктуре [22]. Также, общее число африканских кон-
фликтов растет согласно статье, опубликованной в 2021 
году Исследовательским институтом мира Осло. Отмеча-
лось, что небольшие конфликты вызвали больше смер-
тей в 2021 году, чем когда-либо с момента начала его 
данных в 1989 году. Количество конфликтов, в которых 
по крайней мере одна сторона является государством, 
было выше в 2021 году, чем десять лет назад. Неспособ-
ность отразить мощные конфликты привела к тому, что, 
во многом, жители видят в военном правлении помощь 
и избавление от военной опасности от сторонних объ-
единений и организаций [18].

Для современных африканских стран очень актуаль-
на аргументация, основанная на этнической принадлеж-

ности, которые, как правило, отличаются разнообразием 
этнического состава. Как утверждается, доминирование 
одной этнической группы может способствовать риску 
военного смещения: это создает ситуацию, когда лидер 
и его победившая коалиция, скорее всего, одного проис-
хождения, так что верность членов коалиции ослабевает 
по мере увеличения численности этнической группы. Та-
ким образом, заговорщики стремятся обезопасить свое 
положение, выбирая надежного преемника или иногда 
пытаясь занять пост самостоятельно. С другой стороны, 
правитель подвергается риску, если в этнически пере-
кошенной армии его институциональные интересы ока-
зываются под угрозой, не гарантированы или дискрими-
нированы - то есть, скорее всего, войска не разделяют 
происхождение действующего президента. Тогда захват 
власти для продвижения собственных привилегий и за-
щиты от возвышения другой этнической группы пред-
ставляется оптимальным решением. Примером может 
стать Гана. Так, одним из важных факторов свержения 
демократического правительства в 1972 году стали мас-
совые чистки этнических групп Эве и Га. Обе они пришли 
к власти во время предыдущего военного правления, 
что привело к их разногласиям с этническими группами 
акан, доминировавшими в представленном кабинете.

Еще одним фактором является традиционное влия-
ние бывшей метрополии на бывшие колонии. Особенно 
это заметно на примере бывших французских колоний. 
Все чаще в последние года стали звучать слова о пере-
смотре политики Макрона в отношении африканских 
стран. В последние годы все чаще можно наблюдать ин-
формацию о выводе французских войск с разных стран 
Западной Африки. Так, например в феврале 2025 года 
стало известно о том, что Сенегал и Франция договори-
лись о выводе войск до конца 2025 года [25].

Рим Момтаз, научный сотрудник Международного 
института стратегических исследований (Париж), в бе-
седе с Bloomberg указывает на тревожный паттерн: вот 
уже в третьей бывшей французской колонии (Нигер), по-
сле Мали и Буркина-Фасо, госпереворот сопровождает-
ся антифранцузскими протестами, атакой на посольство 
Франции и призывами к выводу из страны французских 
военных [15]. Часть стран избрали путь борьбы с меха-
низмами неоколониализма и выступают с публичной 
риторикой о важности перехода к собственным силам. 
Помимо этого, все чаще во время военных переворотов 
замечены панафриканистские лозунги и призывы к соз-
данию единой Африки или лозунги о новом «своем» осо-
бом пути развития африканских стран.

Экономическое объяснение служит удобным инстру-
ментом для изучения действий по смене режима. Будучи 
членами победившей коалиции, участники переворо-
та стремятся максимизировать накопленные частные 
блага, а также вероятность долгосрочного удержания 
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в элите. Таким образом, действующие власти становят-
ся особенно уязвимыми в периоды провалов доходов, 
когда потенциальные заговорщики не могут быть эф-
фективно кооптированы. Таким образом, периоды эко-
номических спадов, не говоря уже о слабой экономике в 
целом, обусловливают рост риска переворота. Ситуация 
усугубляется, если экономика зависит от экспорта: тогда 
колебания внешнего рынка существенно ухудшают воз-
можность сохранения статус-кво [6].

Сюда же следует добавить коррупцию, расцвет те-
невой экономики, которые способствуют оттоку ка-
питала из африканских стран и препятствуют притоку 
инвестиций из-за рубежа [1], т.е. дефицит денежной мас-
сы и неразвитость экономики создают выраженные фи-
нансовые каналы, которые контролирует политическая 
элита, что побуждает контрэлиты, и прежде всего армию, 
обладающую силовым ресурсом, устраивать очередной 
переворот, устанавливая контроль над финансовым по-
током.

При этом важно, что у военных переворотов в Афри-
ке южнее Сахары в XXI веке есть особенности по срав-
нению с переворотами прошлого столетия. «Стерео-
типный государственный переворот предполагает, что 
самые высокопоставленные военные (то есть генералы) 
свергают правительство в результате короткого, но по-
тенциально насильственного инцидента, который вы-
зывает массовую панику среди населения», – отмечает 
американский эксперт Александр Хадсон. Однако сегод-
ня в Тропической Африке формируется новая модель 
государственного переворота. В ней лидеры переворо-
тов немного моложе, перевороты имеют менее насиль-
ственный характер, к тому же в некоторых случаях они 
происходят при народной поддержке на фоне полити-
ческой стагнации и серьезных проблем с безопасностью 
[10].

 Особенностью новой волны африканских перево-
ротов стало и то, что одна смена власти происходила 
практически сразу после другой. Так было, например, 
в Судане (в 2019 и в 2021 гг.), и в Буркина Фасо. После-
довательные перевороты носили различный характер: 
это были и контрперевороты, и корректировки внутри 
пришедшей к власти группировки [2], что на наш взгляд, 
указывает на развитие политического пространства от-

дельных стран и формирование множества клиентел, 
борющихся за власть.

Заключение

По итогам анализа мы можем констатировать, что 
военные перевороты в Африке южнее Сахары имеют 
глубокие исторические корни и берут свои корни еще 
в колониальные времена. Получение независимости 
привело к образованию огромного количества сложно-
стей в рамках формировании армии фактических новых 
свободных государств. С другой стороны, существова-
ла проблема и в рамках заполнения политического ва-
куума, который заполнялся военными, обладающими 
силовым ресурсом. Как итог, уже в 1963 году в Африке 
произошел первый военный переворот. В XXI веке воен-
ные перевороты начали превращаться в перевороты с 
новыми особенностями, связанными, в том числе с ак-
тивным участием низших армейских чинов и широкой 
общественной поддержкой. В данной связи, значимым 
фактором является попытка путчистов прервать вли-
яние бывших метрополий, что особенно свойственно 
странам Западной Африки. Не менее важным являет-
ся и этнический фактор, который по мере социального 
развития обществ, характеризуется все большей асим-
метрией в благополучии разных этнических групп. По 
итогам исследования мы можем сделать вывод о том, 
что военные перевороты в странах Африки южнее Са-
хары продолжат происходить, и единственным сред-
ством противодействия данному явлению является ста-
бильное и комплексное развитие самих африканских 
обществ, с эффективно выстроенной системой социаль-
ных благ и низким уровнем безработицы. В то же время, 
данные условия для многих африканских государств 
недостижимы даже в среднесрочной перспективе, так 
как действующие политико-экономические механизмы, 
в большинстве случаев, удовлетворяют лишь интересам 
элиты и внешних контрагентов, включая бывшие метро-
полии и ТНК. Таким образом, источником стабилизации 
политических систем на континенте и их демилитариза-
ции, становится устранение первопричины нестабиль-
ности – системы выгодополучателей, покровительству-
ющим любому правительству, в т.ч. диктатуре, готовому 
эксплуатировать население и ресурсы страны в угоду 
внешнему потребителю.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме исследования вектора 
международных отношений стран АСЕАН. Значимость исследований роли 
АСЕАН обусловлена строительством новой архитектуры международных 
отношений. Сегодня ряд экспертов констатируют демонтаж Ялтинско-Пот-
сдамской системы международных отношений. Ряд российских авторов 
развивают идею многополярного мира. Юго-Восточная Азия, обладающая 
значительным населением, быстро растущей экономикой и рынками сбы-
та, стратегически значимым географическим положением с точки зрения 
логистических маршрутов, имеет перспективы играть значительную роль 
в мироустройстве. Целью исследования является определение существую-
щих тенденций, формирующих внешнеполитический вектор АСЕАН. Клю-
чевое значение автор отдает анализу факторов, формирующих содержание 
взаимодействия АСЕАН с крупнейшими центрами политического влияния. 
Задачами исследования являются описание этапов эволюции АСЕАН как 
наднациональной организации, анализ динамики экономических, геопо-
литических тенденций, описание прогнозного фона дальнейшего развития. 
Автором использовались формально-логические методы исследования, та-
кие как анализ, синтез, сравнение. В своем исследовании автор опирался на 
вторичные данные, полученные в результате исследовании российских и за-
рубежных авторов. Результаты исследования носят теоретический характер 
и будут полезны для теоретического обоснования моделей международных 
отношений. Дальнейшая разработка предмета исследования обладает высо-
кой значимостью для анализа международных отношений на современном 
этапе.

Ключевые слова: АСЕАН, EC, Россия, международные отношения, интеграци-
онные процессы, наднациональные организации, конкуренция, военно-по-
литического сотрудничество, торгово-экономическая динамика, геополити-
ческие процессы, торгово-инвестиционное взаимодействие.

ASEAN ASIA-PACIFIC FOREIGN POLICY 
STRATEGY IN THE FIRST QUARTER 
OF THE 21ST CENTURY

R. Pihtovnikov

Summary: The article is devoted to the urgent problem of studying the 
vector of international relations of ASEAN countries. The importance 
of research on the role of ASEAN is due to the construction of a new 
architecture of international relations. Today, several experts state the 
dismantling of the Yalta-Potsdam system of international relations. 
Several Russian authors are developing the idea of a multipolar world. 
Southeast Asia, which has a significant population, a rapidly growing 
economy and sales markets, a strategically significant geographical 
location in terms of logistics routes, has prospects to play a significant 
role in the world order. The aim of the study is to identify existing trends 
shaping the ASEAN foreign policy vector. The author gives key importance 
to the analysis of the factors that form the content of ASEAN's interaction 
with the largest centers of political influence. The objectives of the study 
are to describe the stages of the evolution of ASEAN as a supranational 
organization, analyze the dynamics of economic and geopolitical trends, 
and describe the forecast background for further development. The 
author used formal-logical research methods, such as analysis, synthesis, 
comparison. In his study, the author relied on secondary data obtained 
because of a study by Russian and foreign authors. The results of the 
study are theoretical and will be useful for the theoretical justification of 
models of international relations. Further development of the subject of 
research is of high importance for the analysis of international relations 
at the present stage.

Keywords: ASEAN, EC, Russia, international relations, integration 
processes, supranational organizations, competition, military-political 
cooperation, trade and economic dynamics, geopolitical processes, trade, 
and investment cooperation.

Введение

Азиатско-Тихоокеанский регион в XXI веке стал про-
странством наукоемких производств, инноваций, 
торговли, демонстрируя, что страны, в течение 

своей истории пребывавшие в статусе колоний и сырье-
вых придатков европейских держав, сегодня занимают 
их место по степени влияния на мировые процессы.

В первую очередь, обращают на себя внимания эко-
номические и производственные успехи КНР, Японии, 

Республики Корея, на их фоне другие государства раз-
работали свои модели развития.

Начиная с момента своего создания в 1967 году, Ассо-
циация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прошла 
путь своего развития как наднациональная организация.

Как отмечают специалисты, глубинными мотивами 
создания организации были обеспокоенность вопро-
сами социально-экономического развития и распро-
странением коммунизма. По состоянию на сегодняшний 
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день, с учетом результатов Балийского саммита АСЕАН, 
интеграционные проекты организации можно подраз-
делить на три блока: социально-экономическая пробле-
матика, вопросы геополитики и безопасности, сотрудни-
чество в культурной сфере [8].

Для международных отношений содержание поли-
тики стран АСЕАН интересно с точки зрения значимости 
региона для мировой логистики, торговли, как зона пе-
ресечения ряда государств, претендующих на мировое 
лидерство.

Методы

Формально-логические методы исследования ука-
зывают на то, что декларируемая в момент создания 
организации экономическая направленность являлась 
вторичной, выйдя на первый план только в течение по-
следних тридцати лет.

Важным инструментом выступает метод сравнения.

Большое количество авторов указывает на то, что 
ориентиром для АСЕАН был Европейский Союз (ЕС), ко-
торый в 1990-е годы представлял собой наиболее эф-
фективную модель межнациональной интеграции, что 
получило свое выражение в Уставе АСЕАН 2007 года [1].

Послание «Новое партнерство Европейского Союза и 
Юго-Восточной Азии» 2003 года сформулировало новый 
стратегический подход во взаимодействии ЕС и АСЕАН, 
который включал в себя:

1. борьба с терроризмом;
2. развитие системы обеспечения прав человека;
3. унификация норм противодействия преступно-

сти, в том числе регулирование миграции;
4. регулирование взаимных инвестиций;
5. борьба с бедностью и поддержка наиболее сла-

бых в экономическом и технологическом отноше-
нии стран;

6. сотрудничество в духовно-культурной и гумани-
тарной сферах [5].

В этом смысле моделирование взаимоотношений 
стран АСЕАН с другими крупнейшими геополитически-
ми центрами представляется более сложной задачей.

Наибольший интерес данная проблематика приоб-
рела в контексте экономического, идеологического и 
геополитического соперничества США и КНР.

Отмечается, что моделирование отношений Китая 
со странами АСЕАН строятся в парадигме сформули-
рованной китайским руководством концепции «Один 
пояс – один путь», затрагивающий большое количество 
различных вопросов, США строит свое взаимодействие 

со странами АСЕАН преимущественно на платформе во-
просов безопасности, что получило свое отражение в 
Индо-Тихоокеанской стратегии (ИТС) от февраля 2022 
года [2].

В этой связи, методы анализа, используемые совре-
менными авторами, предполагают выделение отдель-
ных факторов – гуманитарного влияния или «мягкой 
силы», торгово-экономической динамики, военно-поли-
тического сотрудничества и т.д.

С этих же позиций рассматривается и взаимодей-
ствие АСЕАН с Российской Федерацией.

В этом смысле, философско-политический подход 
Евразийского сотрудничества, который уход корнями 
в русскую философскую мысль, подтверждает большие 
возможности России в регионе. Это подкрепляется так-
же и историческим опытом взаимодействия со страна-
ми, входящими в АСЕАН.

Исходя из этого, некоторые исследователи указыва-
ют на то, сотрудничество, его расширение, соответствует 
как долгосрочным интересам России, так и интересам 
стран, входящих в АСЕАН.

Прогнозирование форм и состояния международных 
отношений базируется на различных методах отдельных 
факторов, в том числе контент анализа, ивент анализа, 
моделирования, макроэкономического анализа и др.

Результаты

Ретроспективный взгляд на эволюцию интеграцион-
ных процессов АСЕАН, позволяет выделить несколько 
периодов.

Так, Д.С. Телегин указывает, что, помимо современно-
го этапа, который длится в настоящем времени, начав-
шись в 1991 году, включает два этапа.

Первый этап очерчен временными границами 1945–
1967 годов и характеризуется созданием наднациональ-
ных организаций, в которых принимали активное уча-
стие США (в частности, создание Организацию договора 
о коллективной безопасности в Юго-Восточной Азии – 
СЕАТО). Второй этап – 1967–1991 годы. На этом этапе ин-
теграционные процессы прошли проверку на уровне от-
работки регионального взаимодействия до открытости 
для мира как коллективного субъекта. В качестве эффек-
тивности совместной деятельности выступает Соглаше-
ния о всеобъемлющем политическом урегулировании 
камбоджийского конфликта от 23 октября 1991 г. [12]

С точки зрения анализа динамики международных 
отношений АСЕАН, автор статьи предлагает выделить 
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основные факторы и оценить тенденции взаимодей-
ствия АСЕАН с крупнейшими мировыми центрами силы.

Во-первых, это Китай. Территориально, КНР является 
непосредственным соседом стран АСЕАН.

Экономический фактор, как отмечалось выше, игра-
ет приоритетную роль в отношениях Китая со странами 
АСЕАН. Так, уже к 2020 году по товарообороту, страны 
АСЕАН вышли на первое место в структуре внешней тор-
говли Китая.

В 2021 г. отмечалось 30-летие установления отноше-
ний диалога между Китаем и Ассоциацией государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На юбилейном саммите, 
состоявшемся 22 ноября 2021 г., было объявлено, что 
Китай и Ассоциация достигли уровня всеобъемлющего 
стратегического партнерства [14].

Однако, геополитические процессы, в том числе и 
территориальные споры, свидетельствуют о возможных 
рисках в будущем.

Если такие страны как Тайланд, Лаос и Камбоджа не 
имеют острых разногласий, то Вьетнам и Филиппины ис-
пытывали определенные проблемы в прошлом.

Одним из решений, которые предлагались сторо-
нами – Кодекс поведения в Южно-Китайском море. В 
АСЕАН считают, что юридически обязывающий Кодекс 
побудит Китай воздерживаться от применения силы или 
других мер принуждения в решении споров [7].

Второй важный партнер для стран АСЕАН – США.

Возвращаясь к истории, отмечается, что США были 
одним из тех партнеров, которые побуждали и поддер-
живали интеграционные процессы в Юго-Восточной 
Азии, что рассматривалось как инструмент сдерживания 
КНР и СССР.

В новейшей истории, в период после завершения 
«холодной войны», взаимоотношения США и АСЕАН раз-
вивалось неравномерно.

В структурном плане отношения со странами АСЕАН 
для США вторичны по отношению к противостоянию с 
Китаем и стремлению выстроить геополитический кон-
тур его сдерживания с опорой на военно-стратегиче-
скую составляющую ИТР, а именно – на четырехсторон-
ний диалог по вопросам безопасности США, Японии, 
Австралии и Индии [6].

Но, так же, как и для других субъектов международ-
ных отношений, АСЕАН выглядит очень перспективным 
партнером. По прогнозам Международного валютного 

фонда в 2025 году рост ВВП составит 4,7%.

Третий важный партнер – ЕС.

Основной фактор взаимоотношений между АСЕАН и 
ЕС также экономический. Европейские страны не про-
никают глубоко в процессы безопасности в регионе, не 
стремятся влиять на внутриполитические процессы в 
этих странах.

На фоне положительной динамики торгово-инве-
стиционного взаимодействия АСЕАН и ЕС, Ассоциация 
не может не задаваться вопросом о дальнейшей судьбе 
европейского проекта применительно к собственным 
перспективным планам [13].

Безусловно, учитывая современное состояние меж-
дународных отношений, санкционное давление и не-
обходимость формирования новой архитектуры между-
народных отношений, важно понять, какую форму будут 
приобретать отношения России с АСЕАН.

В качестве диалогового партнера АСЕАН, Россия вы-
ступила относительно недавно – в 1996 году. Но исто-
рически, отношения со странами, входящими в АСЕАН, 
сформировались достаточно давно.

Удельный вес России во внешнеторговом оборо-
те стран АСЕАН остается относительно небольшим (в 
среднем 0,64 % за период 2010–2022 гг) [3]. Но, учитывая 
необходимость противодействия попыткам междуна-
родной изоляции России, страны АСЕАН являются пер-
спективным направлениям.

События последних лет остро ставят вопрос о много-
полярном мире, о самоопределении государств, вли-
янии «крупных игроков», появлении новых наднацио-
нальных объединений. Начало специальной военной 
операции, которую начала Российская Федерация в 2022 
году, обозначило ряд геополитических проблем и про-
тивостояние «коллективного Запада» и «коллективного 
Юга».

Резюмируя, следует отметить, что экономический 
фактор преобладает как драйвер отношений АСЕАН со 
всеми центрами силы.

Обладая высокой численностью населения и благо-
приятным географическим расположением как логисти-
ческого хаба, страны АСЕАН выглядят наиболее привле-
кательно для торгово-экономического взаимодействия.

Важно отметить, что реферативный обзор публика-
ций современных авторов, собственно политические 
факторы затрагиваются крайне редко, что также указы-
вает на достаточно стабильное и бесконфликтное разви-
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тие региона, движущиеся в векторе роста благосостоя-
ния.

Современный мир характеризуется высокой напря-
женностью международных отношений в связи с пере-
делом сфер влияния и формирования новой конфигура-
ции многополярного мира.

Выводы

На современном этапе развития международных от-
ношений парадоксальным является то, что модели со-
трудничества фактически не рассматриваются, обращая 
внимание исследователей на разработку механизма 
преимущества в конкурентном противостоянии.

С этой позиции интеграция нескольких стран в над-
национальную организацию в Юго-Восточной Азии, по-
зволяет занять более сильную позицию и лоббировать 
интересы всех участников этой организации.

Программе-201524. В качестве основных целей но-
вой Программы-2025 (помимо исполнения нереализо-
ванных положений Программы-2015) предусматрива-
ется создание глубоко интегрированной и сплоченной 
экономики АСЕАН, которая будет направлена на под-
держание устойчивого высокого экономического роста 
и способна противостоять глобальным экономическим 
негативным потрясениям [16].

На примере стран АСЕАН, можно наблюдать механи-
ку использования экономических рычагов как инстру-
мента политического влияния.

Е.В. Юмашева, Д.А. Тимонов, С.А. Иванушкин, А.А. 
Соловьёв, Д.В. Юмашев, исследуя проблемы межгосу-
дарственного военного взаимодействия, выделяют как 
ключевое направление военно-техническое взаимо-
действие и экспорт оружия. Анализ вторичных данных 
исследований международных организаций и офици-
альной статистики указывает на то, что РФ и США зани-
мают лидирующие места в структуре мирового экспорта 
оружия (на долю США приходится 34%, РФ на втором ме-
сте – 22%), а основными потребителями российских во-
оружений являются Индия (35%), Китай (12%) и Вьетнам 
(10%) [15].

Вьетнам, как участник АСЕАН, в 2016 году получил 
возможность закупать продукцию американского во-
енно-промышленного комплекса. Так формируется 
конкуренция США и России на рынке вооружений Юго-
Восточной Азии как части глобальной российско-амери-
канской конкуренции.

А.И. Никитин напрямую указывает на то, что фор-
мирование новых центров силы делает очевидным не-
обходимость реконструкции международной системы 

контроля над вооружениями, институционализации су-
ществующих сегодня как неформальные отношений но-
вых мировых лидеров [9].

Детально касаясь каждого из обозначенных автором 
направлений, отмечается, что все они тесно взаимосвя-
заны друг с другом.

Идея многополярного мира получила большой от-
клик в ряде стран Юго-Восточной Азии, в том числе и в 
Китае. Поэтому в общественной дискуссии как в России, 
так и в странах «западного мира», много внимание уде-
ляется альянсу России и Китая как локомотивам нового 
миропорядка.

Многополярный мир рассматривается как инстру-
мент противодействия гегемонии и угроз суверенитету 
национальных государств. Как ни странно, но еще в 1997 
году появилась Российско-китайская совместная декла-
рация о многополярном мире и формировании нового 
международного порядка [10].

Однако, переходя от анализа военно-политического 
направления к экономическому, ситуация не кажется та-
кой очевидной.

Экономическое могущество Китая было обусловлено 
политикой экономических реформ, которая включала в 
себя открытость для иностранных инвестиций.

Схожую модель сейчас приобретает АСЕАН.

Для США и их ближайших партнеров в регионе воз-
никает опасность формирования союза РФ – КНР – АСЕ-
АН.

Одним из аспектов, которые ограничивают непосред-
ственно политический анализ процессов, происходящих 
в странах АСЕАН, таких как идеологическое влияние раз-
личных центров сил на общественные процессы.

В.К. Сергеев напрямую указывает на то, что инфор-
мационная и культурная экспансия предшествуют экс-
пансии политической и экономической. Через средства 
массовой информации и массовую культуру происходит 
внедрение определенного типа мышления [11].

Говоря о глобальных вызовах, первоочередным яв-
ляется устранение угрозы вооруженного конфликта.

В данный момент, опасности военных угроз на тер-
ритории региона не просматривается. Нагнетание ситу-
ации вокруг Тайваня и его субъектности не затрагивает 
непосредственно страны АСЕАН, но, несомненно, деста-
билизирует ситуацию в регионе.

Непосредственно позиционирование АСЕАН как по-
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литического субъекта привлекает внимание к особенно-
стям обществ.

В основе его лежит этатизм, т.е. принцип домини-
рования государства над обществом, в то время как на 
Западе ключевым принципом является либерализм, т.е. 
свобода индивида от власти общества и государства [4].

Подытоживая, следует отметить сложность предмета 
исследования, который, при внимательном рассмотре-
нии, предстает более многогранным. Ощущается острый 
недостаток исследования отдельных аспектов, таких как 
культурное взаимовлияние, восприятие будущего и ме-
ста в мире политических элит и общества.
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Аннотация: Данная статья посвящена многовековой традиции комменти-
рования раздела «Сутта-вибханга» Виная-питаки в буддизме Тхеравады, 
которая сформировала фундаментальную систему толкований монашеских 
правил (патимоккха-сикхапада). Автор подробно раскрывает, каким обра-
зом лаконичные канонические формулировки трансформировались в ком-
плексное «религиозное право» с историческими примерами, юридической 
казуистикой и разветвленной процедурой применения. Центральное место 
в исследовании занимает деятельность Буддхагхосы (V в.), заложившего 
единый палийский стандарт комментариев. Он консолидировал устную и 
письменную традиции, выработав базовые принципы толкования, которые 
впоследствии были развиты Буддхадаттой и Дхаммапалой.
Особое внимание уделено роли субкомментариев (тика), уточняющих и 
систематизирующих тезисы аттхакатх. Рассматриваются ключевые методы 
историко-филологического анализа, используемые для прояснения дисци-
плинарных норм, а также указывается на тесные связи с абхидхаммической 
терминологией и логико-психологическим подходом к оценке нарушений. 
Автор подчеркивает важность данных комментариев как практического 
механизма, позволявшего Сангхе сохранять преемственность и единство 
правил на протяжении более двух тысяч лет. Показываются и современные 
аспекты применения: адаптация древних норм к XXI веку посредством «пра-
ва толкования» обеспечивает гибкое, но последовательное соблюдение мо-
нашеской дисциплины.
В статье также затронута междисциплинарная значимость проблемы. Об-
суждаются перспективы сравнительного исследования с правовыми систе-
мами других религий и возможности переводческих проектов, способных 
расширить корпус доступных текстов на разных языках. Подчеркивается 
вклад российской буддологии и обозначается научная новизна, связанная с 
комплексным осмыслением комментаторских источников Тхеравады. Таким 
образом, работа дает целостное представление об исторической эволюции 
комментариев к Виная-питаке и демонстрирует их значение в формирова-
нии и укреплении институциональной структуры буддийской монашеской 
жизни.
В заключение следует подчеркнуть, что исследование многослойной ком-
ментаторской традиции позволяет раскрыть не только эволюцию текстовых 
интерпретаций, но и социальные, культурные, правовые аспекты функци-
онирования буддийской дисциплины. Подобный синтез историко-фило-
логических, религиоведческих и правовых подходов поднимает уровень 
понимания роли Виная-питаки как живого механизма регуляции внутри 
Сангхи. Представленная в статье периодизация (от ранних устных аттхакатх 
до систематизации Буддхагхосы и поздних тика) демонстрирует органичное 
сочетание традиции и инноваций, сохраняющее актуальность в наши дни. 
В итоге, данная работа вносит вклад в буддологию, расширяя перспективы 
дальнейших исследований дисциплины.

Ключевые слова: буддизм, Тхеравада, Виная-питака, Палийский канон, Типи-
така, Буддхагхоса, комментарии, аттхакатха, тика, Патимоккха, сикхапада, 
монашеская дисциплина.

HISTORICAL EVOLUTION OF  
THE SUTTA-VIBHAṄGA COMMENTARIES 
AND THEIR ROLE IN INTERPRETING  
THE PĀTIMOKKHA TRAINING RULES

Phunthasane Phra Paron (Jayānando Bhikkhu)

Summary: This article examines the centuries-long development of  
the commentaries — atthakathā and ṭīkā — on the “Sutta-vibhaṅga” 
section of the Vinaya Piṭaka. The author demonstrates how concise 
Buddhist monastic rules (pātimokkha-sikkhapada) evolve into a 
system of religious “law” enriched by detailed clarifications, historical 
precedents, and carefully structured legal casuistry. Special emphasis is 
placed on the work of Buddhaghosa (5th century), who established a 
unified Pāli standard for these commentaries, as well as on subsequent 
phases (Buddhadatta, Dhammapāla). The role of subcommentaries 
(ṭīkā), intended to elaborate on and supplement the main atthakathā, 
is analyzed. Institutional applications, mechanisms of adaptation to 
modern circumstances, and the interdisciplinary significance of this 
research are also discussed. The article concludes with the tradition’s 
practical relevance, which has ensured monastic Saṅgha unity and 
interpretative flexibility in Buddhist discipline for over two millennia. 
The contribution of Russian Buddhist studies in examining these texts 
is highlighted, pointing to opportunities for comparative analysis with 
other religious legal systems and the prospects for deeper translations 
of these commentaries.

Keywords: Buddhism, Theravada, Vinaya Pitaka, Pali Canon, Tipitaka, 
Buddhaghosa, commentaries, Atthakatha, Tika, Patimokkha, sikkhāpada, 
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Введение

Значимость комментариев (аттхакатха и тика), при-
ложенных к Сутта-вибханге, всегда привлекала 
внимание исследователей буддийского канона. 

Сутта-вибханга, являясь одним из ключевых разделов 
Виная-питаки, содержит детально перечисленные мо-
нашеские правила (патимоккха-сикхапады). Канониче-
ские формулировки этих правил кратки и лаконичны, 
поэтому нуждаются в разъяснениях, которые раскрыва-
ют основания, конкретные условия нарушения, а также 
уточняют категории и случаи, подпадающие под дисци-
плинарные запреты. Комментарии Винаи развивались 
параллельно с распространением буддизма, отражали 
исторические и культурные особенности разных ре-
гионов и тем самым обогащали традицию Тхеравады в 
целом.

Научное исследование данной темы выходит за 
пределы «простой» текстологической критики. Источ-
никоведческий подход демонстрирует, как формиро-
валась, дополнялась и систематизировалась обширная 
экзегетическая литература, и какую роль она играла в 
поддержании единства Сангхи. При этом заслуживает 
особого внимания методологический аппарат, создан-
ный древними и средневековыми комментаторами (Буд-
дхагхосой, Буддхадаттой, Дхаммапалой и их преемни-
ками). Столь глубокая традиция разъяснения, ставшая 
фактически «сводом правоприменительной практики» 
внутри буддийских общин, повлияла не только на вос-
приятие дисциплинарных норм, но и на само понимание 
смысла монашеской жизни, с ее идеалами отречения и 
нравственной чистоты.

Данная работа освещает исторический контекст по-
явления первых комментариев к Виная-питаке (част-
ности — Сутта-вибханге), а также анализирует инсти-
туциональное оформление дисциплинарного знания. 
Демонстрируется, какие методы историко-филологи-
ческой и логико-правовой интерпретации задейство-
вались для систематизации патимоккха-сикхапад. Зна-
чение исследования связано с междисциплинарным 
характером проблемы: источниковедение, буддология, 
правоведение, религиоведение и филология взаимо-
действуют при рассмотрении данного вопроса. Особый 
акцент сделан на научной новизне и комплексности по-
лучаемых выводов, что позволяет увидеть в коммента-
риях к Сутта-вибханге не только «вспомогательный» ма-
териал, но и уникальный культурно-правовой феномен.

Исторический контекст: 
устная передача и первые записи

Ранняя устная традиция и зарождение коммен-
тариев. Ранний буддизм в течение нескольких веков 
развивался на основе устной передачи. Монахи заучи-

вали слова Будды (сутты) и правила (винайю) наизусть, 
передавая их в форме коллективных хоровых чтений 
(бхана). Краткость формулировок патимоккха-сикхапад 
побуждала старших монахов («ахиндая») добавлять к 
каноническому тексту собственные разъяснения и кон-
кретные примеры. Возникла практика устных коммента-
риев (пороговое название «аттхакатха»), которые могли 
звучать при обучении молодого поколения. Множество 
исторических легенд свидетельствует: если монах-нови-
чок спрашивал наставника о смысле того или иного пра-
вила, ответ мог превосходить по объему саму канониче-
скую фразу в десятки раз [Horner, т. I, с. 25].

Расширение буддизма способствовало усложнению 
вопросов, которые Сангха должна была решать: где про-
ходит граница между сознательным нарушением и не-
преднамеренным действием? как соотнести мотив (че-
тана) с фактическим результатом? можно ли применять 
одно и то же правило к разным социальным ситуациям? 
Подобные проблемы требовали все более детальных 
разъяснений. Устные комментарии не имели четкой 
организации, они зависели от конкретных учителей и 
могли отличаться в разных областях. Некоторые ран-
ние тексты, датируемые III–I веками до н. э., уже содер-
жали намеки на устные аттхакатхи в виде винита-ваттху 
(«истории о нарушениях»), которые приводились для ил-
люстрации канона [Гейгер, с. 14].

Запись Палийского канона и переход к письмен-
ным аттхакатхам. К I веку до н. э., согласно преданию, 
шри-ланкийский царь Ваттагамани способствовал запи-
си Палийского канона на пальмовые листья. Ряд ученых, 
в том числе O. von Hinüber, указывают на историческую 
правдоподобность этой даты, хотя конкретные детали 
могут расходиться [von Hinüber, p. 76–79]. Одновремен-
но старались сохранить и устные комментарии, которые 
к тому моменту уже оформились в особые собрания: 
«Маха-аттхакатха», «Курунди», «Махапаччари» и другие, 
существовавшие по большей части на старосингальском 
языке [Malalasekera, с. 47].

К началу I тысячелетия н.э. письменные аттхакатхи 
получили широкое распространение на Шри-Ланке. 
Создавались параллельно переводные версии на пали, 
однако источниковедческий анализ показывает, что до 
нас в полном объеме дошли только более поздние па-
лийские редакции (V век), выполненные под влияни-
ем Буддхагхосы. Ряд авторов (например, Norman K. R. 
[Norman, p. 72]) подчеркивает, что оригинальные син-
хальские тексты не сохранились напрямую и известны 
лишь по ссылкам.

Буддхагхоса и его роль в систематизации (V в.). 
Серьезный сдвиг в развитии всей традиции произошел 
в начале V века, когда Буддхагхоса прибыл на Шри-Ланку 
из Северной Индии. Необходимость единой палийской 
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версии комментариев стала очевидна, ведь монахи Бир-
мы, Сиама, других регионов Юго-Восточной Азии хотели 
обращаться к каноническим и комментаторским текстам 
на одном языке — пали. Старейшины Махавихары одо-
брили проект Буддхагхосы, и тот создал грандиозный 
корпус палийских аттхакатх, окончательно утвердив их 
официальный статус [Buddhaghosa, Samantapāsādikā, т. I, 
с. 9–10].

«Самантапасадика», комментарий ко всей Виная-пи-
таке, считается одним из важнейших трудов Буддхагхо-
сы. В этом тексте представлено не только разъяснение 
дисциплинарных правил, но и изложение исторических 
сведений, легенд, толкование отдельных терминов. Не-
которые главы дополнены обращениями к другим ча-
стям канона, подчеркивая единство Учения, и содержат 
исторические примеры нарушения тех или иных правил. 
Буддхагхоса также приводил мнения «древних учите-
лей», иногда сопоставляя альтернативные толкования и 
объясняя, почему выбрана та или иная интерпретация 
[Horner, т. II, с. 65].

Большую значимость имеет и комментарий «Канкха-
витарани» — прямое разъяснение к Патимоккхе (цен-
тральному собранию правил). Структура «Канкхавита-
рани» выстроена по порядку изложения монашеских 
нарушений, где к каждому пункту даются подробные 
объяснения и конкретные примеры. Буддхагхоса об-
ращается к абхидхаммическим понятиям, анализирует 
роль намерения (четана), психологический аспект про-
ступков, включая дифференциацию ответственности 
[Buddhaghosa, Kankhāvitaraṇī].

Буддхагхоса фактически завершил процесс кано-
низации комментариев — в том смысле, что его тексты 
стали общепринятым авторитетным стандартом. При 
возникновении любого спора внутри Сангхи монахи 
ссылались на выводы «Самантапасадики», «Канкхави-
тарани» или других аттхакатх данного автора [Гунский, 
с. 14]. В разделе 4 ниже будет показано, как общины раз-
ных стран Тхеравады опирались именно на палийские 
труды Буддхагхосы.

Последующие этапы: Буддхадатта, Дхаммапала 
и другие. Преемники Буддхагхосы (Буддхадатта, Дхамма-
пала, Махаанандатхера и др.) в V–VI веках продолжили 
комментаторскую традицию, написав комментарии ко 
многим еще не охваченным текстам (особенно из Кхуд-
дака-никаи и Абхидхаммы). Утверждается, что Дхаммапа-
ла, живший в Южной Индии или на Шри-Ланке, углубил 
отдельные аспекты «Самантапасадики» и внес ясность 
в разночтения. Его работы (например, комментарий к 
«Удане») также содержат отсылки к дисциплинарной 
сфере [Норман, с. 74]. Но в целом структуры и ключевые 
принципы аттхакатх уже были заложены Буддхагхосой, а 
все прочие ученые монахи до XII–XIII веков лишь уточня-

ли и расширяли его свод.

Жанры аттхакатхи и тика: термины, методы, стиль

Аттхакатха как основной комментарий к ка-
нону. Аттхакатха (aṭṭhakathā) — «изложение смысла» 
канонического текста — часто имеет структуру «пада-
нуссара»: то есть автор идет фраза за фразой по перво-
источнику, разъясняя лексику, грамматические формы, 
давая исторические примеры. Подобный жанр имеет не 
только филологическую, но и дидактическую функцию: 
это своего рода учебник, который позволяет монахам 
правильно понимать и применять каждое правило Ви-
наи на практике [Horner, т. III, с. 45].

Филологи, в частности Е.А. Западова, обращают вни-
мание, что подобная структура фактически превраща-
ет текст патимоккхападам в своеобразную «case law»: 
каждое правило подкрепляется историческим или ле-
гендарным случаем-примером (винита-ваттху), где рас-
сматривается реальный инцидент [Западова, с. 428]. 
Существует и отечественная точка зрения: «Палийская 
Виная — не свод отвлеченных запретов, а живая case 
law, где каждый новый пункт появляется из конкрет-
ной конфликтной ситуации внутри Сангхи» [Торчинов, 
с. 129]. Аттхакатха оформляет эту «юридическую практи-
ку» в единый массив систематизированных знаний.

Текст аттхакатхи обычно рассчитан на широкий круг 
монахов, включая тех, кто не обладает специальной под-
готовкой в области абхидхаммы или логики. Распростра-
нены назидательные рассказы, вставные притчи, даже 
шутливые примеры. Множество историй связано с жиз-
нью Будды и его ближайших учеников: какой-то монах 
нарушил то или иное правило и получил от Учителя вы-
говор, а затем Будда конкретизировал норму.

Тика: субкомментарий второго уровня. Субком-
ментарии (тика, ṭīkā) появились в средневековый пе-
риод как реакция на необходимость дополнительной 
детализации. Аттхакатхи Буддхагхосы становились «зо-
лотым стандартом», но при более глубоком изучении 
возникали спорные места, требовавшие уточнения. Ти-
ка-писатели брали за основу текст Буддхагхосы и пред-
лагали дальнейшую интерпретацию, сравнивая разные 
синонимы, разбирая тонкие грамматические особенно-
сти, используя абхидхаммический анализ психических 
факторов.

Функция тика — не пересказывать аттхакатху, а све-
рять ее «внутреннюю непротиворечивость», устранять 
сомнения и указывать на неясности, требующие уточ-
нения [Западова, с. 428]. Сами тексты тика насыщены 
длинными составными словами, логическими схемами, 
частыми ссылками на иные части канона и коммента-
риев. Авторы тика могли критиковать некоторые места 
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в аттхакатхе, если считали, что «древние учителя» допу-
стили неточность. При этом всегда сохранялось общее 
почтение к Буддхагхосе.

Среди известных тика-авторов выделяют Сарипутту 
Тхеру, Махакасаппу, Моггаллану (XII–XIII вв.) и некоторых 
монахов более позднего времени. Названия подкоммен-
тариев часто указывают на их «проясняющий» харак-
тер: «Сараттхадипани-ттика» («То, что проливает свет на 
смысл»), «Вимативинодани-ттика» («То, что устраняет со-
мнения») и т. д. [Crosby, p. 31–33].

Терминология и опора на Абхидхамму. Авторы ат-
тхакатх и тика активно пользовались категориями аб-
хидхаммы. Особенно важна концепция четаны (намере-
ния) и психических факторов, которая помогает понять 
тяжесть нарушения: умышленное действие, совершен-
ное с четкой мотивацией, влечет более серьезные по-
следствия. Другой важный пласт — концепция условной 
(саммутти) и абсолютной (параматтха) истины: при оцен-
ке дисциплинарного проступка сначала учитывается 
фактическая ситуация и ее социальный контекст (сам-
мутти), а затем анализируется под углом «кармической» 
стороны (параматтха) [Западова, с. 432–433].

Некоторые параллели можно обнаружить в ислам-
ских правовых тафсирах, где комментаторы также до-
полняют основные положения шариата толкованиями, 
учитывая разные уровни понимания (буквальный, ана-
логический и т. д.). Сравнение подобных феноменов, по 
мнению ряда источниковедов, перспективно для рели-
гиоведческого анализа систем интерпретации [Crosby, 
p. 45–48].

Организация комментариев и внутренний 
механизм работы с текстом

Принципы расположения материала. В большин-
стве комментариев к Сутта-вибханге сохраняется поря-
док следования за каноном: параджики идут первыми, 
сангхадисеса вторыми и т. д. Внутри каждого подраздела 
автор аттхакатхи цитирует канон, далее приводит фило-
логические и исторические пояснения, затем перечис-
ляет примеры (винита-ваттху). Субкомментарий (тика) 
вставляет дополнительные разъяснения сразу после 
фрагментов аттхакатхи.

Некоторые тика, созданные в Мьянме, могут иметь 
иное расположение материала: выделяются отдельные 
дискуссионные вопросы, и каждый обсуждается груп-
пой монахов. Это похоже на трактаты «вопрос-ответ», 
что усиливает функцию «разбора казусов». Подобный 
формат подчеркивает воспитательную сторону текстов, 
поскольку через вопрос-ответ проще учить молодых мо-
нахов [Crosby, p. 37–39].

Язык и стилистические особенности. Стиль ат-
тхакатх часто более плавный и назидательный, с вклю-
чением исторических анекдотов. Напротив, язык тика 
несколько «сухой» и техничный, поскольку авторы обра-
щаются к подготовленным читателям, знакомым с основ-
ными положениями Винаи и абхидхаммы. Встречаются 
длинные палийские слова-цепочки, призванные макси-
мально точно охватить все смысловые оттенки понятия.

Важно заметить, что средневековые грамматики пали 
тоже развивались в связи с комментаторской работой. 
Чем глубже авторы тика анализировали текст, тем боль-
ше возникало нужды в грамматических и лексических 
уточнениях. Неслучайно значительная часть палийских 
лексикографических трудов, составленных в XIII–XV вв., 
связана именно с Виная-комментариями [Von Hinüber, 
p. 182–185].

Взаимное цитирование между комментариями. 
Интересным феноменом служат перекрестные ссылки: 
аттхакатха к Сутта-вибханге может ссылаться на коммен-
тарий к Дигха-никае или к Абхидхамма-питаке, если там 
есть сопоставимый случай. Автор тика, в свою очередь, 
цитирует фрагменты из комментария на другую часть 
канона, иллюстрируя схожесть принципов. Подобная 
практика создает ощущение единого смыслового поля, 
где все тексты взаимосвязаны.

Данные ссылки делают экзегетическую традицию 
Тхеравады похожей на «толковательную сеть», в кото-
рой ни один раздел не рассматривается в изоляции от 
остальных. С точки зрения источниковедов, это иногда 
усложняет реконструкцию хронологии, ведь невозмож-
но определить, какой текст сослался первым, если они 
развивались примерно одновременно.

Организационные институты 
и практика применения

Собрания монахов и прецедентное право. Важной 
частью жизни буддийской Сангхи является регулярное 
собрание для чтения Патимоккхи (каждые две недели). 
На нем монахи публично декларируют чистоту или при-
знают нарушения. При возникновении сомнительных 
случаев старшие монахи ссылаются на соответствующие 
комментарии. Если что-то не ясно, речь переходит к ав-
торитету тика.

В Таиланде и Мьянме создавались специальные «ви-
нейные советы» (Vinayadhara), куда входили наиболее 
ученые монахи, в совершенстве знающие аттхакатхи и 
тика. Подобная структура упоминается в документах XII 
в., найденных в бирманских монастырях, где указаны 
имена монахов, ответственных за разъяснение Винаи 
[Crosby, p. 42–44].
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Переводы и пересказы на местных языках. Несмо-
тря на то, что нормативный текст комментариев должен 
быть на пали, в ряде регионов создавались параллель-
ные версии на бирманском, тайском, кхмерском язы-
ках. Они представляли собой своего рода «пересказы» 
аттхакатх и тика для монахов, которые не владеют, пали 
в полной мере. Такое многоязычие расширяло доступ к 
дисциплинарным знаниям, но при этом строго контро-
лировалось, чтобы переводчики не вносили вольных до-
полнений или искажений.

Буддологи указывают, что некоторые небольшие рас-
хождения все же проникали в местные версии. Однако 
базовая структура и аргументация, выработанная Буд-
дхагхосой и последователями, сохранялась неизменной 
[Thanissaro Bhikkhu, с. 250–253].

Механизмы адаптации и «право толкования». 
Адаптация норм к современным реалиям идет глав-
ным образом через «право толкования», закрепленное 
за старшими монахами, знающими аттхакатхи и тика. В 
ситуации, когда канонический текст говорит о серебре 
и золотых монетах, а в XXI веке деньги могут быть на 
банковском счете, авторитетный наставник (упадхяя) по-
ясняет, что принцип запрета не меняется: любая форма 
контроля над деньгами монахом расценивается как на-
рушение ниссаггия-пачиттии.

Подобная гибкость привела к тому, что Виная-прак-
тика выжила даже в radically иных культурных услови-
ях, сохранив базовые морально-этические принципы. 
Буддисты Тхеравады считают, что именно благодаря 
комментариям (которые формируют «живой механизм 
адаптации») их традиция не утратила преемственность 
на протяжении более чем двух тысяч лет [Brahmali, p. 15–
16].

Ключевые примеры толкования правил 
патимоккхи в аттхакатхах и тика

Чтобы увидеть, как лаконичные формулы канона пре-
образуются в разветвленную «юриспруденцию» дисци-
плины, необходимо обратиться к нескольким ключевым 
правилам патимоккхи и их толкованиям в аттхакатхах и 
тика.

Параджика (верхний уровень тяжких проступков) 
всегда означает окончательное изгнание из Сангхи. 
Первое параджика-правило — «Если монах предается 
половому сношению — он подлежит изгнанию» — сфор-
мулировано крайне кратко, и аттхакатха («Самантапаса-
дика») разворачивает эту норму, указывая, что «половым 
актом» считается любое сознательное совокупление по-
ловыми органами, безотносительно пола или вида пар-
тнера (человек, животное), а также обстоятельств. Уточ-
няются критерии (проникновение хотя бы на толщину 

кунжута), а также возможные последствия [Buddhaghosa, 
Samantapāsādikā, т. I]. Субкомментарий (тика), например 
Sāratthadīpanī ṭīkā, дополняет анализ намерения (че-
тана): если монах намеренно вступает в сексуальный 
контакт, но ошибается в личности или виде партнера, 
параджика все равно наступает. Если же движение не 
связано с сознательным желанием, могут применяться 
иные классификации нарушений [Sāriputta Thera].

Третье параджика-правило, касающееся умышлен-
ного убийства, также требует уточнений. Аттхакатхи от-
мечают, что речь идет о прямом умысле лишить жизни 
именно человека, включая действия через посредников 
(подстрекательство, магию и т. д.). Аборт оценивается как 
умышленное убийство при условии, что монах знал о су-
ществовании эмбриона [Buddhaghosa, Samantapāsādikā, 
т. II, с. 274–276]. Субкомментарии (например, «Вимати-
винодани-ттика» Махакасаппы) подчеркивают тонкость 
классификации: если монах намеревался убить челове-
ка А, а убил Б, рассматривается «промах в объекте», и для 
изгнания важно, чтобы четана была направлена именно 
на конкретного человека [Mahakasappa Thera].

Среди правил «ниссаггия-пачиттия» (группа пред-
писаний, при нарушении которых предмет должен быть 
«отброшен» и совершено искупление) особенно выде-
ляются пункты, запрещающие прием золота или се-
ребра (№ 18–20). Канон прямо указывает: «Если монах 
примет золото или серебро, или побудит другого взять 
их от его имени, или согласится на хранение для себя, 
возникает нарушение» [Pāli Tipiṭaka, т. II]. Буддхагхоса в 
«Канкхавитарани» подчеркивает, что владение денеж-
ными средствами усиливает привязанность к мирскому, 
и монах не должен даже молчаливо соглашаться хранить 
золото (например, если мирянин предлагает «отложить» 
его до удобного случая) [Buddhaghosa, Kankhāvitaraṇī].

В современной практике данное положение расши-
ряется и на электронные средства: «Money Rules for 
Buddhist Monks and Nuns» (Dhamminda Bhikkhu, 2020) 
показывает, что любая форма контроля над финансами 
рассматривается как нарушение, если монах непосред-
ственно управляет ими. Если же мирянин самостоятель-
но покупает необходимые вещи, не вовлекая монаха 
в денежные транзакции, нарушение не происходит 
[Dhamminda Bhikkhu].

Правила сангхадисеса, предусматривающие вре-
менную изоляцию и дополнительные обеты, но не изгна-
ние, тоже получают уточнения. Шестой пункт запрещает 
строить келью чересчур больших размеров без согласия 
общины. Аттхакатха объясняет, что Будда хотел избежать 
излишеств и обеспечить скромность, а тика («Сараттха-
дипани-ттика») добавляет: нельзя обойти запрет, искус-
ственно разделив здание на две меньшие части, — это 
противоречит духу нормы [Западова, с. 428].
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В научных дискуссиях традиционно больше внима-
ния уделяют параджикам, сангхадисеса и ниссаггия-па-
читтия, однако существует и крупный массив «пачиттия» 
(проступков, влекущих признание нарушения и покая-
ние без изгнания). Данные «малые» правила охватывают 
разнообразные бытовые и социальные ситуации внутри 
монашеской общины.

Так, правило пачиттия 45 запрещает монаху об-
щаться с монахиней (бхиккуни) наедине, чтобы избе-
жать соблазна или подозрений. Разъясняется, что раз-
говоры среди людей не считаются «уединением», а вот 
длительная беседа без свидетелей может быть сочтена 
нарушением [Buddhaghosa, Samantapāsādikā, т. II]. Тика 
Махакасаппы уделяет внимание «психологическому со-
стоянию» обоих собеседников и допускает более мягкое 
толкование, если налицо очевидная потребность в по-
мощи и не возникает признаков двусмысленной ситуа-
ции [Mahakasappa Thera].

Наконец, правило пачиттия 74 касается неприем-
лемой одежды. Будда установил его, когда один монах 
носил слишком яркую и дорогую ткань, демонстрируя 
привязанность к внешнему виду. Аттхакатха прямо цити-
рует поучение: «Ряса монаха — не предмет украшения, 
а символ отрешения» [Buddhaghosa, Samantapāsādikā, 
т. II]. Субкомментаторы рассматривают случаи ношения 
теплой одежды в холодном климате или «медицинской» 
одежды и делают вывод, что решающим признаком «не-
подобающей» экипировки считается не только цена, но 
и желание выделиться.

Таким образом, комментарии к Сутта-вибханге (аттха-
катхи и тика) раскрывают широкий спектр казуистики, 
где каждое правило патимоккхи получает многогранное 
толкование.

Влияние комментариев на традицию тхеравады 
и практическую жизнь сангхи

Канонизация комментариев и их преподавание. 
После труда Буддхагхосы аттхакатхи стали не просто 
«необязательным дополнением», а фактически вторым 
уровнем священной литературы. Монахи в большинстве 
стран Тхеравады (Шри-Ланка, Мьянма, Таиланд, Лаос, 
Камбоджа) изучают текст Виная-питаки параллельно с 
«Самантапасадикой» и, при необходимости, коммента-
торскими подкомментариями. «Практика тхеравадин-
ских монастырей Юго Восточной Азии демонстрирует: 
именно “Самантапасадика” остается последней инстан-
цией при винейных разногласиях, независимо от наци-
ональных границ» [Гунский, с. 14].

В Таиланде существует экзаменационная система 
«нак тхам» (nak tham), включающая проверку знаний по 
комментариям. Аналогичная система экзаменов «Пари-

ятти-сасана» (Pariyatti) в Мьянме также требует глубоко-
го знания субкомментариев (тика), поскольку именно в 
них разбираются сложные вопросы дисциплинарных на-
рушений [Thanissaro Bhikkhu, с. 232–235].

Распространение комментариев за пределы Лан-
ки. Начиная с XI в. буддизм Тхеравады активно проникал 
в континентальный и островной Юго-Восток Азии. При 
дворе бирманских и тайских царей пользовались палий-
скими каноническими текстами, а также привозили ат-
тхакатхи, авторизованные ланкийскими старейшинами. 
Происходило адаптирование ланкийского опыта, воз-
никали местные субкомментарии (бирманские, тайские 
версии тика), однако единство палийского языка сохра-
нялось.

Такое единообразие и общее признание трудов Буд-
дхагхосы способствовали тому, что серьезных расколов 
в интерпретации Винаи внутри Тхеравады не происходи-
ло. Исследователи указывают на уникальный характер 
этого явления: в других буддийских школах нередко воз-
никали расхождения в дисциплинарных регламентах, 
тогда как у тхеравадинов стойкое единство сохраняется 
до настоящего времени [Malalasekera, с. 105–107].

Роль субкомментариев (тика) в уточнении норм. 
Подкомментарии (тика), появлявшиеся вплоть до XIII–
XIV веков, позволили «закрепить» и расширить автори-
тет аттхакатх. Если в аттхакатхе был приведен общий 
перечень нарушений, то тика пыталась классифициро-
вать их системно, добавляла примеры, рассматривала 
гипотетические случаи.

Практическая функция тика велика: старейшины 
Сангхи, разбираясь в сложном случае, могли напрямую 
обращаться к формулировкам субкомментаторов, если 
разъяснения Буддхагхосы не были достаточно деталь-
ными. Иногда тика приводила альтернативные интер-
претации, но всегда указывала, что критерием истин-
ности служит канон и согласованное мнение «древних 
учителей» (порана-ачарьи).

Организационно-правовой эффект. Виная-питака 
и ее комментарии фактически превратились в «законо-
дательство Сангхи». Подобную характеристику неодно-
кратно высказывали авторы (см. [Thanissaro Bhikkhu, 
с. 240–242]): аттхакатха — своего рода «кодекс с разъяс-
нениями», а тика — «судебные комментарии», система-
тизирующие практику применения.

Социальные взаимодействия внутри монастыря 
(распределение обязанностей, принятие новых послуш-
ников, судебные заседания при нарушении правил) 
опираются на комментаторскую традицию. Буддийская 
община исторически существовала как автономное об-
разование, решавшее проблемы внутреннего характера 



62 Серия: Гуманитарные науки №6 июнь 2025 г.

ИСТОРИЯ

собственными средствами. Писаное государственное 
право, по крайней мере в ранний и средневековый пе-
риоды, затрагивало монастырские дела лишь косвенно.

Формирование единой дисциплинарной линии в 
Тхераваде. В итоге единая традиция аттхакатх и тика 
уберегла буддизм Тхеравады от фрагментации. Отсут-
ствие резких противоречий внутри правила о приеме 
денег, правила о строительстве кельи и прочих дисци-
плинарных норм стало следствием того, что все опира-
лись на одни и те же тексты. Нормативная база оказа-
лась не статичной, а способной к «тонкому уточнению»: 
старые положения канона читались и перечитывались 
сквозь призму развивающейся комментаторской мысли.

Междисциплинарность и перспективы 
исследования

Междисциплинарный потенциал. Важно отметить, 
что исследование исторической эволюции коммента-
риев к Сутта-вибханге выходит за рамки буддологии. С 
точки зрения источниковедения здесь предстоит ана-
лизировать многочисленные рукописи, установив по-
следовательность их создания, локализацию, сравнение 
разных списков. Правоведение получает редкий пример 
доктринальной «прецедентной системы», действующей 
без государственного принуждения, но с высокоэф-
фективными процедурами рассмотрения спорных во-
просов. Религиоведение, социология и культурология 
могут наблюдать механизм сохранения религиозного 
сообщества через письменное закрепление «жизнен-
ных правил» и организацию «экспертной» проверки их 
соблюдения.

Новизна синтеза и проблемы русскоязычной ли-
тературы. В отечественной науке обычно рассматри-
вают общий канонический массив палийского буддиз-
ма, реже — специфические особенности Винаи, и еще 
реже — процесс становления именно комментаторской 
традиции (с подробным учетом тика). Потребность в 
глубоких текстологических и историко-филологических 
исследованиях очевидна, особенно если речь идет о 
переводах и сравнительном анализе.

Данное исследование стремится представить наи-
более полный обзор этапов развития аттхакатх и тика 
в связке с дисциплинарными правилами. Приведенные 
примеры (запрет на сексуальные контакты, запрет на 
убийство, запрет на денежные средства) иллюстрируют, 
как комментаторы раскрывали смысл каждого правила, 
указывая конкретные и даже необычные ситуации. По-
добные кейсы показывают «гибкость» буддийской дис-
циплины, которая, оставаясь в рамках канона, способна 
учитывать исторические и региональные особенности.

Практическая актуальность в современном 

мире. Современные монашеские общины Тхеравады, 
возникающие в Европе, США, России, сталкиваются с теми 
же вопросами: можно ли иметь банковские счета? воз-
можно ли электронное «дарение» денег? как оценивать 
случаи косвенного причинения вреда живым существам 
при массе технологических факторов? Ответы обычно 
ищутся в трудах Буддхагхосы и его последователей, при 
адаптации к реалиям XXI века [Dhamminda Bhikkhu].

Наличие проверенной многовековой комментатор-
ской традиции позволяет единообразно решать эти во-
просы и сохранять преемственность с общепринятой 
позицией Тхеравады. Монахи не рассматривают такую 
экзегетику как «что-то прошлое и устаревшее»; напро-
тив, объяснения Буддхагхосы продолжают служить ре-
гулятивной базой, актуальной для новых технологий, 
поскольку исходные этические принципы остаются 
прежними.

Дальнейшие пути исследования. Углубленные на-
правления для будущих работ включают:

1. Текстологический анализ и сравнение рукопи-
сей. Некоторые тика имеют по несколько версий 
(бирманская, ланкийская), и выявление расхож-
дений может прояснить историю развития интер-
претаций.

2. Подготовка переводов на современные язы-
ки. Полные переводы «Самантапасадики», «Канк-
хавитарани» и важных тика на русский язык пока 
отсутствуют или крайне фрагментарны. Такая ра-
бота требует слаженной команды филологов, буд-
дологов, философов.

3. Сравнительный религиоведческий анализ. Со-
поставление буддийской традиции комментариев 
с византийскими толкованиями канонического 
права, с исламскими тафсирами и индуистскими 
дхармашастрами выявит универсальные меха-
низмы «динамического понимания» священных 
текстов.

4. Интеграция исторического подхода с совре-
менными вызовами. Исследование того, как 
современные монашеские общины реально при-
меняют старые правила к случаям интернет-ком-
муникаций, «виртуальных транзакций», медийной 
деятельности.

Заключение

История комментариев к Сутта-вибханге ярко де-
монстрирует способность традиции Тхеравады одно-
временно сохранять каноническую преемственность и 
создавать тонко проработанный, пластичный свод «ре-
лигиозного права». Краткие формулировки патимоккха-
сикхапад становились основой для обширной экзегезы: 
аттхакатхи последовательно раскрывали смысл каждого 
правила, фиксировали конкретные истории (винита-ват-
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тху) и развивали системное понимание умышленных и 
неумышленных нарушений. V век отмечен деятельно-
стью Буддхагхосы, чьи труды объединили устные и пись-
менные предшествующие комментарии, оформив их в 
стандартную палийскую версию. Благодаря этому труду 
все страны Тхеравады получили единый ориентир.

Позднейшие субкомментарии (тика) пошли дальше в 
детализации, систематизировали разночтения и углуби-
ли филологический и логико-психологический анализ. 
Возникла многоуровневая структура, где Сутта-вибханга 
вместе с аттхакатхами и тика стала не только дисципли-
нарным руководством, но и своеобразной «правовой 
библиотекой» буддийской Сангхи. Источниковедческая 
ценность этой системы подтверждается непрерывной 
передачей накопленных знаний: каждый авторитетный 
комментарий воспринимался частью коллективной па-
мяти, передавая «прецеденты» и выходя за рамки чисто 
текстологического жанра.

Актуальность этой области для современных иссле-
дований весьма велика. Сравнительный анализ ланкий-
ских, бирманских и тайских редакций тика, сопостав-
ление с махаянскими дисциплинарными системами, 
перевод неизданных текстов и внедрение данных ма-
териалов в международный научный оборот обещают 
новые открытия. Российская буддологическая школа 
обладает возможностями внести вклад в переводные и 
текстологические проекты, что укрепит междисципли-
нарное сотрудничество в правоведении, культурологии, 
религиоведении, лингвистике и смежных направлениях.

Обзор основных правил (параджика, сангхадисеса, 
ниссаггия-пачиттия) показывает, как комментаторы по-
этапно расширяли смысл патимоккхи, иллюстрируя кон-
кретные случаи и формируя единообразные практики 
для всей монашеской общины. На этой основе можно 
сделать несколько выводов:

1. Комментаторское наследие Тхеравады выступает 
стабилизирующим фактором, позволяя традиции 
сохранять целостность и адаптироваться к меня-
ющимся условиям.

2. Сформировавшаяся в V–XIII веках система аттха-
катх и тика продолжает определять жизнь Тхера-
вады на глобальном уровне.

3. Междисциплинарный анализ комментариев рас-
крывает их потенциал не только в буддологии, но 
и в правоведении, социологии, культурологии и 
филологии.

4. Дальнейшее текстологическое изучение и кри-
тические издания могут углубить понимание 
буддийской «традиции чтения» и механизмов ее 
исторической преемственности.

Является ли буддийская Виная «неподвижной дог-
мой»? Судя по комментариям, речь идет о постоянно 
обновляемой системе, где каждая эпоха вносит уточне-
ния к правилам, не нарушая центральных принципов. 
Монументальная система аттхакатх и тика, восходящая 
к ранней буддийской эпохе, функционирует и в XXI веке, 
отвечая на вызовы современности. Подобная модель 
доказывает, что живая традиция способна включать ин-
новации при наличии авторитетных инструментов тол-
кования и крепкой текстовой основы.
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САНГИТИ КАК ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР: 
КАК СОБОРНЫЕ РЕВИЗИИ ФОРМИРОВАЛИ КОРПУС ВИНАЯ

Пхунтхасан Пхра Парон (Джаянандо Бхиккху) 
Аспирант, Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова (БГУ), г. Улан-Удэ 
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Аннотация: Статья рассматривает механизм соборных сангити (коллектив-
ных рецитаций-ревизий) в буддийской традиции Тхеравады как ключевой 
«текстологический фильтр», сформировавший корпус Виная-питаки. Автор 
анализирует исторические предпосылки ранних соборов, начиная с Первого 
(около V века до н.э.), и показывает, как коллективная декламация служила 
способом закрепления дисциплинарных правил, исключая возможные иска-
жения. Особое внимание уделено влиянию письменной фиксации канона на 
Шри-Ланке в I в. до н.э., что существенно укрепило авторитет Виная-текстов 
и обеспечило их сохранение.
Исследование охватывает развитие соборного процесса вплоть до современ-
ных цифровых проектов. На примере ключевых буддийских центров Бирмы, 
Сиама и Ланки продемонстрировано, как соборы проверяли рукописи, устра-
няли разночтения и утверждали единый стандарт канона. Показана важ-
нейшая роль структурных компонентов Виная (Сутта-вибханга и Кхандхака) 
и объясняется, почему соборное согласование этих разделов стало основой 
для дальнейшего устойчивого существования монашеских правил.
В статье используется широкий круг исторических и филологических источ-
ников — палийские хроники, аттхакатхи, эпиграфические свидетельства. 
Особое место занимает рассмотрение «Четвертого собора» Тхеравады, когда 
Канон был записан на Шри-Ланке, и его последующих региональных редак-
ций, а также Шестого (1954–1956) собора в Рангуне, создавшего печатный 
и электронный эталоны Трипитаки. Подчеркивается, что современная прак-
тика «сангити» сохраняет актуальность: при переходе к печатному и цифро-
вому формату монашеские коллективы по-прежнему стремятся сохранять 
единую редакцию Виная-текстов.
Выводы статьи заключаются в том, что система соборных сангити, являясь 
механизмом коллективной проверки и согласования, предотвратила распад 
дисциплинарного корпуса и сохранила историческую преемственность буд-
дийского учения. Работа демонстрирует высокую значимость этого метода 
в сравнительном религиоведческом и филологическом аспектах: собор-
ные ревизии обеспечивают непрерывную аутентичность Винаи, формируя 
устойчивую основу для буддийской практики и дальнейших академических 
исследований. Кроме того, статья затрагивает социологические аспекты: ре-
гулярные чтения Патимоккхи и «мини-сангити» в монастырях способствуют 
самоорганизации и укреплению коллективной идентичности монахов. Таким 
образом, исследование иллюстрирует, как ранне буддийский принцип со-
борных ревизий сохраняется до наших дней, служа фундаментом для сохра-
нения аутентичного текста и традиции. В перспективе такие методы коллек-
тивного контроля останутся востребованными в эпоху глобальной цифровой 
коммуникации.

Ключевые слова: буддизм, Тхеравада, Виная-питака, сангити, Палийский ка-
нон, Типитака, буддийские соборы, Сутт-вибханга, Кхандхака, текстологиче-
ская критика, источниковедение, буддология.

SANGĪTI AS A TEXTUAL FILTER: 
HOW CONCILIAR REVISIONS SHAPED 
THE VINAYA CORPUS

Phunthasane Phra Paron (Jayānando Bhikkhu)

Summary: The article examines the role of conciliar saṅgīti (collective 
recitations-revisions) in shaping and preserving the Vinaya Piṭaka 
within the Theravāda tradition. It demonstrates that the early Buddhist 
councils, beginning with the First Council, functioned as a “textual filter,” 
preventing distortions of disciplinary rules and securing their authority. 
The study analyzes the historical prerequisites for conciliar recitation, 
the structures of the Sutta-vibhaṅga and Khandhakas, as well as the 
impact of committing the canon to writing in Sri Lanka. It highlights the 
main stages of verifying the Vinaya text at councils in Burma, Siam, and 
other Southeast Asian countries, describing their method of correcting 
discrepancies in manuscripts and its convergence with modern digital 
projects. The conclusion is that saṅgīti, as a mechanism of collective 
filtering and harmonization, has ensured the uninterrupted authenticity 
of the Vinaya Piṭaka by preserving its core meaning over centuries. At  
the same time, this tradition’s high significance for contemporary 
Buddhist practice and academic philology is underscored.

Keywords: Buddhism, Theravāda, Vinaya Piṭaka, saṅgīti, Pāli Canon, 
Tipiṭaka, Buddhist councils, Sutta-vibhaṅga, Khandhaka, textual 
criticism, source studies, Buddhist studies.
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Введение

Буддийский канон традиции Тхеравады представ-
ляет собой древний и многослойный пласт пись-
менной культуры, важнейшей частью которого 

выступают дисциплинарные нормы Виная (Vinaya). Мо-
нашеские общины Юго Восточной Азии пользовались 
двумя взаимодополняющими формами устного преда-
ния: 1) коллективной «совместной декламацией» — сан-
гити (Sangīti) и 2) индивидуальной передачей текста «из 
уст в уста» — мукхапатха (mukhapāṭha, буквально «уст-
ная передача», без письменной фиксации). Вместе эти 
формы создали своеобразный механизм «фильтрации» 
и сохранения канонических текстов, обеспечивая им от-
носительную устойчивость.

Как раз многократные коллективные рецитации, 
сопровождавшиеся согласованиями на соборных за-
седаниях (т. е. специальных соборах), не давали тексту 
исказиться, закрепляли принятую форму и таким обра-
зом создавали литературное ядро Виная питаки. Науч-
ный интерес этого феномена обусловлен тем, что он на-
глядно иллюстрирует, каким образом большие объемы 
устного материала смогли не только уцелеть на протя-
жении веков, но и сохранить внутреннюю связанность: 
современный вариант Виная Тхеравады — итог труда 
соборных «редакторов», действовавших еще в I тысяче-
летии до н. э. и в периоды Средневековья.

Актуальность данной темы определяется сегодняш-
ними задачами филологического анализа буддийских 
источников, а также исследованиями в области рели-
гиоведения и источниковедения. Те методы, которые 
применялись в ходе коллективных рецитаций (сангити, 
Sangīti), выступают историческим прототипом совре-
менных способов критической работы с крупными кор-
пусами текстов. Особенное значение при этом имели 
несколько ключевых буддийских соборов, традиционно 
названных «великими»: Первый, Второй, Третий (эпоха 
царя Асоки; санскр. Ашока), Четвертый (на Шри Ланке) и 
др. Примечателен и дальнейший период региональных 
соборов, происходивших уже в эпоху распространения 
письменных рукописей, — в Бирме (Мьянме), на Шри 
Ланке, в Сиаме (Таиланде). Все эти встречи были направ-
лены на совместное «пропевание» (сангити) и ревизию 
рукописей, чтобы устранить накопившиеся ошибки и 
расхождения.

Цель настоящей статьи — провести систематический 
анализ доступных источников, дающих возможность 
проследить, как именно соборные процедуры высту-
пали «текстологическим фильтром» и влияли на форми-
рование корпуса Виная питаки в традиции Тхеравады. 
Основная гипотеза состоит в том, что соборная деклама-
ция, периодически повторяемая в важные исторические 
этапы и подтверждаемая авторитетом старейшин, обе-

спечивала стабильность, авторитет и непротиворечивое 
единство системы правил (Виная питаки). В работе пред-
лагается источниковедческий разбор хроник и аттхакатх 
(комментариев), сопоставление упоминаний о разных 
соборах, которые содержатся в ряде раннебуддийских 
ветвей. Также учитывается роль более поздних «собо-
ров» и текстологических инициатив (в особенности XIX–
XX вв.), позволивших довести дошедшую до нас Виная 
питаку до еще более кодифицированного состояния.

Цель статьи реализуется посредством выполнения 
следующих исследовательских задач:

1. Проанализировать историко-филологические 
предпосылки ранних буддийских соборов в Ин-
дии (I тыс. до н.э.) и проследить устную трансмис-
сию виная-текстов.

2. Выявить значение «великих» соборов — Перво-
го, Второго, Третьего, Четвертого на Шри-Ланке 
и Четвертого собора школы Сарвастивада — как 
прецедентов коллективного редактирования ка-
нонического корпуса.

3. Определить влияние письменной фиксации (ок. I 
в. до н.э.) на дальнейшие «фильтрационные» про-
цессы, когда соборы уже опирались на рукопис-
ные (пальмовые) источники.

4. Исследовать средневековые и новейшие соборы 
Тхеравады в странах Юго-Восточной Азии с точки 
зрения организации проверки, сличения и унифи-
кации текста Виная-питаки, а также их стратегии 
адаптации дисциплинарных правил при сохране-
нии базового ядра.

5. Сформулировать концептуальное понимание фе-
номена «соборной текстологической проверки», 
коллективное проведение которой обеспечивало 
высокую степень аутентичности виная-текстов.

Ранняя эпоха сангити и устная форма Виная: 
от Первого до Второго собора

Формирование концепции сангити и Первый буд-
дийский собор. Согласно традиции, Первый буддийский 
собор, прошедший вскоре после париниббаны Будды 
(ок. V в. до н.э.) в Раджагаxе, считается отправным пун-
ктом кодификации как корпуса Сутт, так и корпуса Ви-
наи [Frauwallner, 1956, с. 42–45]. В хронике «Махавамса» 
(Mahāvamsa, гл. III) описывается коллективная деклама-
ция (сангити), в которой руководящую роль играл Маха-
кассапа (Mahā Kassapa), а обязанности распределялись 
между старшими учениками: Анандой (Ānanda), хорошо 
знавшим корпус сутт, и Упали (Upāli), обладавшим сведе-
ниями по дисциплинарным правилам [Mahāvamsa, 1912, 
гл. III–V].

Главная цель подобной рецитации заключалась в 
том, чтобы привести во взаимное соответствие все су-
ществующие устные передачи, убрать возможные рас-
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хождения и тем самым «зафиксировать» аутентичное 
учение. Форма устного «пропевания» (или декламации) 
работала как механизм контроля качества: старейшины 
задавали вопросы, а декламатор детально излагал текст, 
повторяя каждое место. Это не была простая обрядо-
вая публичная рецитация — скорее, процедура крити-
ческой сверки. Об этом свидетельствуют упоминания в 
разделе «Чулавагга» (Cūḷavagga XI) Палийского Виная, 
описывающие систему вопросов и ответов [Vinaya Piṭaka 
II, PTS ed., Cūḷavagga XI].

Главная заслуга Первого собора состояла в том, что 
впервые был сформирован упорядоченный свод сиккха-
пада (учебных пунктов) Виная питаки, включающий «Па-
тимоккху» (Pāṭimokkha) — главные монашеские правила, 
«Вибхангу» (Vibhaṅga) — их обстоятельные разъяснения 
и «Кхандхаки» (Khandhaka) — прецедентные случаи и 
нормативные указания. Затем этот единый канониче-
ский свод сохранялся через устную передачу по линии 
учеников Упали, что традиция Тхеравады рассматривает 
как источник единства дальнейшей линии преемствен-
ности.

Современные исследователи подчеркивают, что тща-
тельно отлаженная устная методика действительно по-
зволяла в ранний период поддерживать устойчивость 
виная-текстов [Norman, 1983, с. 9–11]. Система множе-
ственной синхронной рецитации, в которой несколько 
монахов одновременно «озвучивали» значительные 
фрагменты, минимизировала вероятность серьезных 
расхождений. Подобная коллективная декламация при-
давала виная-текстам особый авторитет.

Второй собор и первое расхождение: вклад в по-
явление ранних школ. Примерно через сто лет после 
париниббаны Будды — то есть около века спустя после 
Первого собора — в Весали (пали Vesāli, санскр. Vaiśālī) 
был проведен Второй буддийский собор. Предлогом к 
его созыву послужил спор о dasa vatthūni («десяти дис-
циплинарных пунктах»), т. е. предложениях смягчить 
уже сложившиеся правила (среди них — позволение 
принимать золото и серебро, есть вне положенного 
времени и др.). В итоге старейшины, возглавляемые Саб-
баками (Sabbakāmī), признали подобные нововведения 
несовместимыми с Виная питакой и отказались их при-
нимать [Horner 1954, XI.1 12]. При этом группа несоглас-
ных монахов обвинила старейшин в слишком жестком 
консерватизме и организовала отдельное собрание, из-
вестное впоследствии как Махасангхика (Mahāsaṅghika), 
тогда как сторонники строгих правил — Sthavira (пали 
Thera) — стали называться Ставиравада (Тхеравада) 
[Mahāvamsa 1912, гл. V].

Важно отметить, что именно такое расхождение по-
влияло на передачу виная-текстов: они продолжили 
развиваться в разных направлениях. При этом «сангити 

как текстологический фильтр» оставалась отправной 
точкой: каждая группа опиралась на собственную редак-
цию, поддержанную коллективной рецитацией. Однако 
сама идея собора как решающего органа для текстоло-
гических и догматических споров не исчезла, хотя Вто-
рой собор показал, что при разном толковании правил 
обеспечить всеобщее согласие не всегда возможно 
[Jermsawatdi, 1979, с. 37, 40]. Отсюда возникло несколько 
школ (Махасангхика, Стхавиравада и др.), каждая из ко-
торых проводила собственные «сангити» с поправками 
для собственного варианта виная-текста.

Таким образом, ранний этап развития буддизма де-
монстрирует зарождение «текстологического фильтра» 
в виде коллективной рецитации (сангити). На соборах 
подтверждалась единая для общины версия, но при от-
сутствии общего консенсуса возникали различные вет-
ви. Тем не менее модель «соборной проверки» сохраня-
лась: для признания канона нужна была коллективная 
декламация, принятая старейшинами.

Третий собор и расширение канона: 
становление тхеравадской ортодоксии

Собор при царе Асоке: очищение сангхи и включе-
ние Абхидхаммы. Третий буддийский собор (ок. 250 г. до 
н.э.) состоялся в Паталипутте (Патне) под покровитель-
ством царя Асоки (санскр. Ашоки). Согласно буддийским 
хроникам (Махавамса, гл. V–VI), к тому моменту буддизм 
заметно распространился, и в сангху проникли люди, не 
разделявшие ключевых положений Дхаммы [Mahāvamsa, 
1912, гл. V–VI]. Асока хотел укрепить религию и выступил 
за очищение общины от подобных групп, одновременно 
желая привести канонический свод к единому стандар-
ту. Поэтому решающую роль снова сыграла совместная 
рецитация под управлением Моггаллипутты Тиссы: все, 
кто не признавал базовые принципы Дхаммы, были от-
странены, а тысяча верных монахов провела полную де-
кламацию (сангити) Типитаки. [Horner 1954, XI.1 12].

Главным итогом Третьего собора стало включение в 
Палийский канон нескольких новых текстов, особенно 
«Катхāваттху» (Kathāvatthu), приписываемого Моггал-
липутте Тиссе. Этот трактат разоблачал «ложные воз-
зрения» и помог оформиться школе Вибхаджьявады 
(Vibhajjavāda), которая впоследствии известна как Тхе-
равада [Skilton, 1994, с. 30–35]. При этом в отношении 
Виная питаки собор подтвердил неизменность базовых 
дисциплинарных правил, закрепив «закрытость» этого 
свода.

Распространение канона за пределы Индии: Шри-
Ланка. В период царя Асоки буддийские миссии активно 
выходили за пределы Индостана. Как свидетельствует 
Махавамса (гл. XII), миссионеры проповедовали в раз-
личных странах, в том числе на Шри-Ланке [Mahāvamsa, 
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1912, гл. XII]. В то время Махинда (Mahinda), сын Асоки, 
привез туда весь Палийский канон, включая Виная-пи-
таку, которая все еще хранилась устно. Переворотным 
моментом стало примерно I в. до н.э., когда ланкийская 
сангха при царе Ватххагамани (Vatthagāmanī) решила 
записать Типитаку на пальмовых листьях, опасаясь по-
терь из-за голода и войн [Norman, 1983, с. 9–11]. Данное 
решение (именуемое «Четвертым собором» Тхеравады) 
резко изменило способы передачи канона: письменная 
фиксация уменьшала риск искажений (хотя окончатель-
но их не устраняла) и окончательно стабилизировала со-
держание Бхиккху-вибханги, охватывающей Параджику 
и Пачиттию [Vinaya Piṭaka III–IV, PTS ed.].

Утвердившийся на Шри-Ланке «сангити защищенный» 
текст Винаи стал опорой для дальнейшего распростра-
нения Тхеравады по Юго Восточной Азии. Бирманские, 
сиамские и кхмерские монашеские общины унаследова-
ли тот же свод (Бхиккху-вибханга, Бхиккхуни-вибханга, 
Кхандхака, Паривара), продолжая опираться на него и в 
практической дисциплине [Phra Brahmagunabhorn, 2000, 
с. 26–28]. Позже возникли локальные «соборные» встре-
чи, ставшие обязательной частью буддийской жизни. 
Процедура соборной сверки (сангити) применялась для 
корректировки выявленных расхождений в рукописной 
передаче.

Расхождения школ и параллельные версии Винаи: 
Махасангхика, Сарвастивада, Дхаммагуптака

Многообразие виная-текстов после Второго и 
Третьего соборов. К эпохе после Второго и Третьего 
соборов буддийская община была уже раздроблена 
примерно на 18–20 направлений. Каждое из них со-
хранило общий фундамент Виная-питаки, но создало 
свою версию, отличавшуюся порядком изложения, рас-
пределением правил и другими деталями. Среди наи-
более известных — Махасангхика, Сарвастивада, Дхам-
магуптака, Махисасака, Кашьяпия и др. [Skilton, 1994, 
с. 30–35]. Сравнительный анализ подтверждает, что в 
большинстве параллельных редакций Вибханга-текстов 
есть общие первоосновы, восходящие к раннему пласту 
[Frauwallner, 1956, с. 42–45].

При этом «соборный фильтр» продолжал функцио-
нировать в каждой традиции по своим канонам. У Маха-
сангхики, например, нашли отражение более «мягкие» 
трактовки дисциплины, хотя и там главные параджики 
(тяжкие проступки) оставались неизменны. В школе 
сарвастивадинов важным событием стал собор при 
царе Каниске (Канишка, II в. н.э.), приведший к созда-
нию большой комментарной литературы (Махавибхаса) 
[Zhi Guang, 2014, с. 45–60]. Предание утверждает, что 
там была проведена «сангити» в Кашмире, приведшая 
к окончательному закреплению сарвастивадинской Ви-
ная-питаки на санскрите.

Четвертый собор Сарвастивады при Канишке: 
его влияние на виная-текст. Царь Каниска (Каниш-
ка, I–II вв. н.э.) собрал значительный собор в Кашмире. 
Тхеравадская традиция обычно не считает его «общим», 
однако сарвастивадинские и последующие махаян-
ские тексты называют его «четвертым всемирным со-
бором». Главной задачей было переоформление кано-
на сарвастивадинов и комментарного материала [Zhi 
Guang, 2014, с. 45–60]. По результатам получили единый 
санскритский вариант, который стал «фильтром» для 
дальнейших редакций. Хотя часть сарвастивадинского 
корпуса позже сохранилась фрагментарно, сам собор 
подтвердил общую идею: коллективная рецитация при 
поддержке царской власти придавала тексту авторитет 
и признание в рамках школы.

Традиция Дхаммагуптаки: передача в Китай. 
Школа Дхаммагуптака (Dharmaguptaka) создала соб-
ственную Виная-редакцию, которая уже в IV–V вв. н.э. 
была переведена в Китае (四分律), став основой обря-
дов монашеской регуляции в Китае, Корее, Вьетнаме и 
Японии [Skilton, 1994, с. 30]. Китайские переводчики от-
мечали, что эти тексты были неоднократно «проверены» 
через коллективные чтения в Индии, а значит, имели 
статус одобренного канона. Фактически принцип «сан-
гити» как подтверждение подлинности существовал не 
только у Тхеравады, но также и в других ветвях раннего 
буддизма. Однако именно в тхеравадской традиции про-
должалось длительное использование данной практики 
на протяжении более чем двух тысячелетий, тогда как в 
Китае на первый план вышли иные формы комментар-
ного развития. 

Запись на Шри-Ланке и дальнейшие соборы 
Тхеравады: от Четвертого до современности

Запись канона в Ланке как историческая веха. В 
конце I в. до н.э. ланкийские монахи записали на паль-
мовых листьях канон Тхеравады, включая Виная-питаку, 
что связано с царствованием Валагамбы (Ваттагамани) 
[Norman, 1983, с. 9–11]. Данное событие, иногда называ-
емое «Четвертым собором» Тхеравады, не всегда счита-
лось всемирным, поскольку в нем участвовали в основ-
ном ланкийские монахи. Однако его значение огромно, 
ведь канонические тексты обрели письменную основу и 
уже не зависели всецело от устной передачи. При этом 
устное повторение не исчезло, а стало сочетаться с ру-
кописями как постоянным «эталоном».

Средневековые соборы Тхеравады. В период между 
V и XVIII вв. в Бирме, Таиланде, Камбодже и на Шри-Ланке 
неоднократно проходили локальные соборы и сверки. 
Согласно монастырским хроникам и «тамнанам» (исто-
рическим записям), правители или духовные лидеры ре-
гулярно приглашали ученых монахов, чтобы проводить 
коллективные чтения-рецитации (сангити) и ревизию 
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рукописей [Mishra, 2010, с. 42]. Основная задача состоя-
ла в том, чтобы устранять появившиеся при переписке 
разночтения и закреплять единообразие текста, то есть 
сохранять традицию, заложенную еще Первым собором, 
но в письменную эпоху.

Так, в 1477 г. король Тилокарджа (Тилока) в северо-
таиландском царстве Ланна созвал авторитетных мона-
хов для проверки Типитаки («Чиангмайский собор»). Как 
описывает историк П.П. Мишра, «ученые-специалисты 
сопоставляли имеющиеся списки и проводили их реви-
зию, устраняя расхождения и корректируя правописа-
ние палийских текстов» [Mishra, 2010, с. 42]. Подобный 
формат коллективной сверки снова действовал в каче-
стве «фильтра», в ходе которого каждая строка проходи-
ла одобрение сообща. После согласования результаты 
распространяли по всему региону Ланна.

Аналогичная практика соборной проверки канона 
продолжалась в Сиаме (Таиланде) и при ранних монар-
хах династии Чакри. Рама I (1782–1809) уже в 1788 году 
организовал в Бангкоке масштабную сверку рукописей 
Типитаки, в ходе которой монахи сопоставили пальмо-
вые копии и подготовили единую эталонную рукопись. 
Рама III (1824–1851) хотя и поддерживал идею печатного 
распространения канона — при дворе даже обсужда-
лась разработка специального шрифта «арияка» (ariyaka) 
для палийского текста после появления миссионерских 
печатных прессов в 1830-х гг., — на практике еще не смог 
приступить к типографскому изданию: Типитака продол-
жала бытовать в рукописной форме [Jermsawatdi, 1979, 
с. 37].

Полное печатное издание палийского оригинала 
с тайской транслитерацией было осуществлено зна-
чительно позже, в правление Рамы V (Чулалонгкорна, 
1868–1910), когда в 1891–1893 гг. вышел 39-томный «си-
амский» тираж. Таким образом, «фильтрационная» дис-
циплина тхеравадской сангхи оставалась непрерывной, 
переходя от рукописной сверки при Раме I к печатной 
стандартизации канона лишь при Раме V. При этом мона-
хи, отвечающие за рецитацию, сверяли тексты со множе-
ством рукописей и выправляли любые несоответствия. 
Так тхеравадская «фильтрационная» дисциплина полу-
чила новую форму при сохранении сути.

Пятый и Шестой соборы в Мандалае и Рангуне. 
В XIX в. в Бирме также организовывали такие соборы. 
Наибольший интерес вызывает Пятый собор 1871 г. в 
Мандалае при короле Миндоне [Skilling, 2011, с. 39]. Там 
свыше двух тысяч монахов совершили полную рецита-
цию (сангити) канона для устранения любых ошибок. 
После завершения эталонный текст был высечен на 729 
мраморных плитах вокруг пагоды Кутходо — «каменном 
каноне», что стало уникальным способом защитить тек-
сты от искажений.

Шестой собор (1954–1956) прошел в Рангуне (Янго-
не), собрав тхеравадинских делегатов из восьми стран 
[Horner 1954, XI.1 12]. В течение двух лет они проводили 
«Чаттха-сангити» (Шестую соборную рецитацию), доби-
ваясь единообразного варианта канона, который затем 
был опубликован. Сегодня эта редакция, скоординиро-
ванная на международном уровне, служит общеприня-
тым стандартом Пали-Типитаки (в бумажном и цифровом 
форматах). Этот итог опять же подкрепляет идею «санги-
ти как фильтра»: любой вариант текста, чтобы считаться 
аутентичным, обязан был получить соборное одобре-
ние.

Сутта-вибханга и ее особая роль 
в социальном и историческом аспекте

Структура Сутта-вибханги во Винае. Сутта-виб-
ханга (Sutta-vibhaṅga) — центральный элемент Виная-
питаки, где подробно излагаются и комментируются 
правила Патимоккхи (Pātimokkha): 227 основных пред-
писаний для монахов и 311 — для монахинь (в традиции 
Тхеравады) [Frauwallner, 1956, с. 42–45]. Помимо пере-
числения, здесь приводится историко-легендарный 
фон, увязывающий каждое правило с конкретным случа-
ем нарушения в окружении Будды. Эти рассказы помога-
ли при соборной декламации: позволяли проверять не 
только формулировки, но и контекст сиккхапада.

Соборный подход: как проверялась Сутта-вибхан-
га. При соборах особое внимание уделяли Сутта-вибхан-
ге (включающей Bhikkhu-vibhaṅga и Bhikkhunī-vibhaṅga), 
ведь здесь находился «каркас» дисциплинарной систе-
мы: текст правила, обстоятельства возникновения, ис-
ключения и уточнения. Во время коллективного чтения 
каждая норма декламировалась с ее историей: «при ка-
ких обстоятельствах и по какой причине Будда устано-
вил запрет?» [Horner 1954, XI.1 12]. Все попытки изменить 
формулировку в Сутта-вибханге вызывали неприятие, 
поскольку стабильность текста рассматривалась как га-
рант целостности всей Виная-питаки.

Пример толкования Сутта-вибханги в Таиланде. 
В Таиланде, где Тхеравада является доминирующим на-
правлением, Сутта-вибхангу (вместе с Кхандхакой) из-
учают в монастырских школах. Для объяснений исполь-
зуют тайские комментарии в опоре на оригинальный 
палийский текст. Когда встают вопросы о допустимости 
использования денег или о применении современных 
технологий, старшие наставники (махатеры; mahā-thera) 
смотрят на случаи, рассмотренные в Сутта-вибханге, и 
подстраивают их под условия современности.

Окончательные решения утверждаются реги-
ональными советами настоятелей, представляю-
щими собой локальные собрания саммути-сангхи 
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(saṃmuti-saṅgha) — «коллективного согласия сангхи», 
то есть группы должным образом рукоположенных 
бхиккху, обладающих минимальным кворумом в четыре 
монаха и уполномоченных принимать дисциплинарные 
постановления. Подобные «мини-сангити» воспроизво-
дят механику соборной проверки: текст канона остается 
неизменным, поскольку отдельным монахам не дозволе-
но вносить произвольные правки, однако коллективное 
толкование обеспечивает его актуальность для совре-
менных условий [Phra Brahmagunabhorn, 2000, с. 26–28].

Современный этап сохранения: 
оцифровка, международные собрания 

и общественный контекст

Цифровая эпоха и Виная. В XX–XXI вв. активно ведет-
ся цифровая обработка буддийских текстов (проекты 
Chaṭṭha Saṅgāyana, издания Пали Текстового Общества, 
электронные библиотеки в Таиланде и т.д.). Некоторые 
исследователи называют это «цифровой сангити», по-
скольку специалисты, включая ученых-монахов, со-
поставляют электронные версии канона и устраняют 
возможные наборные или орфографические ошибки 
[Skilling, 2011, с. 45, 52]. При этом Виная-питака благо-
даря своей четкой структуре довольно легко поддает-
ся электронной разметке и снабжению комментарием 
[Upāli in Vinaya Literature 2000, с. 844–846].

Международные встречи и роль старейшин в со-
хранении традиции. Сегодня существуют буддийские 
форумы как академические, так и чисто монашеские: 
например, Всемирное братство буддистов (WFB) и дру-
гие организации. На них представители тхеравадинских 
общин разных стран обсуждают богословские и дисци-
плинарные вопросы, связанные с применением Винаи 
в современных условиях: от электронной валюты до 
социального статуса женских монастырей. При этом не-
изменным остается консенсус о том, что базовый ком-
плекс правил, «отфильтрованный» на прошлых соборах, 
менять нельзя [Keyes, 1977, с. 205–210]. Любые попытки 
убрать или сократить правила по личной инициативе 
натыкаются на возражения со стороны махатер, ссыла-
ющихся на каноническую процедуру соборного согласо-
вания. Это демонстрирует, что даже в XXI веке оконча-
тельное решение по тексту или дисциплине возможно 
лишь при коллективном одобрении.

Социальная сторона: как Виная организует общи-
ну. Виная питака не ограничивается перечнем правил, 
а создает социальную структуру монастырской жизни: 
иерархию, формы взаимодействия, обряды. Так, регу-
лярное коллективное чтение Патимоккхи каждые пол-
месяца (uposatha) выполняет функцию «мини-сангити», 
в которой все монахи повторяют правила и подтверж-
дают, что не совершали нарушений. Исследования в со-

циологии (например, работы по Таиланду, Шри-Ланке, 
Мьянме) указывают, что такой обряд способствует само-
контролю сангхи, ведь он постоянно соотносит повсед-
невную практику с каноном [Сидихменов, 2009, с. 82–90]. 
Данное регулярное «повторное воспроизведение» тек-
ста в коллективной памяти поддерживает единство и 
связывает общину с исходным каноном, закрепленным 
на соборах.

Заключение

Проведенное исследование подтверждает, что сан-
гити — институционализированная коллективная ре-
цитация и ревизия — действует в Тхераваде как много-
уровневый источниковедческий фильтр, неуклонно 
охраняющий Виная-питаку от искажений. Алгоритм, за-
ложенный Первым–Третьим соборами, сочетает внеш-
нюю верификацию (консенсус старейшин, царская 
санкция) и внутреннюю (построчное сопоставление па-
раллельных версий); его надежность проявилась уже в 
ранние эпохи: раскол после Второго собора лишь под-
черкнул ценность общепринятой редакции, а Третий 
при Ашоке укрепил неизменность дисциплинарного 
ядра.

Непрерывность этой защиты прослеживается че-
рез четыре группы источников: ранний канон (Vinaya 
Piṭaka, Sutta-Vibhaṅga, Khandhaka); хроники и аттхакат-
хи (Mahāvaṃsa, Samantapāsādikā); эпиграфику («камен-
ный канон» Кутходо); современные печатные и циф-
ровые издания (тираж «Сиамрат» 1891–1893, Chaṭṭha 
Saṅgāyana-CD). На каждом медиальном переходе — от 
устного предания к пальмолистной записи, от типогра-
фии XIX века к платформам SuttaCentral — работает тот 
же механизм согласованной проверки, благодаря чему 
текст сохраняет целостность, а возникающие вариации 
своевременно приводятся к единообразию.

Ключевым индикатором достоверности остается 
совпадение двух уровней свидетельств: материально-
го носителя и устного протокола сангити; их согласие 
придает редакции высший статус. Социальная функция 
также велика: полу-месячное чтение Патимоккхи служит 
«мини-сангити», подтверждая коллективную ответствен-
ность монахов и мирян за канонический текст.

Будущие исследования предполагают палеографиче-
ское сопоставление ланкийских, бирманских и сиамских 
рукописей XII–XIX вв.; применение TEI-XML и алгоритмов 
коллационирования для количественной оценки рас-
хождений; а также межшкольное сопоставление с сан-
скритскими и китайскими параллелами, позволяющее 
точнее фиксировать нюансы региональной передачи. 
Одновременно цифровая эпоха предъявляет новые тре-
бования: автоматическая разметка, вариативные шриф-
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ты и машинный перевод нуждаются в обще-сангховом 
утверждении.

Тем самым сангити предстает не только историче-
ским феноменом, но и методологическим ориентиром: 
она демонстрирует, как религиозный институт форми-
рует строгий регламент критической работы задолго 

до академической филологии. Интегральная програм-
ма, объединяющая палеографию, цифровой гуманита-
ризм и социологию религии, позволит глубже понять, 
каким образом коллективное согласование отражается 
в материальной культуре рукописей и в сетевой инфра-
структуре буддизма XXI века, обеспечивая неизменную 
целостность канона.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию отражения боевых заслуг рус-
ских солдат в дореволюционной периодической печати в годы Первой миро-
вой войны. В ходе анализа рассматриваются основные жанрово-тематиче-
ские направления публицистики, способствовавшие формированию образа 
русского солдата как героя, стойкого защитника Отечества и носителя на-
циональных добродетелей. Особое внимание уделяется роли государствен-
ной цензуры и пропагандистских механизмов, направленных на создание и 
тиражирование патриотического нарратива, а также их влиянию на обще-
ственное сознание и моральное состояние населения в условиях затяжного 
военного конфликта. На основе материалов газет и журналов 1914–1917 
годов исследуется, каким образом медийные тексты функционировали в 
качестве инструмента социальной мобилизации, укрепления национальной 
идентичности и конструирования коллективной исторической памяти.
Публицистика рассматривается не только как средство передачи информа-
ции о ходе военных действий, но и как важнейший компонент государствен-
ной идеологической политики, способствовавший легитимации военных 
усилий и консолидации общества вокруг патриотических ценностей. В работе 
используется комплексный подход, включающий методы исторического, 
культурологического и журналистского анализа, что позволяет выявить глу-
бинные механизмы воздействия прессы на формирование общественных 
настроений. Результаты исследования способствуют более полному понима-
нию роли дореволюционной печати в процессе сохранения и трансляции об-
раза русского солдата-героя, что представляет собой важный аспект изуче-
ния социальной динамики военного времени и осмысления событий Первой 
мировой войны в исторической перспективе.

Ключевые слова: Первая мировая война, дореволюционная пресса, русские 
солдаты, боевые заслуги, патриотизм, государственная цензура, пропаганда, 
общественное сознание, историческая память, публицистика.

JOURNALISM AND EXPLOITS: 
REFLECTION OF THE MILITARY 
ACHIEVEMENTS OF RUSSIAN SOLDIERS 
IN THE PRE-REVOLUTIONARY PRESS

D. Stolpnik

Summary: The article is devoted to the study of the reflection of the 
military merits of Russian soldiers in the pre-revolutionary periodical 
press during the First World War. The analysis examines the main 
genre-thematic areas of journalism that contributed to the formation 
of the image of the Russian soldier as a hero, a staunch defender of the 
Fatherland and a bearer of national virtues. Special attention is paid to the 
role of state censorship and propaganda mechanisms aimed at creating 
and replicating a patriotic narrative, as well as their impact on public 
consciousness and the morale of the population in a protracted military 
conflict. Based on the materials of newspapers and magazines from 
1914-1917, the article examines how media texts functioned as a tool 
for social mobilization, strengthening national identity and constructing 
collective historical memory.
Journalism is considered not only as a means of transmitting 
information about the course of military operations, but also as an 
essential component of state ideological policy, which contributed to 
the legitimization of military efforts and the consolidation of society 
around patriotic values. The work uses an integrated approach that 
includes methods of historical, cultural and journalistic analysis, which 
allows us to identify the deep mechanisms of the influence of the press 
on the formation of public sentiment. The results of the study contribute 
to a more complete understanding of the role of the pre-revolutionary 
press in the process of preserving and broadcasting the image of the 
Russian soldier-hero, which is an important aspect of studying the social 
dynamics of wartime and understanding the events of the First World War 
in a historical perspective.

Keywords: World War I, pre-revolutionary press, Russian soldiers, 
military achievements, patriotism, state censorship, propaganda, public 
consciousness, historical memory, journalism.

Введение

Актуальность исследования определяется возрас-
тающим интересом современной исторической 
науки и журналистики к анализу механизмов 

формирования общественного сознания в условиях 
глобальных социальных потрясений, каким стала Пер-
вая мировая война. В этот период дореволюционная 
российская пресса выступала не только в качестве ос-

новного источника информации о событиях на фронтах, 
но и как мощный инструмент государственной пропа-
ганды, нацеленный на укрепление морального духа на-
селения и мобилизацию общества на защиту Отечества. 
Публицистика, отражая боевые заслуги русских солдат, 
создавала устойчивые образы героизма, мужества и са-
мопожертвования, которые стали важными элементами 
национальной идентичности и исторической памяти.
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Отражение подвигов на страницах газет и журналов 
было тесно связано с задачами формирования патрио-
тического нарратива, направленного на консолидиро-
вание общества в условиях затяжной войны и нараста-
ющего социального кризиса. Государственная цензура 
регулировала характер публикуемых материалов, стре-
мясь исключить деморализующие настроения и подчер-
кнуть доблесть русской армии. Таким образом, дорево-
люционная периодика представляет собой уникальный 
источник для изучения не только военной хроники, но 
и социально-культурных процессов, происходивших в 
российском обществе в 1914–1917 годах.

Целью настоящего исследования является комплекс-
ный анализ отражения боевых заслуг русских солдат в 
дореволюционной публицистике, выявление жанровых 
и тематических особенностей патриотических публи-
каций, а также оценка их влияния на общественное со-
знание. Работа опирается на материалы периодической 
печати и современные исследования в области истории, 
культурологии и медиастики, что позволяет всесторон-
не рассмотреть роль прессы как инструмента формиро-
вания коллективной идентичности в годы Первой миро-
вой войны.

Материалы и методы

Исследование отражения боевых заслуг русских сол-
дат в дореволюционной периодической печати времён 
Первой мировой войны опиралось на репрезентатив-
ный и многожанровый корпус источников, охватываю-
щий как официальные печатные органы, так и публици-
стические материалы, направленные на формирование 
патриотического дискурса. В качестве основной эмпири-
ческой базы были использованы выпуски ведущих газет 
и журналов 1914–1917 годов, включая «Русское слово», 
«Новое время», «Биржевые ведомости», «Исторический 
вестник», в которых отражались как события на фронтах, 
так и интерпретации подвигов русских солдат в рамках 
официальной государственной идеологии.

В процессе анализа уделялось исследованию жан-
рово-стилистических особенностей публицистических 
текстов — передовых статей, фронтовых репортажей, 
очерков, официальных сводок, патриотических воззва-
ний, — что позволило выявить характерные способы 
конструирования героического образа и средства воз-
действия на общественное сознание.

Применение методов контент-анализа позволило вы-
явить доминирующие мотивы, риторические стратегии 
и идеологические акценты, систематически воспроиз-
водившиеся в описаниях боевых заслуг. Параллельное 
обращение к материалам фронтовой корреспонденции, 
агитационным текстам и личным воспоминаниям участ-
ников войны способствовало более комплексной рекон-

струкции образа героя, воспринимаемого как в офици-
альном, так и в частном дискурсе.

Интерпретация полученных данных осуществлялась 
с опорой на принципы сравнительно-исторического 
анализа и методологию исследования коллективной 
памяти, что обеспечило возможность выявления как 
устойчивых моделей репрезентации солдатского под-
вига, так и динамики их трансформации в контексте во-
енного времени.

Методологическая основа настоящего исследова-
ния строится на применении комплекса взаимодополня-
ющих подходов, направленных на всесторонний анализ 
отражения боевых заслуг русских солдат в дореволюци-
онной прессе времён Первой мировой войны.

Ключевое место занимает историографический 
анализ, позволивший выявить основные направления 
изучения проблемы в отечественной и зарубежной на-
учной традиции; в этом контексте опора осуществля-
лась на труды, посвящённые исследованию героизма, 
наградной политики и специфики функционирования 
прессы военного времени (Материалы сборника «Забы-
тые голоса свидетелей», интервью В. Булдакова о Первой 
мировой войне).

Контент-анализ текстов периодической печати 
1914–1917 годов (газет «Русское слово», «Новое время», 
«Биржевые ведомости», а также журналов «Историче-
ский вестник», «Вестник Европы», «Русская мысль») был 
направлен на выявление доминирующих смысловых 
конструктов, семантических структур и риторических 
стратегий, определявших репрезентацию образа солда-
та-героя в публицистическом дискурсе. Использование 
методов количественного и качественного анализа по-
зволило зафиксировать частотность обращения к опре-
делённым темам и приемам, способствующим формиро-
ванию патриотического нарратива.

В рамках сравнительно-исторического метода осу-
ществлялось сопоставление публицистических описа-
ний героизма с данными официальных документов, а 
также с материалами фронтовой корреспонденции и 
частных воспоминаний, представленными в источниках 
«59-минутное интервью с 86-летним прапорщиком», пу-
бликациях о рождественском перемирии и региональ-
ной печати Центральной России. Такой подход дал воз-
можность проследить эволюцию восприятия подвига 
в условиях изменения тактической обстановки, обще-
ственного настроения и идеологических установок го-
сударства.

Методы дискурс-анализа и исследования коллектив-
ной памяти были задействованы для реконструкции ме-
ханизмов формирования героического нарратива и его 
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влияния на общественное сознание. При интерпретации 
материалов учитывались выводы современных исследо-
ваний о роли прессы как медиатора исторической памя-
ти и инструмента конструирования национальной иден-
тичности (работы по теме «Особенности официальной 
информации о военных действиях в российской прессе 
периода Первой мировой войны», «Периодическая пе-
чать в Российской империи 1905–1917 гг.» и др.).

Комплексный междисциплинарный подход позволил 
выявить специфику функционирования дореволюцион-
ной публицистики как средства мобилизации населения 
в условиях войны и как важного фактора в формирова-
нии устойчивых образов героизма в культурной памяти.

Результаты и обсуждение

В начале XX века периодическая печать в Российской 
империи представляла собой разветвленную и много-
уровневую систему, которая охватывала широкий круг 
читателей и выполняла различные функции — от ин-
формирования до воспитания патриотизма. К 1913 году 
в России насчитывалось более 1150 газет, из которых 
выделялись как «большие» издания для образованной 
аудитории, так и «малая» пресса, ориентированная на 
менее образованных читателей [15, с. 1]. Главными газет-
ными центрами были Санкт-Петербург и Москва, где вы-
ходили такие авторитетные издания, как «Новое время», 
«Русское слово» [4, c.6], «Московские ведомости» [1, с. 8].

Особенностью дореволюционной прессы было соз-
дание универсальных газет, которые сочетали в себе 
политическую, культурную и информационную функ-
ции, что позволяло им эффективно воздействовать на 
общественное мнение. Газеты публиковали не только 
новости, но и очерки, репортажи, литературные произ-
ведения и публицистику, что делало их важным источни-
ком информации и средством воспитания патриотизма в 
условиях войны [1, с. 8].

В годы Первой мировой войны пресса стала ключе-
вым инструментом информационной войны и пропаган-
ды. Например, журнал «Исторический вестник» с 1914 
года активно публиковал материалы, направленные на 
формирование общественного мнения о целях и зада-
чах войны, подчёркивая патриотизм и необходимость 
борьбы с Германией. В августовском номере 1914 года 
редакционная статья В.Н. Вергуна «Россия и славянство» 
представляла войну как «великую расовую борьбу», при-
зывая к единству и мобилизации [11, с. 3].

Официальная печать, в том числе армейские издания 
«Армейский вестник» и «Русский инвалид», играла важ-
ную роль в информировании населения о ходе военных 
действий, используя для этого сводки Ставки Верховно-
го Главнокомандующего и пресс-конференции Генераль-

ного штаба. Однако официальные обзоры часто идеа-
лизировали успехи и смягчали неудачи, представляя, 
например, отступления как стратегические манёвры, а 
оборону крепостей — как проявление героизма, несмо-
тря на реальные поражения. Так, в статье «Цена Ковны» 
в газете «Русское слово» утверждалось, что под Ковной 
погибло до 60 тысяч лучших солдат германской армии, 
что подчёркивало героизм русских войск, несмотря на 
фактическое оставление крепости гарнизоном [5, с. 7].

В то же время частная пресса скептически относилась 
к официальной информации, критикуя её за излишний 
пафос и тенденциозность. Например, корреспонденты 
изданий «Речь» и «Утро России» выражали недоверие 
к сведениям Генерального штаба и официальным обзо-
рам, что отражало сложность информационного поля и 
разнообразие мнений в обществе [14, с. 4].

Таким образом, дореволюционная периодическая 
печать представляла собой сложный и многогранный 
феномен, в котором переплетались официальная про-
паганда, патриотическая публицистика и критические 
оценки, что формировало у населения целостное, хотя 
и неоднородное, восприятие войны и подвигов русских 
солдат.

В дореволюционной периодической печати осве-
щение подвигов русских солдат осуществлялось в раз-
личных жанрах и тематических направлениях, которые 
в совокупности формировали яркий и эмоционально 
насыщенный образ героя-воина. Данные публикации не 
только информировали читателей о событиях на фрон-
те, но и выполняли важную воспитательную и мобили-
зационную функцию, укрепляя патриотический настрой 
общества.

В процессе систематического анализа дореволюци-
онной периодической печати, посвящённой освещению 
подвигов русских солдат в условиях Первой мировой 
войны, удалось выделить ключевые жанровые структу-
ры, каждая из которых обладала определённым функци-
ональным назначением в рамках информационно-про-
пагандистского дискурса.

Одним из ведущих жанров выступал фронтовой ре-
портаж, репрезентирующий собой форму оперативного 
очерка, подготовленного военными корреспондента-
ми либо непосредственными участниками боевых дей-
ствий. Репортажи характеризовались стремлением к 
точной фиксации динамики сражений, акцентуацией на 
эпизодах проявления воинской доблести и моральной 
стойкости личного состава. Иллюстрацией жанровых 
особенностей репортажной формы служит публикация 
в газете «Новое время» за 1915 год, в которой посред-
ством описания боевых действий на Кавказском фронте 
конструировался образ стойкости и самопожертвова-
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ния русских солдат, удерживавших стратегически важ-
ные горные перевалы [2, с. 6].

Очерковые повествования, отличающиеся более 
высоким уровнем художественной организации текста, 
встраивались в жанровую систему периодики как сред-
ство глубинного психологического анализа участников 
боевых действий. Структура очерков часто включала 
интервьюирование военнослужащих, подробное опи-
сание повседневных реалий фронтового быта и экс-
пликацию их морально-психологического состояния. 
Публикация очерка «Жизнь русского солдата в окопах» 
в журнале «Исторический вестник» демонстрирует ис-
пользование нарративных стратегий, направленных на 
раскрытие внутреннего мира фронтовиков, переживав-
ших страхи, надежды и стремление к исполнению долга 
[9, с. 1], [11, с. 2–3].

В рамках информационной политики особую роль 
играли письма с фронта, публикуемые в печатных орга-
нах как средства прямой трансляции настроений сол-
датских масс. Тексты фронтовых писем выполняли функ-
ции документальной репрезентации боевых реалий и 
выражали доминирующие патриотические и моральные 
установки армии. Примером служит регулярная публи-
кация писем в газете «Русское слово», где зафиксирова-
ны свидетельства личного опыта участников сражений, 
их эмоциональные переживания и стремление поддер-
жать родных в тылу [4, с. 6].

Формирование аутентичного образа военной дей-
ствительности также обеспечивалось через интервьюи-
рование очевидцев — офицеров, солдат и командиров, 
непосредственных участников ключевых событий. В 
данном контексте репрезентативным выступает интер-
вью, опубликованное в «Московских ведомостях» в 1916 
году, в котором реконструировались обстоятельства ге-
роической обороны крепости Осовец в условиях газо-
вой атаки противника [1, с. 8].

Анализ идейно-тематических акцентов публикаций 
позволяет выделить ряд устойчивых смысловых доми-
нант, конституирующих дискурсивное пространство до-
революционной прессы.

Прославление героизма и самопожертвования за-
нимало центральное место в медийных нарративах, при 
этом образ русского солдата сакрализировался посред-
ством гиперболизированных характеристик стойкости, 
мужества и готовности к личной жертве ради спасения 
Отечества. Эмоционально-экспрессивная окраска тек-
стов достигалась благодаря активному использованию 
высокопатетических эпитетов и метафор, усиливающих 
символическую значимость образа воина.

Тематика патриотизма и национальной гордости 

проявлялась в апелляции к категории священного долга 
перед Родиной и в риторике необходимости консолида-
ции нации перед лицом внешней угрозы. Публицистика 
систематически апеллировала к историческим архети-
пам героизма, вводя образы коллективной памяти как 
легитимирующий элемент национальной идентичности.

Конструирование образа врага осуществлялось че-
рез негативную семантизацию противоборствующих 
сил, изображаемых как носителей жестокости и бесче-
ловечности. Указанная стратегия усиливала контраст 
между нравственно возвышенным образом русского во-
ина и дегуманизированным образом врага, способствуя 
идеологической мобилизации населения.

Особое значение в текстах приобретала проблема 
поддержания морального духа и фронтового товарище-
ства, где единство, взаимовыручка и корпоративная со-
лидарность рассматривались как необходимые условия 
сохранения боеспособности армии и достижения стра-
тегических целей войны.

Рассматриваемые тематические векторы отчётливо 
проявлялись в конкретных публикационных инициати-
вах. Цикл очерков «Герои фронта», опубликованный в 
газете «Русское слово» в 1916 году, был ориентирован на 
персонализацию подвига и акцентирование личных до-
бродетелей солдат и офицеров [6, с. 6]. В журнале «Исто-
рический вестник» проблематика героизма органич-
но сопрягалась с идеей исторической миссии России, 
транслируемой через апелляцию к цивилизационной 
ответственности [10, с. 7]. В армейской газете «Русский 
инвалид» письма раненых солдат фиксировали не толь-
ко свидетельства боевого опыта, но и демонстрировали 
устойчивость моральных установок в условиях тяжёлых 
испытаний [3, с. 6].

Эмоциональный подъём в российском обществе 
в начале Первой мировой войны представлял собой 
многослойный психологический феномен, возникший 
вследствие комплексного взаимодействия коллек-
тивных эмоций, патриотической мобилизации и экзи-
стенциального страха. Публицистика и периодическая 
печать функционировали в качестве каналов эмоцио-
нально-идеологического воздействия, систематически 
применяя механизмы стимулирования коллективных 
настроений.

Страх и тревога, преобладавшие в начальный период 
войны, под воздействием пропагандистских технологий 
перерабатывались в мобилизационный патриотизм. Ис-
пользование образа врага как персонифицированной 
угрозы способствовало сплочению социальной общно-
сти вокруг идей национальной обороны. Воспоминания 
очевидцев, опубликованные на платформе «Радио Сво-
бода», фиксируют процесс замещения страхов коллек-
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тивной решимостью и активной поддержкой армии [12, 
с. 4].

Демонизация противника в печатных материалах уси-
ливала мотивацию к самопожертвованию, оправдывая 
военные усилия. В интервью с ветераном Владимиром 
Булдаковым подчёркивается, что в период, например, 
Брусиловского прорыва, образ врага использовался для 
поддержания моральной устойчивости войск [13, с. 3].

Публикации фронтовых корреспонденций и свиде-
тельства очевидцев способствовали конструированию 
эффекта сопричастности, укрепляя моральную под-
держку между фронтом и гражданским населением [10, 
с. 1], [17, с. 2], [14, с. 4].

Символические эпизоды, такие как Рождественское 
перемирие 1914 года, одновременно усиливали эмоци-
ональную напряжённость и поддерживали гуманистиче-
ские импульсы. Свидетельства очевидцев и материалы 
печати зафиксировали акты взаимной солидарности, со-
провождавшиеся обменом приветствиями и совместны-
ми захоронениями погибших [18, с. 5].

Эмоциональный подъём функционировал в качестве 
социокультурного процесса, тесно сопряжённого с кон-
струированием вражеского образа, пропагандистскими 
практиками и дифференцированной социальной рецеп-
цией войны.

Пресса систематически воспроизводила стереоти-
пизированный образ агрессивного врага, способство-
вавший мобилизации общественного сознания. Газета 
«Русское слово» в 1914–1915 гг. публиковала карикату-
ры и статьи, усиливавшие коллективные антивоенные 
настроения и оправдывавшие сопротивление [7, с. 7].

Патриотические тексты в журнале «Исторический 
вестник» акцентировали необходимость национального 
единства и мобилизации всех социальных сил для дости-
жения победы [11, с. 1].

Крестьянские массы воспринимали войну через при-
зму защиты традиционных ценностей, что находило от-
ражение в региональной печати [17, с. 7]. Рабочие де-
монстрировали амбивалентность: начальная поддержка 
сменялась недовольством ухудшением социально-эко-
номических условий, что проявлялось в радикализации 
рабочего дискурса [7, с. 6]. Интеллигенция через печат-
ные издания формировала патриотический нарратив, 
апеллируя к необходимости консолидации [16, с. 7].

В июле — августе 1914 года по всей России прошли 
бурные манифестации и массовые демонстрации под 
лозунгами «За веру, царя и Отечество!», что отражало 
высокий уровень национального подъёма и сплочения 

общества вокруг монархии и армии. Патриотизм под-
держивался активной государственной пропагандой и 
широкой публицистикой, восхвалявшей подвиги солдат 
и героизм на фронте. В этот период преобладала обо-
ронительная позиция общества, направленная против 
внешней угрозы [20, c. 12]. 

С 1915 года, по мере затягивания конфликта, ухудше-
ния экономической ситуации и роста потерь на фронте, 
эмоциональный подъём начал ослабевать. Появились 
первые признаки усталости и разочарования, особенно 
в провинции и среди рабочих, которые испытывали на 
себе тяготы войны. Публикации в региональной прессе 
и частных изданиях всё чаще отражали тревогу и крити-
ку, а официальная цензура пыталась сдерживать распро-
странение негативных настроений.

Психологическое состояние солдат также претер-
пело значительные изменения. Первоначальная эйфо-
рия и патриотический подъём сменились усталостью, 
страхом и апатией. Военное руководство применяло 
жёсткие меры для поддержания дисциплины и боевого 
духа, включая угрозы наказания за сдачу в плен, что от-
ражалось и в публикациях армейских изданий. Однако к 
концу войны эффективность таких мер резко снизилась, 
а боевой дух значительно упал.

Спад эмоционального подъёма способствовал росту 
социальных конфликтов и недовольства, что в совокуп-
ности с экономическими трудностями и политической 
нестабильностью привело к революционным событиям 
1917 года. Общество оказалось разобщённым, а патрио-
тический энтузиазм сменился протестными настроения-
ми и требованиями перемен.

Заключение

В ходе исследования освещения боевых подвигов 
русских солдат в дореволюционной периодической пе-
чати были выявлены ключевые психологические и со-
циальные механизмы, способствовавшие формирова-
нию эмоционального подъёма в годы Первой мировой 
войны. Публицистика того времени играла важную роль 
не только в информировании общества о событиях на 
фронте, но и в создании образа героя-воина, поддержа-
нии патриотического духа и мобилизации населения.

Анализ жанров и тем публикаций показал, что с помо-
щью репортажей, очерков, писем с фронта и интервью 
пресса формировала многогранный и эмоционально 
насыщенный образ русского солдата, способствующий 
укреплению национального самосознания и единства. 
Важным фактором эмоционального подъёма стала роль 
пропаганды и цензуры, которые направляли обществен-
ное восприятие войны и образ врага.

Динамика эмоционального подъёма отражала слож-
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ные процессы в обществе: от первоначального патри-
отического подъёма и энтузиазма до постепенного 
разочарования и усталости, что в итоге повлияло на со-
циально-политическую ситуацию в стране и подготови-
ло почву для революционных событий 1917 года.

Таким образом, освещение подвигов русских солдат 
в дореволюционной прессе является важным источни-

ком для понимания массового сознания и эмоциональ-
ных процессов в российском обществе во время Первой 
мировой войны, что исследование подчёркивает зна-
чимость публицистики как инструмента формирования 
исторической памяти и национальной идентичности, а 
также открывает перспективы для дальнейших междис-
циплинарных исследований в области истории, психо-
логии и социологии войны.
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Аннотация: В статье исследуется трансформация ценностных ориентиров со-
временных поколений японской молодежи Y 1975–1990 гг. р. и Z 1990–2005 
гг. р., ставшая следствием культурных, экономических и общественных пре-
образований конца XX – начала XXI вв., анализируются молодежные про-
блемы. Изменившиеся общественные реалии заставляют молодых людей 
пересматривать систему ценностей, заложенную в них старшими поколени-
ями, искать новые, индивидуальные пути реализации своих возможностей. 
В процессе борьбы за новое жизненное пространство происходит рождение 
человека, мыслящего широко и нестандартно, деятельного, строящего свою 
судьбу вне зависимости от оценок окружающих.
В работе рассматриваются представители различных молодежных субкуль-
тур и феномен японской молодежной культуры. Сделан вывод о появлении 
индивидуалистов, в совершенстве владеющих техническими навыками, ис-
кусно коммуницирующих с окружающими. Молодые люди не связаны обще-
ственными стереотипами о приоритете работы в жизни; ценят хобби, отдых 
и времяпрепровождение с близкими, друзьями. Общество вынуждено учи-
тывать смену ценностных ориентиров молодежи для решения его главных 
задач – малой рождаемости и старения населения.

Ключевые слова: поколение Y, Z, поколение фикции, японская молодежная 
культура.

TRANSFORMATION OF VALUE 
ORIENTATIONS OF MODERN JAPANESE 
YOUTH

E. Chertushkina
N. Abramova

Summary: The paper studies the transformation of value orientations of 
modern generations of Japanese youth Y 1975–1990 and Z 1990–2005, 
which became a consequence of economic and social transformations of 
the late XX – early XXI centuries; youth problems are analyzed. Changed 
social realities force young people to reconsider the value system instilled 
in them by older generations, to look for new, individual ways to realize 
their potential. In the process of fighting for a new living space, a person 
is born who thinks broadly and unconventionally, is active, and builds his 
own destiny regardless of the assessments of others.
Representatives of various youth subcultures are characterized;  
the phenomenon of Japanese youth culture is considered. The conclusion 
is made about the emergence of individualists, perfectly mastering 
technical skills, skillfully communicating with others. Young people are 
not bound by social stereotypes about the priority of work in life; they 
value hobbies, recreation and spending time with relatives and friends. 
Society must consider the change of value orientations of young people 
to solve its main problems – low birth rate and population ageing.

Keywords: generation Y, Z, generation of fiction, Japanese youth culture.

Молодежь определяет будущее в любом обще-
стве, поэтому взрослые прилагают максимум 
усилий для воспитания подрастающего поколе-

ния. Не является исключением и Япония: о степени от-
ветственности японцев в этом деле говорит тот факт, что, 
только задумываясь о рождении ребенка, они начинают 
откладывать деньги на его образование. Формированию 
разносторонне развитой личности способствуют заня-
тия спортом, трудовая закалка, раннее выявление спо-
собностей, что, наряду с благоприятной экологической 
обстановкой и здоровым питанием, позволяет считать 
японские условия практически идеальными.

О развитости социальных институтов в Японии гово-
рит и ее лидирующее положение в мире по показателям 
средней продолжительности жизни. Согласно статисти-

ческим данным Министерства здравоохранения, труда и 
благосостояния на май 2023 г., у женщин она составляет 
87,14, а у мужчин – 81,09 лет [1]. Но даже такая положи-
тельная тенденция сопряжена с проблемами, а именно – 
прогрессирующим старением общества, резким сокра-
щением уровня рождаемости. Так, в 2021 г. число детей 
до 0 до 14 лет равнялось 11, 8%, пенсионеров – 28, 9% от 
общей численности населения; по прогнозам, к 2060 г. 
эти пропорции составят соответственно 10,2% и 38, 4% 
[2, с. 2]. Естественно, что в поиске выхода из ситуации 
старшие обращают свои взгляды на молодежь. Однако 
сложность заключается в том, что на сегодняшний мо-
мент рычаги воздействия на нее со стороны общества 
ослаблены, или отсутствуют вовсе. Это связано с карди-
нальной сменой ценностных ориентиров современной 
молодежи. Рассмотрим их, а также причины, повлияв-
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шие на их изменение, подробнее.

Сначала обозначим возрастные рамки молодежи, 
определим границы поколения. В современном обще-
стве понятие молодежного возраста весьма размыто, 
что тем более справедливо для стран долгожителей, к 
которым относится Япония. Молодежным здесь счита-
ется возраст от 15 до 35 лет [3], тогда как двадцать лет 
назад его верхняя граница определялась тридцатью го-
дами [4]. Более того, ввиду повышения качества жизни 
намечается тенденция ее смещения к сорока и даже со-
рока пяти годам. Таким образом, молодые люди в Япо-
нии представляют значительный слой трудоспособного 
населения. Что касается принципа деления на поколе-
ния, то японские исследователи приняли трактовку аме-
риканских ученых, предложивших временной отрезок в 
пятнадцать лет достаточным для формирования одно-
го поколения [5]. На этом основании японский историк 
Мита Мунэсукэ классифицировал молодежь и ее ценно-
сти [6, с. 106].

Так, молодых людей 1945–1960 гг. он назвал идеали-
стами (рисо: но сэдай), родившихся в 1960–1975 г. – меч-
тателями (юмэ но сэдай), а молодежь 1975–1990 гг. рож-
дения – поколением фикции (кёко: но сэдай). Идеалисты 
были борцами за справедливость; юноши стремились 
получить престижное образование и достичь матери-
ального благополучия, девушки хотели стать примерны-
ми женами и матерями. Мечтателей волновало будущее 
страны: они выступали против загрязнения окружаю-
щей среды, наркотиков, перенаселения крупных горо-
дов. Однако, у следующего поколения (поколения фик-
ции) отсутствовал ряд определенных характеристик, 
присущих предыдущим поколениям, что также явилось 
предметом дискуссий в обществе. Обострился конфликт 
поколений. Старшее поколение не могло найти подход к 
молодежи, о чем свидетельствовало множество данных 
ей определений: индивидуалисты, инопланетяне, новый 
человек синдзинруй, Y (то есть следующее поколение за 
X, согласно очередности букв английского алфавита) [7, 
с. 42]. Очевидно, что старшие искали причины непохо-
жести молодежи на предыдущие поколения в ней самой 
и занижали значение общественных факторов, сыграв-
ших не маловажную роль.

После Второй мировой войны в Японии действова-
ла система пожизненного найма на предприятие сю: 
син коё:, согласно которой работнику предоставлялись 
полные социальные и экономические гарантии, поэтому 
каждый японец мечтал стать частью этой системы. Она 
была продумана и с той точки зрения, что обеспечивала 
молодежь долгосрочными ориентирами – нацеливала 
на получение образования и последующее трудоустрой-
ство. Однако в конце ХХ в. сложилась неблагоприятная 
экономическая конъюнктура, произошли нежелатель-
ные сдвиги в возрастной структуре рабочей силы. Так, 

например, в 1998 г. потерпела банкротство ведущая бро-
керская компания Японии «Ямаити сё: кэн». Президент 
Нодзава Сё: хэй объявил о единовременном сокращении 
7500 человек [8].

Молодежь, которой с детства внушали важность 
получения хорошего образования, трудоустройства в 
компанию с именем, видела перед глазами пример от-
цов, посвятивших себя фирме, ради нее приносивших в 
ущерб интересы семьи, что, тем не менее, не спасло их 
от потери источника дохода в преддверии пенсионного 
возраста. Вместо пожизненного найма на предприятиях 
была введена система краткосрочных контактов и ко-
мандированных работников; вопросами штата теперь 
занимался не работодатель, а его посредник. Компания 
перестала быть для японца «второй семьей».

Таким образом, представители Y столкнулись с абсо-
лютно новыми общественными реалиями. Пора их дет-
ства и юности совпала и с рядом других необратимых 
перемен в социуме. В середине 1970-х гг. стремительны-
ми темпами развивались экономика и промышленность, 
общество достигло материального благополучия. Как 
следствие, возросла значимость массовой культуры, ин-
дустрии развлечений, что оказало влияние на формиро-
вание интересов молодежи.

В первой половине 1970-х гг. активно развивалось 
телевидение; появились студии мультипликации – они 
были открыты для всех, кто хотел понаблюдать про-
цесс создания аниме. Страна переживала бум аниме: 
молодежь ожидала выхода любимых дублеров у две-
рей студий; они получали горы писем от поклонников, 
которые спрашивали, что нужно делать, чтобы прийти в 
эту профессию. Молодежь увлекалась коллекциониро-
ванием целлулоидных трафаретов и с их помощью соз-
давала персонажей, сочиняла комиксы, которые затем 
представляла на ярмарках комикэ. Это способствовало 
росту числа фанатов того или иного произведения, объ-
единению их в группы. Именно в этот период в Японии 
появились отаку, до маниакальной степени увлеченные 
аниме и манга. Из-за чрезмерного погружения в мир 
иллюзий и фантазий за отаку закрепилась репутация 
одиночки, «не от мира сего», испытывающего трудности 
в реальном общении, особенно с противоположным по-
лом. Однако с 1990-е гг. – эпоху развития интернета и IT-
технологий – отаку стало так много, что о них заговори-
ли как о распространенном общественном явлении.

Молодежь потеряла общественную ориентацию (по-
лучение достойного образования и трудоустройство на 
хорошее предприятие), что в начале 2000-х гг. привело 
к брожению в ее среде, эскапизму. Появились нежела-
тельные, с точки зрения общества, структурные элемен-
ты. К ним относятся затворники хикикомори, разорвав-
шие связь с социумом; паразиты-одиночки парасайто 
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сингуру, проживающие с родителями и зависящие от них 
и после поступления на работу; фрилансеры фури:та:; 
не занятые учебой или работой ни:то (NEET – Not in Em-
ployment, Education or Training), и даже молодежь, кото-
рая поступила в вузы и была «нормальной», с точки зре-
ния общества, оставалась на повторный курс обучения, 
желая таким образом отсрочить выход в социум.

Справедливым будет отметить, что такая ситуация 
среди молодежи была возможна благодаря материаль-
ной поддержки взрослых. Родители чувствовали свою 
вину перед детьми за то, что дали им ошибочные жиз-
ненные установки, и были готовы содержать их до тех 
пор, пока те не найдут себя и не станут самостоятельны-
ми. Тем не менее, общество осуждало молодежь за то, 
что она «живет по своим правилам, учится в универси-
тете больше положенных четырех лет, материально за-
висит от старшего поколения» [4].

Любопытно, что молодые люди не реагировали на 
критику, что тоже было не свойственно им ранее. Изо-
бретениями в компьютерной сфере отаку доказывали, 
что виртуальное пространство представляет такую же 
полноценную сферу деятельности, как и реальность. 
Свою точку зрения по тому или иному поводу они доно-
сили до окружающих опосредованно, через собствен-
ные произведения.

Например, в 2004 г. под псевдонимом «Один из Мно-
гих» Накано Хитори в свет вышел роман «Парень из 
электрички» «Дэнся отоко», в основе которого – реаль-
ная история об отаку. Он вызвал большой обществен-
ный резонанс и был экранизирован. Сюжет повествовал 
о молодом человеке, который защитил девушку от при-
ставаний пьяного пассажира. В знак благодарности она 
отправила ему две чайные пары «Эрмес» – так называе-
мого бренда для «избранных», возникшее в кругу вирту-
альных друзей парня обсуждение вызвало как само зна-
комство, так и подарок. Первое разрушало стереотип о 
том, что отаку не могут в реальной жизни познакомить-
ся с противоположным полом, а второе свидетельство-
вало о высоком социальном статусе дарителя. Кроме 
того, число чайных пар – две – давало повод расцени-
вать подарок как знак симпатии. Ободряемый советами 
товарищей, молодой человек преодолел робость и сде-
лал шаг к продолжению знакомства. Постепенно обще-
ние между героями переросло в роман, за развитием 
которого следило интернет-сообщество отаку.

Доказательством «нормальности» отаку известный 
исследователь современной молодежной культуры Ми-
ядай Синдзи считает появление так называемых отаку 
«наполовину» half-otaku [6, с. 121]. Они увлечены Интер-
нетом, но знают меру, а благодаря эрудиции находят до-
стойное место в обществе и способны дать фору другим.

В 2014 г. японскими СМИ было отмечено новое сло-
во, обозначавшее молодежь – «расслабленные бунтов-
щики» майрудо янки: Его употребил Харада Ё: хэй в книге 
«Экономика и образ жизни янки. Новые консерваторы – 
главные потребители» «Янки: кэйдзай. Сё:хи-но сюяку син-
хосюсо: но сэйтай» [9]. Янки называли бунтарскую моло-
дежь 1980-х–90-х гг., которая носила высокую прическу и 
бакенбарды. Дерзким видом она бросала вызов окружа-
ющим; также по нему можно было безошибочно узнать 
«своего» в толпе. Как и байкеры бо:со:дзоку, янки были 
нонконформистами. По данным полицейского управле-
ния Японии 1989 г., количество правонарушений, совер-
шенных подростками, достигло пика за послевоенный 
период и составило 165053 случаев [10]. Однако по мере 
взросления молодежь остепенялась: увлечение эпатаж-
ной культурой было проходящим.

В отличие от прежних, современные янки характе-
ризуются примерным поведением. Они представляют 
довольно широкую прослойку молодежи разных воз-
растов – их численность достигает 15% [10]. Янки при-
обретают товары высокого качества, интересуются 
происходящим в обществе и зарекомендовали себя с 
положительной стороны: ездят на байках в шлемах, со-
блюдают правила безопасности дорожного движения. 
«Расслабленные бунтовщики» хорошо образованны, 
имеют стабильный средний доход, поддерживают связи 
со школьными друзьями. Они проживают вместе с ро-
дителями и редко выезжают за пределы своего микро-
района. Некоторые из них состоят в браке – как правило, 
раннем. Янки заботятся о близких, уделяют время детям, 
поскольку знают цену родительскому вниманию. Сами 
они были лишены его: их отцы – последнее поколение 
работников долгосрочных контрактов – все время по-
свящали работе.

Примечательно, что майрудо янки приобретают авто-
мобили, мотоциклы, фирменные товары, курят сигареты, 
играют в пачинко – и этим отличаются от остальной мо-
лодежи, которая или не считает это модным, или не мо-
жет позволить себе этого. Они посещают крупные тор-
говые центры, боулинг, караоке, однако избегают места 
большого скопления людей [11]. 

Современные янки придерживаются определенной 
системы ценностей, жизненного уклада и, между про-
чим, находят множество последователей среди молоде-
жи других стран – на Тайване, в Южной Корее, Шанхае, 
США и в других высокоразвитых странах и регионах, 
что доказывает элитарность данной культуры. Старшее 
поколение японцев настороженно относится к ним, по-
скольку ассоциирует с бунтарями 1980-х гг. Тем не менее, 
современные янки обладают множеством ценных, с точ-
ки зрения общества, качеств, таких как любовь к родине, 
уважение к семье и близким, умение коммуницировать и 
поддерживать дружеские связи.
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Таким образом, молодежь сегодня ведет себя скром-
но, предпочитает находиться в тени и сумела заручиться 
поддержкой старших. Результаты анкетирования, про-
веденного среди разных слоев населения в 2016 г., гово-
рят о том, что мнение общества о ней изменилось: 28,2% 
опрашиваемых отметили культуру молодежи, в частно-
сти, моду и аниме как предмет национальной гордости 
(по данным исследования Сэйкацу тэйтэн) [12]. Такое 
мнение в равной степени разделили и мужчины, и жен-
щины, из них японцы от 20 до 29 лет – 44,6%, от 60 до 69 
лет – 16,4%. По замечанию взрослых, современная япон-
ская молодежная культура является брендом Японии. 

Это также подтверждают данные 2013 г.: на вопрос, 
с каким пластом молодежной культуры вы бы в первую 
очередь познакомили иностранцев, 2330 человек указа-
ли аниме, 1534 – манга, 856 –  маскоты юру кяра, 798 – 
моду, 542 – кумиров айдору, 493 – национальную кухню, 
466 – музыку, 429 – спорт и боевые искусства, 392 – игры, 
361 – фестивали косплей; 11 место принадлежит игруш-
кам (им было отдано 186 голосов), 170 человек назвали 
фигурки героев, 127 – фильмы, 116 – литературу, 221 – 
прочее [13]. Результаты аналогичного анкетирования 
2022 г. показали, что молодежную культуру выбрали 
40,2%, из них японцы от 60 до 69 лет – 22,5%, что на 6% 
выше показателя восьмилетней давности [14, 15]. На ос-
новании этого можно заключить, что взрослые гордятся 
современной молодежью.

В настоящее время представители Y сами являются 
родителями, а их дети – старшие представители поколе-
ния Z 1990–2005-х гг. рождения – достигли молодежного 
возраста. Их ценностные установки также формирова-
лись под влиянием эпохи. Они выросли в цифровом об-
ществе, поэтому избирательно подходят к техническим 
новшествам, ценят время: слушают музыку в режиме 
онлайн, планируют время даже для общения с друзья-
ми, ввиду распространения соцсетей защищают личную 
информацию. Они принимают участие в решении кон-
кретных общественных проблем (утилизация мусора, 
перерасход воды и электроэнергии). Многие молодые 
люди мечтают о собственном предприятии, что тоже не 
совпадает с традиционными взглядами японцев, при-
выкших судить о компании по ее имени. Представители 
Z мгновенно получают и анализируют информацию, раз-
носторонне аргументируют собственную точку зрения, 
ценят мнение своей группы. Благодаря знаниям техно-
логий каждый из них оказывает значительное влияние 
на общество [16].

Согласно результатам анкетирования, проведенного 
нами в 2020 г. среди 497 студентов Токийского сельско-
хозяйственного университета, отдых входит в число при-
оритетных ценностей молодежи. 64,47% (303 человека) в 
качестве любимого способа времяпрепровождения вы-

брали «общение с друзьями». На вопрос, считаете ли вы 
образование решающим фактором в жизни, 162 участ-
ника (34,47%) ответили отрицательно, 138 (29,36%) – ут-
вердительно, а 168 человек (35,74%) воздержались от 
выбора. В 2004–2005 гг., когда мы проводили аналогич-
ный опрос среди студентов региона Кансай, было мень-
ше затруднившихся с ответом – 11%, всего 2% ответили 
отрицательно и абсолютное большинство – 87% – поло-
жительно. Таким образом, наши исследования показали, 
что доля тех, кто не считает образование обязательным, 
в три раза больше среди Z, чем Y. Тем не менее, это мне-
ние не отражает официальная статистика, что свиде-
тельствует о быстрой смене приоритетов в обществе.

Так, после спада 1990-х наблюдается рост престижа 
образования в Японии. В 2017 г. в вузы поступили 52,1% 
парней и 56,9% девушек, что в 1,8 раз больше по сравне-
нию с 1997 г. [17; 18]. В том же 2017 г. 98,5% учеников про-
должили образование в старшей школе; число выпускни-
ков вузов составило 564035 чел., из них 62238 чел. стали 
магистрантами, а 409710 чел. устроились на работу. По 
сравнению с 2015 г. выросло количество выпускников, 
устроившихся на работу, а число продолживших высшее 
образование уменьшилось. Согласно данным японско-
го Министерства культуры, спорта, науки и технологий, 
в 2020 г. количество абитуриентов, поступивших в вузы 
и колледжи, было максимальным начиная с 1990-х и со-
ставило 58,6% от общего числа молодежи [19]. В 2023 
г. этот показатель несколько снизился до 54,5%, на что, 
собственно, влияет проблема падения рождаемости 
[20]. Решение ее относится к первоочередной задаче 
японского правительства на сегодняшний день. Главны-
ми рычагами воздействия на молодежь являются мате-
риальные поощрения в виде пособий на детей.

Таким образом, мы рассмотрели ценностные ори-
ентиры современной японской молодежи, причины их 
трансформации и пришли к выводу о том, что она была 
вызвана необратимыми культурными и общественно-
экономическими изменениями. Изменившиеся обще-
ственные реалии заставляют молодых людей пересма-
тривать систему ценностей, заложенную в них старшими 
поколениями, искать новые, индивидуальные пути ре-
ализации своих возможностей. В процессе борьбы за 
новое жизненное пространство происходит рождение 
человека, мыслящего широко и нестандартно, деятель-
ного, строящего свою судьбу вне зависимости от оценок 
окружающих. Вместе с тем молодежь так же, как и рань-
ше, серьезна, ответственна, образованна, что свидетель-
ствует о том, что она избирательно относится к культиви-
руемым нормам и ценностям, старается брать для себя 
лучшие из них.

Об уникальности японской молодежной культуры 
свидетельствует огромное число последователей по 
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всему миру: их привлекает стиль, качество жизни моло-
дых японцев, их умение находить баланс между обще-
ственными обязательствами и личными увлечениями. 
Желание брать пример с японцев возникает и в связи с 
увеличением продолжительности жизни, ведь каждый 
хочет как можно дольше оставаться молодым. На приме-
ре японской молодежной культуры (манга, аниме и др.) 

можно наблюдать процессы глобализации.

Мы считаем, что изучение факторов, влияющих на 
формирование ценностей и ориентиров современной 
японской молодежи, позволяет понимать мотивы пове-
дения молодежи в целом, а также процессы, происходя-
щие в современном обществе.

ЛИТЕРАТУРА
1. 日本人の平均寿命は何歳？これまでの推移や海外とも比較してみよう！ / 太陽マガジン // URL: https://www.taiyo-seimei.

co.jp/net_lineup/taiyo-magazine/longlife/001/index.html (дата обращения: 07.05.2025).
2. 令和3年度少子化の状況及び少子化への対処施策の概況 / 令和4年版少子化社会対策白書// URL: https://www.shugiin.go.jp/

internet/itdb_gian.nsf/html/gian/gian_hokoku/20220614shoshikagaiyo.pdf/$File/20220614shoshikagaiyo.pdf (дата обращения: 07.05.2025).
3. フリーター // URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/フリーター (дата обращения: 23.12.2024).
4. ジェネレーションY：日本を変える新たな世代. 東京：日本経済新聞社，2005．243 p．
5. Y世代. // URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3Y 

(дата обращения: 05.05.2025).
6. 宮台真司．私たちはどこから来て、どこへ行くのか // 東京：幻冬舎，2014．421 p．
7. 関口宏．ひきこもりと不登校：こころの井戸を掘るとき. 東京：講談社，2003．206 p．
8. 山一證券. URL: https://dic.nicovideo.jp/a/山一證券 (дата обращения: 07.05.2025).
9. “マイルドヤンキー” にみる現代の若者像// URL: http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/207109.html (дата обращения: 06.10.2024).
10. Михеев Р., Морозов Н., Коидзуми Ё. Преступность несовершеннолетних в современной Японии и особенности ее предупреждения. // URL:  

http://www.proknadzor.ru/analit/show_atr.php?id=707&pub_name=%CF%D0%C5%D1%D2%D3%CF%CD%CE%D1%D2%DC+%CD%C5%D1%CE%C2%C5%D
0%D8%C5%CD%CD%CE%CB%C5%D2%CD%C8 (дата обращения: 26.08.2024).

11. NHK番組で提示された「マイルドヤンキーの特徴」がネットで話題. // URL: https://news.livedoor.com/article/detail/9685574/ (дата 
обращения: 23.03.2025).

12. 生活定点. // URL: http://seikatsusoken.jp/teiten/answer/1445.html (дата обращения: 14.10.2017).
13. 生活定. // URL: https://ranking.goo.ne.jp/ranking/36795/ (дата обращения: 14.10.2017).
14. 生活定点. #1326. // URL:  https://seikatsusoken.jp/teiten/answer/1326.html (дата обращения: 01.08.2023).
15. Z世代って何？特徴は？ミレニアル世代との違いは？. // URL: https://www.spinno.com/blog/archives/4488 (дата обращения: 

07.05.2025).
16. 日本社会と現代の若者の実情. // URL: https://www.kec.gr.jp/seminar-osaka/philosophy/society.html (дата обращения: 07.05.2025).
17. 男子の大学進学率，20年で1,8倍...日本の統計2017. // URL: https://resemom.jp/article/2017/03/14/37081.html (дата обращения: 07.05.2025).
18. 2018年度の大学・短大進学率，57,9 %で過去最高に. // URL: https://univ-journal.jp/22013/ (дата обращения: 07.05.2025).
19. 大学・短大進学率58,6％で過去最高，文部省の学校基本調査// URL: https://resemom.jp/article/2020/12/28/59709.html (дата обраще-

ния: 07.05.2025).
20. 年度「大学・短大」現役進学率は54,5%．大学・短大の入学者数は前年度より1万人減の68,1万人！ // URL: https://eic.

obunsha.co.jp/resource/pdf/educational_info/2011/0907_k.pdf (дата обращения: 07.05.2025).

© Чертушкина Евгения Владимировна (chertushkina.ev@dvfu.ru), Абрамова Наталия Викторовна (abramova.nv@dvfu.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



83Серия: Гуманитарные науки №6 июнь 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

И РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-ТАДЖИКОВ

Абдуллоева Тутинисо Менгулоевна 
кандидат педагогических наук, доцент, Таджикский 

национальный университет, (г. Душанбе)
abdulloeva.64@mail.ru 

Назарова Фарзона Исломидиновна 
Таджикский национальный университет, (г. Душанбе)

farz.97@mail.ru 

Аннотация: В статье рассматривается проблема совершенствования навыка 
активизации письменной речи студентов-таджиков на основе краеведческо-
го материала. Нужно отметить, что основная цель занятия русским языком –  
не просто ознакомить студентов с его грамматическим строем, а главным 
образом научить пользоваться языком как средством общения. Планируя 
работу, следует определить основную цель, к которой преподаватель бу-
дет направлять студентов на протяжении всего периода обучения. Особое 
внимание обращается на изучение грамматической темы «Выражение об-
стоятельственных отношений в простом предложении», а также на такие 
аспекты грамматики, как согласование существительных с прилагательны-
ми и местоимениями, употребление глаголов с существительными. Помимо 
этого, изучается лексическая тема «Человек и природа. Экология – проблема 
современности». Таким образом, изучаемую грамматическую и лексическую 
тему можно согласовать с беседами о событиях дня и подготовкой к предсто-
ящим праздникам. Она может быть связана с обсуждением проблем охраны 
животного и растительного мира.

Ключевые слова: письменная речь, грамматика, упражнение, задание, об-
стоятельство, предложение, тема, проблема, чтение, аудирование.

USING LOCAL STUDIES MATERIAL 
TO ENRICH VOCABULARY AND DEVELOP 
GRAMMATICAL WRITING SKILLS 
OF TAJIK STUDENTS

T. Abdulloeva
F. Nazarova

Summary: This article examines the problems of improving the skills of 
activating written speech of Tajik students based on local history material. 
It should be noted that the main goal of studying Russian is not just to 
familiarize students with its grammatical structure, but mainly to teach 
them to use the language as a means of communication. When planning 
work, it is necessary to highlight the main goal to which students should 
be led throughout the entire period of study. When planning work, 
it is necessary to highlight the main goal to which students should be 
led throughout the entire period of study. Particular attention is paid 
to studying the grammatical topic «Expressing adverbial relations in a 
simple sentence» (this includes the agreement of nouns with adjectives, 
nouns with pronouns, the use of verbs with nouns) and the lexical topic 
«Man and nature. Ecology is a problem of our time» Thus, the grammar 
topic being studied can be coordinated with conversations about the 
events of the day, with preparations for the upcoming holidays. It may 
be related to the discussion of issues related to the protection of flora and 
fauna.

Keywords: written speech, grammar, exercise, task, adverb, sentence, 
topic, problem, reading, listening.
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На занятиях русским языком нужно не просто озна-
комить студентов с его грамматическим строем, 
а главным образом научить пользоваться им как 

средством общения. Исходя из этого положения, из-
учение грамматического и синтаксического материала 
можно связывать с определенной темой для развития 
речи. Планируя работу, надо выделять главную цель, к 
которой должна вести студентов в течение всего пери-
ода занятий. Несмотря на большое практическое зна-
чение письменных речевых произведений в процессе 
обучения и практической деятельности, актуальность 
этой проблематики в развитии методики преподавания 
русского языка, многие ее аспекты по сравнению с дру-
гими типами речевой деятельности недостаточно раз-
работаны. Письменная речь – наиболее сложная форма 
речевой деятельности. Совершенно справедливо отме-

чают известные исследователи, методисты: «Письмен-
ная речь форма речи, связанная с выражением и вос-
приятием мыслей в графической форме. Письменная 
речь включает в себя два вида речевой деятельности: 
продуктивный (письмо) и рецептивный (чтение). В тру-
довой деятельности человека наиболее частотными яв-
ляются следующие виды письменных сообщений: замет-
ки, план, тезисы, конспект, аннотация, резюме, реферат, 
объявление, заявление, статья, доклад, отчет» [2, с. 196].

Повышение эффективности обучения русскому язы-
ку зависит от того, в какой степени учитываются при 
организации процесса обучения закономерности путей 
усвоения, познания, памяти, формирования навыков 
и умения. Мы солидарны с исследователями, которые 
утверждают, что «роль письменной коммуникации для 
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нерусских студентов очень велика. С самого начала об-
учения в вузе студенты сталкиваются с необходимостью 
понимать учебный материал по большинству программ-
ных дисциплин, получать сведения из учебников, издан-
ных на русском языке, конспектировать, фиксировать в 
письменной форме получаемые с помощью преподава-
телей или при самостоятельной работе знания. В связи с 
этим, перед преподавателями стоит ответственная пси-
хологическая задача помочь студенту устранить возник-
шие трудности» [4, с. 102, 103].

В настоящее время на практических занятиях по рус-
скому языку в неязыковых вузах самой актуальной яв-
ляется работа с учебными текстами по специальности. 
Здесь следует особо подчеркнуть, что сам термин «текст» 
учеными, методистами понимается как продукт, резуль-
тат речевой деятельности, произведение речи – устной 
или письменной. Обычно указывается, что текст по объ-
ему больше одного предложения. Текст – синоним тер-
мина «высказывание», а также термина «речь» (продукта 
речевой деятельности). Он, как правило, обладает един-
ством темы и замысла, относительной законченностью, 
внутренней структурой – синтаксической (на уровне 
сложного синтаксического целого и предложений), ком-
позиционной и логической. В тексте реализуются функ-
циональные возможности языка, закономерности его 
синтаксиса, лексики, стилистики. Текст всегда характери-
зуется отнесенностью к тому или иному стилю – научно-
му, публицистическому, разговорно-бытовому и прочим.

Следует указать, что свободное владение структур-
ным и лексическим материалом устной речи отнюдь 
не означает тот же уровень владения материалом в 
письменном высказывании, которое должно быть ор-
ганизовано особым образом. Важным руководством в 
практической работе по развитию письменной русской 
речи студентов для нас является учебное пособие «Ме-
тодические разработки по русскому языку для студен-
тов гуманитарных факультетов». По своему содержанию, 
структуре и заданиям названое пособие соответствует 
программным требованиям по развитию устной и пись-
менной речи студентов, позволяющее наиболее опти-
мально решать лингвистические и коммуникативные 
задачи обучения русскому языку [10, с. 249].

Так, в первом рейтинге изучаем тему «Выражение об-
стоятельственных отношений в простом предложении» 
(сюда входит и согласование существительных с при-
лагательными, существительных с местоимениями, упо-
требление глаголов с существительными) [7, c. 56]. По 
времени это совпадает с золотой осенью в Таджикиста-
не. Красоту осенней природы мы стараемся перенести 
в аудиторию, что создает особую обстановку, нужный 
для занятия настрой. С этой же темой можно связывать 
игры, кроссворды, диалоги, монологи, тексты для упраж-
нений, музыку. В итоге каждый студент должен показать 

навыки и умения, приобретенные в процессе изучения 
темы. Начинается кропотливая, интересная, обогащаю-
щая и развивающая работа.

Помимо предложенных в учебнике упражнений мож-
но подбирать и использовать дополнительные задания 
на общую тему «Человек и природа. Экология – пробле-
ма современности». Так, например, решая кроссворды, 
студенты вспоминают о том, какие фрукты и овощи вы-
ращивают в Таджикистане (при этом в речи использу-
ются все виды обстоятельства). Прослушивание записи 
дает им возможность узнать, о чем думают люди осе-
нью, что рассказывают ветераны труда на собрании (о 
богатом урожае, о героях труда, о работе молодых спе-
циалистов). Затем в аудитории студенты «совершают 
экскурсию» на поля и в сады, где знакомятся с красотой 
человеческого труда, с тем, как помогают студенческие 
бригады колхозу и т.д. Рассказывая о происходящем в 
окружающей их жизни и природе студенты постепенно 
усваивают конструкции с обстоятельствами. Изучаемую 
грамматическую тему можно согласовать с беседами о 
событиях дня, с подготовкой к предстоящим праздни-
кам. Она может быть связана с обсуждением проблем 
охраны животного и растительного мира и т.д.

Интересно и плодотворно проходят уроки, связан-
ные с познанием окружающей среды. Студенты, имея 
определенный запас слов по этой теме, расширяют его 
и охотно применяют при конструировании словосочета-
ний, предложений, а затем и употребляют в монологи-
ческой и диалогической речи [9, c.57]. Приведем пример 
урока, проведенного по теме «Выражение обстоятель-
ственных отношений в простом предложении». Цель за-
нятия – употребление обстоятельств в речи студентов на 
занятиях русского языка. Эпиграфом к занятиям можно 
выбрать слова А.И. Куприна: «Надо любить все: зверей, 
птиц, растения, в этом красота жизни».

На предыдущем занятии речь шла о защите зверей и 
птиц. Студенты должны были подготовить информацию 
о дикорастущих травах в заповедниках Таджикистана, 
составить карточки с описанием лекарственных трав, 
«приготовить» блюдо из щавеля, «заварить чай» из ши-
повника (объяснить способы их приготовления). Цель 
этих заданий – использование в речи обстоятельств при 
описании трав и растений, воспитание любви, бережно-
го отношения ко всему, с чем соприкасается человек в 
природе. Был подобран дидактический материал: ком-
плекты открыток «Лекарственные травы», «Совет хо-
зяйкам», «Блюда из дикорастущих трав», «Растительный 
мир», а также книги «Красная книга Таджикистана» и «Ле-
карственные растения Таджикистана». Использовались 
баннеры и презентации с описанием природы, выпол-
ненный студентами.

Занятие можно начинать с постановки вопросов: для 
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чего используют обстоятельства в речи? (Чтобы пока-
зать место, время, причину, цель, образ и условия дей-
ствия.) Чем выражаются обстоятельства? (Наречиями, 
существительными с предлогами, иногда с глаголами.) 
Чтобы студенты правильно писали обстоятельства при 
выполнении упражнений, попутно повторили правопи-
сание [1, c.170]. Изучаемую грамматическую тему можно 
согласовать с беседами о событиях дня, с подготовкой к 
предстоящим праздникам. Она может быть связана с об-
суждением проблем охраны животного и растительного 
мира. Интересно и плодотворно проходят занятия, свя-
занные с познанием окружающей среды. Студенты, имея 
определенный запас слов по этой теме, расширяют его 
и охотно применяют при конструировании словосочета-
ний, предложений, а затем и употребляют в монологиче-
ской и диалогической речи.

Для закрепления новых слов можно проводить сло-
варный диктант: хорошо, ласково, ярко, скоро, из даль-
них стран, весело, из-под снега, на деревьях, под крыша-
ми, стало шумно, в лесу, по-весеннему, красиво. Диктант 
являлся проверочным и опорным для составления ми-
ни-картин весны. После такой подготовки студентам 
были даны задания.

Задание 1. Используя записанные слова, составьте 
рассказ о весне. Например: Наступила весна. Солнышко 
светит ярко. Оно ласково греет головку подснежника. 
Он только что появился из-под снега. Из дальних стран 
прилетели птицы. Они на деревьях и под крышами до-
мов вьют гнезда. Вокруг стало шумно. Это птицы весело 
поют. В горах по-весеннему красиво.

Задание 2. Совершим прогулку в горы и полюбуемся 
его красотой, (Поднимается экран, и открывается гор-
ный пейзаж).  Непременным условием работы явля-
ется следующая установка: «Совершая прогулку в горы», 
вы должны заметить, какие изменения произошли вес-
ной в горах, как ведут себя звери и птицы, как изменил-
ся травяной покров земли. «На прогулку» идут 5–6 сту-
дентов. Приближаясь к горам, студенты восхищаются 
его красотой, чувствуют запах свежей травы и цветов, 
отмечают наряд горных вершин и предупреждают друг 
друга, что надо осторожно обращаться с растениями и 
не рвать цветы. В речи использовались слова красиво, 
вкусно, больно, осторожно, шумно, давно, мне приятно.

Прослушайте рассказ «Мальчик с подснежниками» 
и выделите главную мысль. В воскресенье городской 
мальчик шел по дороге. В руке у мальчика были подснеж-
ники. Упругие стебли не помещались в ладони. Цветы 
вырывались и падали на дорогу. Прохожие осторожно 
обходили эти нежные цветы. Мальчик вошел в автобус. 
Один из пассажиров сказал ему, что нельзя губить души-
стые подснежники. Сорвешь цветок – погубишь семена. 
Не вырастут новые цветы. С каждым букетом скудеет 

красота зеленого мира. Человек должен беречь зеленый 
наряд земли. (Главная мысль рассказа – сорвешь цве-
ток - погубишь семена. Не вырастут новые цветы.) [10, 
c. 248]. Одновременно на экране проецируется фраза: С 
каждым букетом скудеет красота зеленого мира. Чело-
век должен беречь зеленый наряд земли. Задаю вопрос: 
как вы понимаете эту мысль? Ответы студентов: «Может 
настать время, когда перестанут цвести многие цветы и 
травы», «Меньше станет семян».

Вывод: Действительно, некоторые цветы и растения 
исчезают с лица земли, и на помощь им должен прийти 
человек. Чтобы земля не потеряла своего зеленого на-
ряда, принят Закон об охране природы. Затем обраща-
юсь к эпиграфу урока – Надо любить все: зверей, птиц, 
растения, в этом красота жизни. Спрашиваю: Ребята, 
знаете ли вы что-нибудь о книге, куда записаны исчеза-
ющие птицы, звери, растения? Как называется эта книга? 
Какие растения исчезают и почему? (Из-за небрежного 
отношения людей исчезают растения и цветы). Далее, 
нужно обратить внимание студентов на окружающую 
их природу. Давайте оглянемся вокруг. Все ли обстоит 
хорошо у нас? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, выполним сле-
дующее задание. Вставьте пропущенные слова в предло-
жения. На экран проецируются предложения: 1) ... много 
виноградников, садов, полей, лугов и горных пастбищ. 
2) ... растут душистые травы. 3) ... них можно выделить 
лекарственные травы, съедобные и несъедобные рас-
тения. 4) В ... начинают они цвести, а кончают .... 5)... люди 
использовали травы для лечения больных. Это упраж-
нение помогает студентам вспомнить нужную лексику и 
использовать ее в предстоящем разговоре. Следующий 
этап урока – проверка домашнего задания. Студенты 
сдают карточки лекарственных растений и готовятся к 
ответу. Несколько карточек проецируется на экран. Сту-
денты, карточки которых спроецированы, должны устно 
дать информацию о том или ином растении, а потом со-
ставить предложения с каким-нибудь обстоятельством.

Проверке домашнего задания предшествуют вопро-
сы. На какие группы можно делить дикорастущие травы? 
(Съедобные, несъедобные и лекарственные.) 2. Какие 
травы считаются съедобными? 3. А какие называются 
лекарственными? [7, c. 58]. Ребята, вы знаете, что с на-
ступлением весны на поля, луга, в сады и виноградники 
выходят жители Таджикистана на сбор съедобных трав. 
Скажите: а) какие травы можно собрать на полях? б) Что 
вы можете рассказать об этих травах? Ответы студентов:   

Щавель – многолетнее растение. Он растет на лугах, 
полях, на виноградниках. Листья щавеля содержат вита-
мин С, соли. Используют щавель в сыром виде, а также 
для приготовления супов и приправ. Тому, у кого болит 
желудок, есть щавель не рекомендуется. 

Одуванчик – многолетнее растение, цветет в мае-ию-
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не. Плоды созревают быстро, семена легко разлетаются. 
Полезны салаты из одуванчика. 

Крапива – растет везде. Ее собирают, когда она моло-
дая, и используют как лечебное растение. Вкусны салаты 
и супы из крапивы.

Шиповник – многолетнее кустарниковое растение, 
цветет в мае. Плоды созревают осенью. Собирают их в 
октябре. Из шиповника делают сиропы, варенье, джем, 
чай. Очень полезен чай из шиповника. (Одна из студен-
ток объясняет, как нужно заваривать чай из шиповника. 
Затем она предлагает попробовать готовый чай.).

Лопух – многолетнее растение с огромными листьями. 
Растет на пустырях, на огородах. В пищу идут его листья, а 
корни в поджаренном виде заменяют кофе [9, c. 250].

В заключение студентам можно задать следующие 
вопросы: а) Из каких дикорастущих растений можно 
приготовить блюдо? б) Знаете ли вы, как готовят такие 
блюда?

Задание 5. Для выполнения этого задания можно 
дать установку: Давайте «заглянем» на кухню к Нигине, 
посмотрим, что она готовит. Девочки идут к Нигине. Они 
здороваются, интересуются, чем она занята, что готовит 
и как готовит, а затем изъявляют желание самим приго-
товить такое блюдо. Нигина рассказывает девочкам, как 
можно быстро приготовить второе блюдо из сушеного 
щавеля. В своем рассказе она употребляет глаголы за-
ливать – залить, отваривать – отварить, сливать – слить, 
жарить, солить.

Задание 6. Перечислите лекарственные травы, расту-
щие на территории нашего города и района. Скажите, 
каких трав становится меньше и почему?

Ответы студентов: 
В нашей республике растут душица, кислячка (ре-

вень), мята, одуванчик, подорожник, рошак, сиёњалаф 
(лук розенбаха), шибитак (дикий укроп), шпинат, щавель, 
зверобой, барбарис и др. Некоторых трав становится 
меньше, так как вырывают их с корнями до цветения или 
же до созревания семян [9, c. 345].

А знаете ли вы, что делается сейчас, чтобы сберечь 
зеленый наряд земли? (Даю информацию). В некоторых 
странах созданы детские организации, которые помо-
гают лесникам ухаживать за природой. Она называет-
ся «зеленый патруль». Ребята не только охраняют, но и 
разводят редкие и исчезающие травы. Так, например, 
известно, что подснежники исчезают. Они занесены в 
Красную книгу. Считается, что посаженные вокруг дома 
подснежники оберегают его жителей от злых духов и не-
чисти. В Средние века подснежник считался символом 
непорочности, а сейчас он символ надежды и победы 
добра над злом. Но в первую очередь подснежник – это 
весенний цветок, который первым появляется после 

зимних морозов и олицетворяет собой начало весны. А 
есть растения, которые цветут и плодоносят на 10-м или 
12 году. Поэтому необходимо бережно относиться к зе-
леному миру. Наше государство издало Закон об охране 
природы. Созданы заповедники, где не только охраняют 
животный мир, но разводят и берегут редкие виды рас-
тительного мира. Здесь не разрешают топтать или выры-
вать с корнями растения, не разрешается охотиться за 
животными.

Работа далее продолжается в лингафонном кабинете 
(проводится письменная зачетная работа, которая про-
веряется и оценивается).

Задание 7. Слушайте, в паузах ответьте на вопросы.
 — Какие травы считаются лекарственными?

Пауза ... (Те, которые имеют лечебные свойства.)
 — Где растет шиповник?

Пауза ... (Шиповник растет в садах, на каменистой 
местности.)

 — Где растет облепиха?
Пауза ... (Облепиха произрастает в нашем крае, на 

Памире, в Хатлонской, Согдийской области и в районах 
республиканского подчинения).

 — Когда собирают шиповник?
Пауза ... (Шиповник собирают в октябре, но лучше со-

бирать его зимой, когда ягоды немного подмерзнут.)
 — Как собирают шиповник?

Пауза ... (Осторожно, чтобы не уколоть пальцы.)
 — Как собирают облепиху?

Пауза ... (Аккуратно, осторожно, чтобы не помять ягоды.)
 — Против каких болезней употребляется облепиха?

Пауза ... (Облепиху употребляют для лечения кишеч-
ных заболеваний) [9, c. 63].

Задание 8. Отгадайте кроссворд. Ответы загадок запи-
шите в кроссворд, а затем прочитайте спрятанное слово.

Какой я цветок? Дети венки на голову плетут, а взрос-
лые делают настойку для лечения различных болезней. 
(Ромашка)

Красные ягоды бросаются в глаза, но нелегко их со-
рвать. Только дотронешься - уколешься. (Шиповник)

Салаты и супы готовят из меня. Кусаюсь хуже комара. 
Голой рукой не тронь меня. (Крапива)

Расту у водоемов и на заливных лугах. Расту на длин-
ной ножке, а цветы собраны в черно-бурые бархатные, 
соцветия. (Рогоз)

Трудно найти меня среди камней. Лечу я от недугов 
больных людей. И в тушеном виде нет меня вкусней. 
(Спаржа)

Цвету все лето в желтом, оранжевом, а иногда и в си-
реневом цвету. Сушеный круглый год стою. (Бессмертник)

Таким образом, студенты рассказывают о том, что 
нового, интересного, полезного они узнали для себя. 
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Из сказанного видно, что охарактеризованные упраж-
нения, направленные на развитие письменной речи 
студентов, не в должной мере отвечают конечной це-
леустановке программы не только по количеству, но и 
по содержанию. Фактически они не активно-речевые, 
не удовлетворяют такому важнейшему методическому 
требованию, как системность упражнений, их типоло-
гия и последовательность предъявления не отражают 
этапности в формировании соответствующих умений и 
навыков. В связи с этим можно заключить, что в данных 
учебниках практически отсутствует целенаправленная 
работа по развитию письменной связной речи студен-
тов, нет достаточно обоснованной системы упражне-
ний. Не здесь ли таится одна из причин того, что вчераш-
ний ученик, став студентом, говорит: «Понимаю все, но 

сказать не могу», а тем более не может изложить свои 
мысли письменно.

Таким образом, вуз и получает студента, у которого 
крайне слабо сформированы навыки и умения русской 
письменной речи. А ведь письмо – это тот вид учебной 
деятельности, который в вузе выступает в качестве од-
ного из основных способов общения в системах «пре-
подаватель – студент», «учебник – студент – преподава-
тель». Чтобы быть полноправным участником общения в 
этой системе, студент должен уметь производить смыс-
ловую переработку информации, получаемой им на рус-
ском языке, уметь записать ее в той форме, в какой того 
требует учебный процесс (конспект, тезисы, реферат, ан-
нотация, отчет, рецензия) [1, с. 170].
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Аннотация: Содействие позитивной социализации подростков является 
одним из основных условий эффективности педагогического процесса, т.к. 
содержание и динамика всех основных достижений личности во многом 
зависит от модальности переживаний воспитанниками социальных ситуа-
ций развития (Л.С. Выготский). Положительные переживания личности на 
внешние воздействия содействует позитивному характеру социализации 
и инициируют, вдохновляют подростка к результативным созидательным 
действиям, а негативные переживания оказывают подавляющее воздей-
ствие, препятствуют усвоению и адаптации культурного опыта человече-
ства в культурный опыт воспитанника. На основе теоретического анализа, 
опытно-экспериментальной работы и обобщения многолетнего педагоги-
ческого опыта автором предлагаются антропологическое, аксиологическое, 
методологическое и организационно-педагогические условия содействия 
позитивной социализации подростков, которые целесообразно создавать в 
подростково-взрослых общностях. В образовательном учреждении необхо-
димо формировать такую со-бытийную среду взаимоуважения и участия, ко-
торая способствовала бы интериоризации подростками общечеловеческих 
ценностей, наполнению содержания образования личностно значимыми 
смыслами и реализации возможностей каждого по отношению к себе, обще-
ству и окружающему миру. Позитивная социализация включает личностную 
удовлетворенность каждого участника общности совместно планируемой и 
оцениваемой деятельностью, личную ответственность каждого за хранение 
взаимоуважительных отношений и успех общего дела, связанного с усвое-
нием и развитием культурно-исторических традиций общности, овладением 
и расширением вариантов значимых социальных ролей в ней, усвоением 
и одновременно уточнением и оптимизацией норм и правил поведения в 
общности с учетом особенностей современной социокультурной реальности. 
Статья адресована педагогам учреждений дополнительного образования, 
специалистам в области воспитательной работы, родителям подростков.

Ключевые слова: личность, подросток, подростково-взрослая общность, по-
зитивная социализация, ценности.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR 
PROMOTING POSITIVE SOCIALIZATION 
OF ADOLESCENTS IN EVENTFUL 
ADOLESCENT-ADULT COMMUNITIES

Yu. Antipenko

Summary: Facilitating the positive socialization of adolescents is one of 
the key conditions for the effectiveness of the educational process, as the 
content and dynamics of all major achievements of the individual largely 
depend on the modality of experiences that students undergo in social 
situations of development (L.S. Vygotsky).
Positive experiences of the individual in response to external influences 
contribute to a positive character of socialization and initiate, inspire the 
adolescent to engage in productive and creative actions. In contrast, 
negative experiences exert a suppressive effect, hindering the assimilation 
and adaptation of humanity’s cultural experience into the cultural 
experience of the student. Based on theoretical analysis, experimental work, 
and the generalization of many years of pedagogical experience, the author 
proposes anthropological, axiological, methodological, and organizational-
pedagogical conditions for facilitating the positive socialization of 
adolescents, which should be appropriately established in adolescent-
adult communities. It is essential to form in educational institutions such 
co-existential environment of mutual respect and participation that would 
promote the interiorization of universal human values by adolescents, 
enrich the content of education with personally significant meanings, 
and enable everyone to realize their potential in relation to themselves, 
society, and the surrounding world. Positive socialization encompasses the 
personal satisfaction of each community member with the collaboratively 
planned and evaluated activities, as well as the individual responsibility 
of each participant for maintaining respectful relationships and ensuring 
the success of the collective endeavor. This endeavor is related to the 
assimilation and development of the community’s cultural and historical 
traditions, mastering, and expanding options for meaningful social roles 
within it, and internalizing while simultaneously refining and optimizing 
norms and rules of behavior in the community, taking into account the 
characteristics of contemporary social and cultural reality. The article is 
addressed to educators in supplementary education institutions, specialists 
in the field of educational work, and parents of adolescents.

Keywords: personality, teenager, adolescent-adult community, positive 
socialization, values.
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Введение

Понятие детско-взрослой общности для обозна-
чения коллектива, в котором становится возмож-
ным преображение формального, функциональ-

но-ролевого взаимодействия между его участниками 
в открытые, неформальные, конвенциональные цен-
ностно-смысловые отношения, впервые в российской 
педагогике было предложено в работах Л.И. Новиковой 
и А.Т. Куракина [см. 1, с. 48-57]. Понятие было принято на-
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учным сообществом и прочно вошло в педагогический 
словарь [2].

При внимании ученых к вопросам личностной само-
реализации подростка в условиях конструктивных меж-
личностных отношений, научно понятийный аппарат, а 
также методическое и технологическое оснащение про-
цесса содействия позитивной социализации подростков 
по-прежнему нуждается в эмпирическом исследовании 
и методологическом анализе.

Материалы и методы исследования

Находясь в преемственности научным школам К.Д. 
Ушинского, З.И. Васильевой, Л.И. Новиковой, A.B. Мудри-
ка, А.П. Тряпицыной, А.Г. Козловой, опираясь на традици-
онные теоретические, эмпирические и статические ме-
тоды исследования, мы сформулировали необходимые 
для содействия позитивной социализации подростков 
педагогические условия, которые возможно создавать в 
условиях подростково-взрослых общностей.

Результаты и обсуждения

Результаты исследования автора в области выявления 
педагогических условий становления личности подрост-
ка, интериоризации подростками духовно-нравственных 
ценностей, выводы, сделанные в процессе опытно-экс-
периментальной работы по апробированию и обоснова-
нию педагогических условий содействия в преодолении 
деструктивной эгоцентричной позиции и позитивной со-
циализации подростков в учреждении дополнительного 
образования, обсуждались и корректировались в науч-
ных сообществах РГПУ им. А.И. Герцена.

Исследование педагогических условий содействия 
позитивной социализации подростков проводилось 
автором на основе теоретического анализа основных 
потребностей личности, удовлетворение которых необ-
ходимо для выбора подростками позитивного сценария 
поведения в обществе, а также в процессе организации 
подростково-взрослых общностей в учреждениях до-
полнительного образования: школе-центре «Со-гласие», 
певческой школе «Кант», АНО «Центр культуры и ис-
кусств «Согласие», Центре содействия семейному воспи-
танию №15, духовно-просветительском центре им. свт. 
Иннокентия Московского г. Санкт-Петербурга.

Согласно теории С.Л. Рубинштейна, сущность лич-
ности не определяется в наборе каких-то качеств и ха-
рактеристик, а проявляется в ее власти, способности, 
потребности занимать определенную позицию, прояв-
лять свои отношения к окружающей действительности 
и самому себе [3, с. 679-689]. «Осознанный выбор чело-
веком своего места в системе социальных отношений» 
Б.М. Бим-Бад называет «центральным механизмом ста-

новления личностной зрелости» [4, с. 305]. К.Д. Ушин-
ский утверждает, что «сущность личности состоит в том, 
чтобы быть исключительной», а базовой потребностью 
личности является потребность в самостоятельности [5, 
с.166; 6, с. 90]. 

Таким образом, можно сделать теоретический вы-
вод о том, что первым атропологическим условием со-
действию позитивной социализации подростков явля-
ется индивидуальная помощь подростку в осознании 
им своей уникальности, неповторимости и способности 
к самостоятельному определению своего жизненного 
сценария.

Эмпирические исследования, проводимые автором, 
полностью подтверждают этот тезис. Оправданным и эф-
фективным инструментом педагогической помощи под-
росткам в осознании ими своих ценностей и смыслов и 
пробуждении желания создания позитивного жизненно-
го сценария является биографический метод в исследо-
вании подростком своей прожитой жизни, истории семьи 
и рода. Эффективную помощь в преодолении страхов, не-
уверенности, беспомощности, являющихся распростра-
ненной причиной деструктивного характера социализа-
ции подростков, оказывают методы личной презентации 
подростков в различных направлениях исследователь-
ской, проектной, творческой и спортивной деятельности 
в учреждениях дополнительного образования. 

Помогая воспитанникам поверить в свою уникаль-
ность и в право на свой выбор, педагогам важно одно-
временно с этим действием помогать подросткам при-
знавать и принимать тот факт, что «всякое лицо равно 
другому лицу, как всякая свободная воля равна другой 
свободной воле» [6, с. 55], и, «кто нарушает права друго-
го, тот невольно, в глубине души своей, отказывается от 
своего собственного» [7, с. 468]. Для возможности выбора 
сценария конструктивных отношений в обществе под-
растающим поколениям необходима такая модель пове-
дения взрослых по отношению к ним, в которой основны-
ми маркерами являются не подчинение воле взрослого, 
а навыки разумно-свободного выстраивания отношений 
и поведения в обществе на основании самостоятельно 
формулируемых для себя ценностей и смыслов. 

А.В. Мудрик предупреждает о том, что «человек, пол-
ностью приспособившийся к обществу и не способный, 
не готовый в какой-то мере противостоять ему, раство-
рившийся в социуме, может рассматриваться как жертва 
социализации. С другой стороны, жертвой социализации 
становится и тот, кто в той или иной мере не приспособил-
ся к обществу, «излишне» в социуме обособлен [8, с.13]. 

Основными критериями позитивной социализации 
подростков в педагогической науке считается способ-
ность личности «входить в различные социальные груп-
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пы органично, без демонстрации и без самоуничиже-
ния» [9, с. 128].

«Тип отношений ребенка и взрослого, где они равны 
в праве иметь собственные интересы и потребности, 
размышлять и выстраивать образ собственного я и об-
раз собственной жизнедеятельности, осознают свою 
свободу и свою ответственность по отношению друг к 
другу, выстраивают общую жизнедеятельность как со-
участники, со-трудники» называется в педагогике со-
бытийностью [10, с. 236]. 

В ходе опытно-экспериментальной работы нами вы-
яснено, что содействие позитивной социализации под-
ростков непосредственно связано с интериоризацией 
ими ценностей человека и общества. Для интериори-
зации детьми и подростками предлагаемых взрослыми 
ценностей необходимы неформальные «осознанные, 
целе- и ценностно-опосредованные, личностно-смысло-
вые отношения» взрослых и детей между собой [10, с.54], 
которые формируются в со-бытийной общности, и кото-
рые предлагается отличать от связей внутри коллекти-
ва, существующего по принципам «симбиотической сра-
щенности и формальной организованности» [11, с. 5]. 

Члены со-бытийной общности «неслиянны-нераз-
дельны»: неслиянны — в своей предельной индивиду-
альности каждого, нераздельны — в своем предельном 
духовном единстве» [11, с. 6]. 

Продуктивная рефлексия и переоценка ценностей 
возможна лишь при условии особых диалоговых отно-
шений между значимым педагогом и подростком. Цен-
ности мы определяем как опытно усвоенные и осмыс-
ленные понятия, связанные с переживанием ребенком 
положительных чувств и осознанием им значимых для 
него смыслов. Именно ценности показывают отношение 
человека к различным конкретным объектам бытия и 
определяют содержание и характер его самостоятель-
ных поступков [12, с. 132]. 

Содействие референтного педагога в последующей 
за поступками подростков индивидуальной или группо-
вой рефлексии и оценке подростками самостоятельного 
опыта проявления себя в общественных отношениях по-
зволяет им начать постепенно осознавать себя не толь-
ко авторами своей собственной жизни, но и субъектами 
истории — семейного и общественного развития. 

Таким образом, вторым аксиологическим условием 
содействия позитивной социализации подростков явля-
ется возможность интериоризации подростком ценно-
стей человека и общества в коллективах, устроенных на 
принципах подростково-взрослой общности.

Для возможности ценностно-смыслового взаимо-
действия между участниками педагогического процесса 
всем субъектам педагогического процесса необходимо 
овладеть технологиями ценностно-смыслового диалога, 
содействия и поддержки в когнитивно-поведенческом 
изменении модели социализации, новыми формами 
сотрудничества с социальными партнерами, т.е. смены 
парадигмы взаимодействия с подрастающими поколе-
ниями внутри социальных институтов, участвующих в их 
образовании и воспитании.

Ценностно-смысловое взаимодействие всех участ-
ников целостного педагогического процесса мы рассма-
триваем как методологическое условие содействия под-
росткам в позитивной социализации.

Черпая силы из позитивных отношений с различны-
ми участниками общностей, каждая личность в согласии 
с другими призвана внести в общество свою «самосто-
ятельную мысль»: «Если человек ничего самостоятель-
ного не вносит в общество», «если все так же поступят 
в обществе, то общества не будет» [13, с. 529]. По словам 
А.Н. Леонтьева, личность человека «создается обще-
ственными отношениями, в которые индивид вступает в 
своей деятельности» [14, с.134]. «Было бы неправильно 
думать, — пишет Л.С. Рубинштейн, — что в своих делах, 
в продуктах своей деятельности, своего труда личность 

Таблица 1. 
Организационно-педагогические условия содействия позитивной социализации подростков 

в подростково-взрослых общностях.

Потребности личности Организационно - педагогические условия содействия позитивной социализации

Самостоятельность — разумно-свободная 
жизнедеятельность

Личная ответственность каждого за уважительные межличностные отношения, собственное 
благополучие и общий результат деятельности

Потребность в совместной, коллективной 
деятельности

Совместно определяемая, выстраиваемая и рефлексируемая деятельность

Равность прав подростков и взрослых иметь 
собственные интересы и потребности

Эмоциональное удовлетворение от общения и взаимодействия между взрослыми 
и подростками

Потребность вносить в общество свой вклад 
в согласии с действиями других

Пробы значимых социальных ролей в общем деле
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лишь выявляется, будучи до и помимо них уже готовой и 
оставаясь после них тем же, чем была. Человек, сделав-
ший что-нибудь значительное, становится в известном 
смысле другим человеком» [2, с. 686].

Теоретический анализ потребностей личности, про-
цесса ее становления в подростково-взрослых общно-
стях и выводы, сделанные в ходе опытно-эксперимен-
тальной работы, позволили сформулировать основные 
организационно-педагогические условия содействия по-
зитивной социализации подростков. (Таб. 1.)

Выводы

В подростково-взрослых общностях, устроенных по 
принципу бытийной исключительности каждого участ-
ника, становится возможным интериоризация и экстери-
оризация подростками ценностей человека и общества, 

являющихся той необходимой внутренней движущей 
силой, которая делает возможным процесс содействия 
образованию и развитию подрастающих поколений, 
«осуществляемый путем адаптации культурного опыта 
человечества в культурный опыт ученика» [15, с. 61]. По 
своей сути педагогический процесс является процессом 
социализации — поэтапным процессом вхождения вос-
питанников «самостоятельной единицей в цифру совре-
менного ему общества» (К.Д. Ушинский) [13, с.529]. 

Эффективность педагогического процесса, таким об-
разом, зависит от качества специально созданных пе-
дагогических условий, позволяющих каждому субъекту 
общности удовлетворять собственные потребности и 
интересы, выстраивать свой образовательный маршрут, 
исходя из личных значимых смыслов, в согласии с дру-
гими участниками общности и единстве общезначимых 
целей и стремлений.
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Аннотация: После анализа научно-методических материалов и норматив-
ных актов, касающихся контроля качества образовательного процесса в про-
фессиональных учебных заведениях, можно сформулировать ряд ключевых 
заключений.
Процесс управления качеством образования представляет собой комплекс опе-
ративных мер, обеспечивающих соответствие образовательных услуг установ-
ленным стандартам и своевременное устранение обнаруженных отклонений. 
В актуальной практике образовательного менеджмента мониторинг высту-
пает инструментом информационного обеспечения внутренней оценочной 
системы. Его суть заключается в планомерном исследовании качественных 
характеристик образовательного процесса, включая материально-техниче-
скую базу и достигнутые результаты. Это позволяет руководству учреждения 
принимать взвешенные и своевременные управленческие решения.
Разработка программы образовательного мониторинга требует детального 
определения контролируемых параметров и соответствующих индикаторов. 
При этом учитываются потребности системы управления, организационная 
структура учреждения, схемы движения информации. Важно также опреде-
лить методологию обработки данных и назначить ответственных за каждый 
этап мониторинговых процедур.
Результативность мониторинга напрямую зависит от качества его инфор-
мационно-аналитической основы - ее полноты, объективности и достовер-
ности. Ключевым фактором успешной организации мониторинга становится 
разработка оптимального набора критериев оценки качества образования, 
выраженных через конкретные показатели.
Следует отметить, что на данный момент отсутствует унифицированная 
система показателей для мониторинга качества образования. Несмотря на 
существование различных подходов к формированию перечня значимых 
параметров и критериев, остается недостаточно проработанным инструмен-
тарий оценки достижения стратегических ориентиров при подготовке специ-
алистов среднего звена.

Ключевые слова: качество, качество образования, мониторинг, педагогический 
мониторинг, управление качеством образования, внутренняя система оценки 
качества образования, критериальный комплекс качества образования.

MONITORING THE QUALITY 
OF EDUCATION IN A PROFESSIONAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION

O. Artebyakina
D. Korneev

Summary: After analyzing scientific and methodological materials and 
regulatory acts concerning the quality control of the educational process 
in professional educational institutions, several key conclusions can be 
formulated.
The process of education quality management represents a complex of 
operational measures ensuring the compliance of educational services 
with established standards and timely elimination of detected deviations.
In current educational management practice, monitoring serves as a tool 
for information support of the internal assessment system. Its essence lies 
in the systematic study of qualitative characteristics of the educational 
process, including material and technical resources and achieved results. 
This allows the institution’s management to make balanced and timely 
management decisions.
The development of an educational monitoring program requires detailed 
definition of controlled parameters and corresponding indicators. This 
considers the needs of the management system, the organizational 
structure of the institution, and information flow schemes. It is also 
important to determine the methodology for data processing and assign 
responsible persons for each stage of monitoring procedures.
The effectiveness of monitoring directly depends on the quality of its 
information and analytical basis - its completeness, objectivity, and 
reliability. A key factor in successful monitoring organization is the 
development of an optimal set of education quality assessment criteria 
expressed through specific indicators.
It should be noted that currently there is no unified system of indicators 
for monitoring education quality. Despite the existence of various 
approaches to forming a list of significant parameters and criteria, the 
tools for assessing the achievement of strategic guidelines in the training 
of mid-level specialists remain insufficiently developed.

Keywords: quality, quality of education, monitoring, pedagogical 
monitoring, quality management of education, internal system of 
education quality assessment, criterion complex of education quality.

Введение

В современных условиях информация становится 
ключевым стратегическим активом управленче-
ской деятельности. Эффективное руководство раз-

витием социально-экономических систем невозможно 
без актуальных, точных и исчерпывающих данных о 
протекающих в них процессах. Качество принимаемых 
управленческих решений и вектор развития любой ди-
намической системы напрямую зависят от достоверно-
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сти и комплексности получаемой информации.

Функция мониторинга реализуется через информа-
ционную систему, которая трансформирует исходные 
данные в аналитические отчеты о состоянии объекта. 
Эти материалы служат основой для формирования объ-
ективных выводов и принятия обоснованных управлен-
ческих решений руководством.

В образовательной сфере мониторинг выступает 
инструментом объективной оценки качества образова-
тельных услуг и эффективного управления педагогиче-
ским процессом.

Успешная реализация образовательного мониторин-
га базируется на системе индикаторов, отражающих как 
соответствие федеральным государственным образова-
тельным стандартам, так и специфические характери-
стики образовательной организации - её целевые уста-
новки, ресурсную базу и другие особенности.

Постоянная трансформация общества, модерниза-
ция законодательной базы и другие динамические про-
цессы обуславливают непрерывное обновление требо-
ваний к качеству образования.

Понятие качества [2] традиционно определяется 
как комплекс характеристик продукции, услуг или дея-
тельности, определяющих их способность удовлетво-
рять установленные или предполагаемые потребности. 
Оценка соответствия производится на основе норматив-
ных документов, договорных обязательств и запросов 
потребителей.

Правовое регулирование предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в образовательном 
секторе опирается на солидный законодательный фун-
дамент. Основополагающими документами выступают 
три федеральных закона: образовательный закон № 273, 
закон № 210 о госуслугах, а также закон № 83, регламен-
тирующий статус государственных учреждений [1].

Оценка качества образовательных услуг осущест-
вляется через двойную призму: с одной стороны, рас-
сматривается соблюдение установленных государством 
нормативов, с другой - степень удовлетворенности по-
требителей получаемыми услугами.

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» качество 
образовательного процесса воспринимается как много-
составная характеристика, охватывающая результаты 
образовательной деятельности и их соответствие феде-
ральным стандартам, потребностям обучающихся, ожи-
даниям родителей, работодателей и общества. Качество 
образования затрагивает как достижения заявленных 

целей, так и соответствие требованиям образователь-
ной программы.

Литературный обзор

Концептуальный подход А.И. Субетто к определению 
качества образования выделяет несколько ключевых 
характеристик: комплексность и целостность (качество 
как интегральная система свойств, не сводимая к про-
стой сумме компонентов); иерархическая организация 
(упорядоченная структура свойств); процессуальность 
(качество как динамическая характеристика); квантифи-
цируемость (возможность количественного измерения); 
дуальность обусловленности (взаимосвязь внутренних 
потенциальных и внешних реализованных качеств); нор-
мативность (соответствие установленным критериям и 
ожиданиям) [13 – 17].

В интерпретации Н.А. Селезневой качество образо-
вания рассматривается как отправная точка системного 
анализа в трех измерениях: как результативная характе-
ристика, как процессуальный показатель и как систем-
ное явление. Исследователь дифференцирует узкую 
трактовку понятия (качество профессиональной подго-
товки) и широкую интерпретацию (степень соответствия 
образовательной системы социальным запросам, целе-
вым ориентирам и нормативным требованиям) [11].

М.М. Поташник предлагает рассматривать качество 
образования через призму соотношения целевых уста-
новок и достигнутых результатов, определяя его как 
степень реализации операционально заданных целей 
в контексте прогнозируемого развития обучающихся. 
Особое внимание автор уделяет необходимости учета 
ресурсных затрат при оценке образовательных резуль-
татов для достижения их оптимальности [10].

В.И. Воротилов и Г.А. Шапоренкова систематизирова-
ли существующие подходы к определению качества обра-
зования [5], выделив следующие ключевые аспекты: соот-
ветствие образовательных результатов общественным и 
личностным потребностям; наличие значимых компетен-
ций и личностных характеристик; соответствие образова-
тельного процесса и его результатов нормативным тре-
бованиям; достижение целевых ориентиров в контексте 
личностного развития; способность образовательного 
учреждения удовлетворять социальный запрос.

Термин «качество образования» в нормативных до-
кументах стал итогом многолетних дебатов теоретиков и 
практиков, что послужило основой для создания единой 
системы стандартов, которые оценивают уровень и ка-
чество образовательного процесса. Федеральный закон 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» [19] 
устанавливает два основных механизма — федеральный 
контроль и независимую оценку, для определения уров-
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ня и качества образования.

Для разработки эффективного инструментария оцен-
ки и управления качеством образования необходимо 
четкое понимание концепции мониторинга. В широком 
контексте мониторинг представляет собой систему не-
прерывного наблюдения, анализа и прогнозирования 
состояния целостной системы. Этот инструмент приме-
няется для исследования динамики различных процес-
сов и систем.

Толковый словарь под редакцией Д.В. Дмитриева 
определяет мониторинг как систематическое отслежи-
вание, оценку и прогнозирование изменений в развитии 
процессов, состояний или явлений [18].

Согласно определению Т.А. Строковой, мониторинг 
представляет собой многоэтапный процесс работы с 
информацией об исследуемом объекте. Этот процесс 
включает последовательные стадии: сбор данных, их 
обработку, систематизацию, анализ, оценку и интерпре-
тацию. На основе полученных результатов формируется 
прогноз дальнейшего развития объекта и разрабатыва-
ются необходимые корректирующие мероприятия [12].

Г.А. Лисьев представил наиболее всеобъемлющее 
толкование педагогического мониторинга, определив 
его как целенаправленно созданный компонент управ-
ленческой системы в образовании. Данный механизм 
обеспечивает постоянное отслеживание, оценку и 
своевременную корректировку образовательных про-
цессов. Интеграция современных цифровых техноло-
гий и статистического инструментария позволяет этой 
системе эффективно выявлять несоответствия уста-
новленным образовательным нормам, одновременно 
способствуя качественному росту всех вовлеченных в 
образовательный процесс субъектов [6].

Исследование различных научных концепций демон-
стрирует многогранность функционального назначения 
педагогического мониторинга, охватывающего сферы 
анализа, информационного обеспечения, организации 
деятельности, прогнозирования и коррекции образова-
тельного процесса.

Согласно современной версии Федерального закона 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», обра-
зовательный мониторинг трактуется как интегрирован-
ная система систематического стандартизированного 
наблюдения. Её масштаб охватывает актуальное поло-
жение образовательной сферы, траекторию развития 
образовательных результатов, качественные индикато-
ры и условия реализации образовательного процесса. 
В фокусе внимания находятся характеристики обучаю-
щихся, их образовательные достижения, успешность вы-
пускников в профессиональной деятельности, а также 

структура и состояние образовательных учреждений.

Фундаментальная роль мониторинга состоит в обе-
спечении эффективного управления объектом для 
достижения намеченных результатов. Данная задача 
обуславливает многогранность его механизма, объеди-
няющего разнообразные управленческие компоненты -  
от постановки и анализа целей до формирования ин-
формационно-аналитической основы для принятия 
управленческих решений.

Интегративная сущность мониторинга позволяет 
создать всеобъемлющую картину функционирования 
объекта, охватывающую прошлое, настоящее и будущее, 
что способствует своевременному выявлению проблем-
ных аспектов на основе системного подхода.

Качество управления представляет собой процесс, 
сосредоточенный на сохранении и совершенствовании 
свойств объекта во все времена его существования. Су-
щественную роль играет соответствие характеристик 
продукта или услуги ожиданиям потребителей и обще-
ственным требованиям [7-9].

Система управления качеством в образовании осу-
ществляется через особо направленное воздействие 
на сам процесс обучения и сопредельные механизмы 
управления. Основная задача управления заключает-
ся в гармонизации функциональных показателей об-
разовательной структуры и социально-педагогических 
результатов, отвечающих установленным критериям и 
стандартам [3].

Согласно положениям Федерального закона № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», учрежде-
ния образования обязаны разрабатывать и внедрять 
систему управления качеством. Этот процесс включает 
оценку эффективности деятельности всех участников 
образования и проведение внутренних проверок, мони-
торинга, самооценки и социологических исследований 
образовательной среды.

Внутренняя система оценки качества образования 
(ВСОКО) представляет собой актуальный управленче-
ский механизм, позволяющий получать объективную 
картину образовательных достижений. Её стратегиче-
ская направленность охватывает формирование ком-
плексной системы оценивания образовательного состо-
яния, глубокий анализ факторов качества образования 
и обеспечение информационной открытости для всех 
участников образовательного процесса. Особое внима-
ние уделяется созданию надежной основы для управ-
ленческих решений и прогнозированию развития обра-
зовательной организации.

При функциональных задачах Всероссийской си-
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стемы оценки качества образования акцент сделан на 
единую систему критериев, используемых для оценки 
уровня качества образовательного процесса. В этом слу-
чае важным этапом выступает создание разветвленной 
аналитической системы, включающей множество пока-
зателей и формирующей базу для информационно-ста-
тистического учета. Главное внимание сосредоточено 
на всесторонней оценке образовательных программ: от 
доступности качественного образования до индивиду-
ального прогресса обучающихся. Кроме того, исследу-
ются факторы, оказывающие влияние на качество пре-
подавания, повышение квалификации педагогических 
работников и вовлечённость общества в управление 
учебными заведениями.

В соответствии с нормами образования концепция 
Всероссийских Смотр-конкурсов для учреждений про-
фессионального образования, основанная на ФГОС, 
включает три основных принципа: качество обучения, 
результативность организационных условий, поддержи-
вающих образовательный процесс, а также достижения, 
возникшие в результате его реализации.

Система ВСОКО охватывает два механизма оценки каче-
ства образования, различающихся по срокам реализации.

К первой категории относятся постоянные, непре-
рывные процедуры, воплощенные в многоуровневых 
мониторинговых исследованиях. Данный формат обеспе-
чивает беспрерывное отслеживание образовательного 
процесса и его результативности, создавая основу для 
оперативного реагирования на возникающие изменения.

Вторую категорию составляют периодические оце-
ночные процедуры, охватывающие широкий спектр 
мероприятий от лицензирования и государственной ак-
кредитации образовательной деятельности до незави-
симой оценки качества подготовки обучающихся. Суще-
ственную роль в этом компоненте играют мероприятия 
государственного контроля, аттестация педагогических 
кадров, а также участие в международных и националь-
ных сравнительных исследованиях.

Подобная бинарная структура процедур создает эф-
фективный механизм всесторонней оценки качества об-
разования, где непрерывный мониторинг гармонично 
дополняется глубоким периодическим анализом всех 
аспектов образовательной деятельности. 

ВСОКО функционирует как целостная интегриро-
ванная система, консолидирующая организационные 
механизмы, нормативно-правовую базу и диагности-
ческий инструментарий. Данная система реализует 
всестороннюю оценку триединства образовательных 
компонентов: достигнутых результатов, процесса об-
разовательной деятельности и созданных условий, при 

этом учитывая потребности всех субъектов образова-
тельных отношений (рисунок 1).

В архитектуре ВСОКО мониторинг занимает позицию 
ключевого процессуального инструмента, обеспечиваю-
щего полноценный информационный цикл об образова-
тельной системе. Этот цикл охватывает все этапы работы 
с данными - от их получения и обработки до аналитиче-
ского осмысления, сохранения и распространения. При-
оритетной функцией мониторинга выступает информа-
ционное обеспечение процессов управления качеством 
образования.

Стратегические ориентиры образовательного мони-
торинга [4] направлены на создание унифицированной 
системы диагностики и контроля, оперативное обнару-
жение факторов, воздействующих на качество образо-
вания, и получение достоверных сведений о функцио-
нировании образовательной системы. Особое значение 
придается обеспечению информационной доступности 
для всех участников образовательного процесса и фор-
мированию надежного фундамента для принятия взве-
шенных управленческих решений.

Для упорядочивания информационных потоков раз-
рабатывается внутренний нормативный документ — 
программа мониторинга качества образовательного 
процесса, которая уточняет содержание и порядок реа-
лизации мониторинга. Эффективность данной програм-
мы, способствующей достижению установленных целей 
мониторинга, определяется следующими критериями:

 — полнота информации о контролируемых объек-
тах;

 — достоверность собираемых данных;
 — корректность выбора параметров оценки;
 — адекватность показателей и критериев оценки.

Создание эффективных мониторинговых систем 
требует ясного определения критериев, позволяющих 
оценивать количественные и качественные характери-
стики образовательных объектов. Прецизионные фор-
мулировки в данном контексте играют ключевую роль, 
поскольку обеспечивают фундамент успешного монито-
ринга.

Федеральный закон № 273 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (п. 3 ст. 11) выделяет три главных 
аспекта мониторинга, соответствующих требованиям 
ФГОС. Первый аспект включает анализ структуры обра-
зовательных программ, в рамках которого рассматрива-
ются соотношение обязательных и вариативных компо-
нентов, а также их количественные параметры. Второй 
аспект охватывает условия реализации образователь-
ных программ, включая кадровый состав, финансовую 
поддержку и материально-техническую базу. Третий 
аспект сосредоточен на уровне освоения образователь-
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Рис. 1. Модель внутренней системы оценки качества образования
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ных программ учащимися.

Конкретный набор мониторинговых параметров раз-
рабатывается индивидуально, с учетом особенностей 
образовательной организации и актуальных условий 
осуществления образовательного процесса.

Критическое значение в системе мониторинга при-
обретает рациональный подход к выбору индикаторов, 
отражающих состояние исследуемого объекта. Инди-
каторы, выступая базовым элементом мониторинговой 
системы, играют решающую роль в процессах аналити-
ческой оценки объекта, характеристики его параметров 
и выявления динамики происходящих изменений.

На рисунке 2 показаны критерии, организованные в 
четыре главные группы: качество образовательных ре-
зультатов, продуктивность образовательного процесса, 

эффективность образовательной среды и репутация 
учреждения. Каждый из этих блоков дополнен соответ-
ствующими показателями и индикаторами.

При определении критериев мониторинга следует 
принимать во внимание требования образовательных 
учреждений и актуальные запросы государственных и 
региональных систем, а также пожелания потребителей 
и заказчиков образовательных услуг.

Нормативные документы, регулирующие контроль и 
анализ качества образования, определяют систему по-
казателей и целевые ориентиры. Эффективная система 
показателей охватывает все аспекты образовательной 
сферы при минимизации инструментальной сложности. 
Показатели должны быть адекватными и достаточными 
для оценки, исключая избыточность и дублирование 
данных, а также обеспечивать быструю сборку и эко-

Рис. 2. Критериальный комплекс качества образования
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номическую целесообразность. Кроме того, важны уни-
версальность сравнительного анализа, однозначность 
интерпретации результатов и открытость информации.

Для каждого показателя формируют методический 
подход, который охватывает выбор способов сбора 
первичных данных, методы их обработки, частоту на-
блюдений и формат окончательной отчетности. Кроме 
того, определяют ответственных за каждый этап работы 
с данными.

Сбор данных осуществляется путём анализа ста-
тистических сведений, анкетирования, тестирования, 
экспертных оценок, изучения документации и диагно-

стических обследований. Показатели измеряются для 
выявления качественных и количественных характери-
стик объектов мониторинга с применением разнообраз-
ных методов измерения и экспертизы.

Заключение

Следовательно, контроль качества образования вы-
ступает центральным компонентом функционирования 
и развития учреждений профессионального образова-
ния. Данная ситуация обретает особую значимость на 
фоне изменений в законодательных нормах, социально-
экономической обстановке и других сферах обществен-
ной жизни.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы взаимозависимости между 
уровнем развития метакогнитивных навыков и показателями академиче-
ской успеваемости студентов неязыковых вузов в изучении дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной сфере». Утверждается, что студен-
ты, обладающие навыками самостоятельного и регулярного планирования, 
контроля и оценки учебного процесса, демонстрируют высокие показатели 
академической успеваемости. В статье подчеркивается, что традиционный 
процесс обучения, представляющий собой передачу информации от препо-
давателя к студенту, не способствует формированию и развитию у учащихся 
навыков разработки стратегий самообучения, критического анализа и само-
оценивания эффективности освоения учебных дисциплин. Формирование 
метакогнитивных навыков требует персонифицированного подхода препо-
давателя к каждому студенту, что позволит внедрит в учебную деятельность 
практические методы и задания, способствующие развитию и отработке 
данных навыков.

Ключевые слова: метакогнитивные навыки, разработка стратегии обучения, 
самооценивание, персонифицированное обучение.
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Summary: The article examines the issues of interdependence between 
the degree of formation of metacognitive skills and indicators of 
academic achievement of students at non-linguistic universities in 
the process of mastering the discipline «Foreign language for the 
professional purposes». It is argued that students with the developed 
skills of independent regular planning, monitoring and evaluation of the 
learning process demonstrate higher academic performance. Despite 
their direct correlation with the results of mastering academic disciplines, 
those metacognitive skills rarely become an object that teachers pay 
attention to while working with students. The article emphasizes that 
the learning process which is the transfer of information from teacher to 
student does not contribute to acquiring and development of students’ 
skills in the formation of self-learning strategies, critical analysis, and 
self-assessment of the effectiveness of mastering academic disciplines. 
The acquisition of metacognitive skills requires a personalized teacher’s 
approach to students through practical techniques and tasks introduced 
into educational activities.
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Играя важную роль в образовании, метакогнитив-
ные навыки определяются как умения, овладе-
ние которыми позволяет, учащимся объективно 

оценивать свои сильные и слабые стороны, выявлять 
сложности в процессе изучения академических дис-
циплин, требующих дополнительных усилий. Успешное 
обучение в образовательных организациях высшего 
профессионального образования требует от учащихся 
сформированности навыков самостоятельного контро-
ля и регулирования процесса теоретического и прак-
тического обучения. Через персонифицированное 
обучение преподаватель имеет возможность уделить 
особое внимание таким педагогическим задачам, как 
анализ когнитивной познавательной деятельности уча-
щихся, формирование и развитие у обучающихся навы-
ков самостоятельного регулирования познавательной 
деятельности, разработки и реализации стратегий эф-

фективного обучения. Цель исследования заключается 
в изучении роли сформированности метикогнитивных 
навыков в достижении высоких академических резуль-
татов при изучении дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной сфере» у студентов старших курсов 
бакалавриата. Задачи исследования состоят в определе-
нии и анализе общих стратегий, применяемых студента-
ми для изучения материалов дисциплины; оценивании 
взаимозависимости метакогнитивных компетенций и 
результатов успеваемости; определении методов фор-
мирования и развития метакогнитиных навыков. 

Согласно ряду научных исследований, метакогни-
тивные навыки дают возможность учащимся самосто-
ятельно разрабатывать стратегии решения проблем и 
реализовывать их на практике [1]. К категории данных 
навыков относится способность учащихся анализиро-
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вать процесс обучения, оценивать его эффективность, 
осознавать приобретаемые академические и профес-
сиональные компетенции. В научных работах подчерки-
вается, что сформированность метакогнитивных навы-
ков напрямую связана с показателями академической 
успеваемости [2]. По мнению исследователей, многие 
студенты сталкиваются со сложностями в процессе са-
мостоятельного анализа и критического оценивания 
процесса обучения и полученных знаний и компетен-
ций, что указывает на недостаточно сформированные 
метакогитивные навыки и умения, не позволяющие 
учащимся самостоятельно эффективно контролировать 
учебный процесс [3]. 

К метаконгитивным относятся такие навыки обуча-
ющихся, как самостоятельная разработка стратегий об-
учения, оценка и анализ их эффективности, понимание 
возможности реализации данных стратегий на практике 
с целью приобретения более глубоких академических 
знаний и актуальных профессиональных компетенций. 
Метакогнитивные навыки объединяют понимание про-
цесса познания и умение регулировать данный процесс. 
Процесс познания заключается в декларативном, про-
дуцируемом и обусловленном познании [4]. Деклара-
тивное познание подразумевает знание о предмете или 
объекте в целом; продуцируемое знание заключается 
в понимании действий, необходимых для выполнения 
поставленной задачи; обусловленное познание опреде-
ляет контекст и цель познавательного процесса, а также 
время, необходимое для выполнения определенных 
действий, направленных на достижение цели познания. 
В контексте академической образовательной среды де-
кларативное познание можно охарактеризовать как по-
нимание целей и задач обучения, знание учебного мате-
риала, а также стратегий, которые можно применить для 
эффективного решения поставленных задач. Сформи-
рованное продуцируемое познание позволят учащимся 
оценивать результаты выбранной стратегии обучения. 
Студенты, обладающие продвинутыми метакогнитивны-
ми навыками, могут контролировать и анализировать 
успешность обучения, применяя и корректируя страте-
гии в соответствии с учебной задачей [5].

Сформированный метакогнитивный навык самостоя-
тельного контролирования процесса познания подразу-
мевает умение учащихся планировать, контролировать и 
оценивать свою учебную деятельность. Данный процесс 
включает три основных этапа. Во-первых, это анализ зада-
чи, определение цели и разработка тактики достижения 
данной цели. Второй этап состоит в умении применять 
разнообразные методы для решения задач, осуществлять 
мониторинг, анализ и контроль процесса обучения, оце-
нивать полученные результаты. Третий этап заключается 
в оценивании и рефлексии обучения. Все три этапа носят 
циклический характер и настолько тесно взаимосвязаны, 
что учащиеся постоянно и подсознательно проходят эти 

три этапа в ходе изучения определенного материала и в 
процессе обучения в целом. Сформированная метаком-
петенция постоянного самостоятельного контроля по-
знавательного процесса подразумевает непрерывный 
анализ учащимися количества и качества изученного 
материала, критическое самооценивание полученных ре-
зультатов, корректировку и адаптацию выбранной стра-
тегии обучения с целью улучшения познавательного про-
цесса и повышения его эффективности.

Метакогнитивные навыки, а именно знания о про-
цессе познания и умение самостоятельно выстраивать, 
контролировать и регулировать данный процесс, играют 
особенно важную роль на первых этапах освоения новой 
учебной дисциплины. Так, дисциплина «Иностранный 
язык в профессиональной сфере», которую студенты 
начинают изучать на третьем курсе бакалавриата, суще-
ственно отличается от дисциплины «Иностранный язык», 
осваиваемой на первом и втором курсе обучения в не-
языковом вузе. Учащиеся, обладающие метакогнитивны-
ми навыками самостоятельного стратегического плани-
рования, контроля и регулирования процесса получения 
знаний, более успешно осваивают новый предмет, стал-
киваясь с меньшими трудностями в процессе обучения.

Исследование, результаты которого представлены 
в данной работе, проводилось в формате письменного 
анонимного опроса 162 студентов бакалавриата третье-
го года обучения факультета «Анализ больших данных» 
в отношении изучения дисциплины «Иностранный язык 
в профессиональной сфере». Опросный лист был со-
ставлен на основе Google forms. Студенты предоставили 
согласие на использование персональных данных для 
анализа и публикации результатов опроса. Уровень вла-
дения английским языком участников опроса варьиро-
вался от начального (А2) до продвинутого (В2) по между-
народной системе оценивания. При этом, несмотря на 
существенную разницу в уровне владения студентами 
иностранным языком, изучаемый в рамках дисципли-
ны третьего курса материал относится к повышенному 
уровню сложности, что требует от учащихся с разным 
уровнем развития иноязычных компетенций разной сте-
пени когнитивных усилий. Инструменты исследования, 
которые использовались для оценивания степени сфор-
мированности у учащихся метакогнитивных компетен-
ций и определения выбора стратегий к изучению дисци-
плины, можно разделить на две группы: (1) инструменты, 
оценивающие понимание процесса освоения учебного 
материала; (2) инструменты, оценивающие сформиро-
ванность практики самостоятельного контроля и регу-
лирования процесса освоения учебного материала. В 
первую группу были включены вопросы, ответы на кото-
рые позволили оценить понимание учащихся процесса 
обучения, например, «Можете ли вы оценить, насколько 
хорошо вы усвоили новый материал?». Вопросы второй 
группы исследовательских инструментов были нацеле-
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ны на определение подходов, применяемых студентами 
в изучении материалов дисциплины. В качестве примера 
можно привести вопрос «Ставите ли вы определенные 
цели прежде, чем приступить к выполнению задания?»

Результаты показали, что учащиеся третьего курса 
имеют разную степень сформированности метакогитив-
ного навыка самооценивания академического процесса. 
В то время, как 56 (35%) участников опроса ответили, что 
не сталкиваются с трудностями саморегулирования по-
знавательной деятельности, для большинства учащих-
ся этот процесс сопряжен с некоторыми сложностями. 
Так, 42 (26%) студента отметили трудности в постановке 
реально достижимых целей; 37 (23%) студентов сталки-
ваются с проблемой планирования и определения про-
межуточных задач. Важно отметить, что большинство 
участников опроса, для которых изучение материалов 
по дисциплине не вызвало сложностей и не требовало 
дополнительных когнитивных усилий по оцениванию и 
анализу результатов, владеют иноязычной компетенци-
ей на продвинутом уровне (В2).

В задачи проведенного исследования входило из-
учение применяемых учащимися стратегий и подходов 
к освоению дисциплины «Иностранный язык в профес-
сиональной сфере», а также оценка их эффективности. 
Одним из подходов к освоению новых дисциплин, кото-
рые используют студенты, является метод «погружения», 
или углубленного изучения предмета, нацеленный на 
понимание и изучение учебного материала через обоб-
щение, построение логических взаимосвязей и корреля-
ций с другими научными дисциплинами и практическим 
применением знаний. Такие ответы учащихся, как «Я ста-
раюсь сопоставить изучаемый материал с тем, что уже 
мне известно по этой теме», характеризуют углубленный 
подход к получению знаний. Данный метод используют 
учащиеся с развитыми метакогнитивными навыками са-
мооценивания и самостоятельного изучения учебных 
материалов, а также владеющие иностранным языком 
на продвинутом уровне.

Вторым распространенным подходом можно назвать 
метод «поверхностного» изучения предмета, которым 
пользуются учащиеся, недостаточно уверенно владею-
щие иностранным языком. Основная тактика данного 
метода заключается в заучивании новых слов и учебных 
текстов наизусть, что приводит к фрагментарным знани-
ям, отсутствию логических взаимосвязей и понимания 
практической значимости заученной информации. Ха-
рактерными ответами учащихся становятся следующие: 
«Многое, из того, что я изучаю, не имеет для меня смысла, 
так как мне трудно связать эти знания с представлением 
об окружающей действительности, с моей будущей про-
фессией и необходимыми в работе компетенциями». Не-
эффективность «поверхностного» подхода, основанно-
го на заучивании, объясняется отсутствием у учащихся 

метаконгитивного навыка рефлексии и самооценивания 
продуктивности обучения, с чем также связаны сложно-
сти понимания учебного материала и возможного при-
менения полученных знаний.

Третий методический подход, «организованное» обу-
чение, касается метакогнитивных навыков, помогающих 
учащимся регулировать учебный процесс, распределять 
усилия и время на освоение учебной информации. Дан-
ная стратегия подразумевает не только более высокий 
уровень владения студентами иностранным языком, но 
и в достаточной степени сформированными метакогни-
тивными навыками.

Проведенный опрос и анализ результатов исследо-
вания показывают, что студенты старших курсов ком-
бинируют разные стратегии и тактики освоения акаде-
мических дисциплин. Чаще всего учащиеся сочетают в 
разных пропорциях углубленное изучение предмета с 
заучиванием наизусть. При этом, стратегии организо-
ванного и углубленного изучения характерны для уча-
щихся с высокими показателями академической успева-
емости (от 86 до 100 баллов). Согласно опросу, студенты 
с низкими показателями академической успеваемости 
(50–75 баллов) применяют стратегию углубленного, но 
неорганизованного изучения дисциплины. Результаты 
исследования показали существенную прямую корреля-
цию между степенью сформированности метакогнитив-
ных компетенций и выбранным подходом к обучению. 
Студенты, применяющие стратегию «погружения», по-
казывают высокий уровень понимания процесса позна-
ния, умения организовать, контролировать и корректи-
ровать обучение самостоятельно. При этом, учащиеся, 
практикующие «поверхностный» подход, показали не-
высокие результаты оценки сформированности мета-
когнитивных навыков.

Необходимо подчеркнуть, что понимание процесса 
обучения и углубленный подход к получению знаний дает 
наиболее высокие результаты академической успевае-
мости. Многие учащиеся старших курсов демонстрируют 
достаточно сформированные навыки планирования са-
мостоятельной учебной работы, контроля усвоения ма-
териала, критического оценивания успешности или не-
достаточности понимания и запоминания информации.

Результаты исследования позволяют сделать вывод 
о том, что сформированные метакогнитивные навыки, 
такие как самооценивание, рефлексия, самоконтроль 
учебного процесса, имеют прямую корреляцию с пока-
зателями академической успеваемости. При этом, важно 
подчеркнуть, что для более четкого понимания взаимос-
вязи между уровнем сформированности метаконгитив-
ных навыков и выбором учащимися стратегии изучения 
материала необходимы дальнейшие исследования с 
применением персонифицированного подхода.
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Аннотация: Статья посвящена анализу ключевых вызовов и тенденций циф-
ровой трансформации в образовательной сфере с акцентом на проблему 
цифрового разрыва. Рассматриваются современные технологические до-
стижения, такие как Интернет вещей и большие данные, их роль в расши-
рении доступа к образовательным ресурсам и ликвидации пространствен-
ного неравенства. Обозначены основные барьеры цифровизации, включая 
недостаток инфраструктуры, слабую цифровую грамотность, ограниченные 
управленческие механизмы и правовые пробелы. Особое внимание уделено 
комплексному изучению скрытых рисков цифровой трансформации и не-
обходимости создания сбалансированных стратегий, ориентированных на 
устойчивое развитие образовательной системы. Описаны подходы между-
народных организаций и национальных инициатив, направленных на повы-
шение качества и доступности цифрового образования. Рассмотрены пути 
оптимизации создания и использования цифровых образовательных ресур-
сов, развитие систем оценки и мониторинга, а также актуальные направле-
ния повышения цифровой компетенции педагогов и студентов. Подчёркива-
ется значимость интеграции принципов справедливости и инклюзивности в 
процессы цифровизации. Делается вывод о необходимости формирования 
гибких и открытых образовательных экосистем, способных адаптироваться к 
вызовам цифровой эпохи и способствовать выравниванию образовательных 
возможностей.

Ключевые слова: цифровое образование, цифровой разрыв, образователь-
ные технологии, цифровые ресурсы, цифровая грамотность, образователь-
ная политика, инклюзивность.

DIGITALIZATION OF EDUCATION 
AS A RESPONSE TO THE DIGITAL DIVIDE

Wang Engui

Summary: The article focuses on analyzing key challenges and trends in 
the digital transformation of education, emphasizing the issue of the 
digital divide. It explores modern technological advancements, such as 
the Internet of Things and big data, highlighting their role in expanding 
access to educational resources and overcoming spatial inequality.  
The paper identifies core barriers to digitalization, including infrastructure 
deficits, low digital literacy, limited governance mechanisms, and 
legal gaps. Special attention is given to the in-depth examination 
of hidden risks in digital transformation and the need for balanced 
strategies aimed at sustainable development of the educational system.  
The study describes approaches of international organizations and 
national initiatives to improve the quality and accessibility of digital 
education. It discusses ways to optimize the creation and use of digital 
educational resources, the development of assessment and monitoring 
systems, and current directions for enhancing the digital competence 
of teachers and students. The article underscores the importance of 
integrating fairness and inclusivity principles into digitalization processes. 
It concludes with the necessity of building flexible and open educational 
ecosystems capable of adapting to the challenges of the digital era and 
promoting equal educational opportunities.

Keywords: digital education, digital divide, educational technology, digital 
resources, digital literacy, educational policy, inclusivity.

В ходе непрерывной промышленной эволюции, со-
временные технологические достижения, такие как 
Интернет вещей и анализ больших данных, способ-

ствуют преодолению традиционных временных и про-
странственных барьеров. Эти инновации открывают 
новые пути для устранения неравенства в доступе к об-
разованию между различными регионами и способству-
ют обмену качественными образовательными ресурса-
ми. Макс Вебер в своем труде «Экономика и общество» 
указал на то, что косвенные последствия технологиче-
ского и экономического прогресса могут изменять со-
циальную иерархию, вызывая сдвиги в устоявшейся 
классовой системе [1]. Расширение технологического 
пространства, в частности в области образования, хоть 
и размывает границы традиционного «физического 
мира», в то же время акцентирует внимание на существу-
ющем «цифровом разрыве» между желаемыми целями 
и реальностью. Отчет Жака Делора, опубликованный 
более двадцати пяти лет назад, и последующий доклад 
ЮНЕСКО 2021 года «Переосмысление нашего будущего 

вместе: создание нового общественного договора для 
образования» подчеркивают необходимость глобаль-
ных усилий для сокращения цифрового дисбаланса. Эти 
документы поднимают вопросы об опасностях и пробле-
мах, связанных с интеграцией технологий в образование, 
и призывают к более справедливому и инклюзивному 
подходу в цифровой трансформации образовательной 
сферы [2].

Исследование включает в себя анализ и сопоставле-
ние стратегий цифрового образования. Оно охватывает 
всестороннее изучение регулятивных актов, отчетов 
международных институтов, статистики и современ-
ных академических работ. Основное внимание уделено 
разбору того, как страны обеспечивают доступность 
онлайн-образования, развитию цифровых ресурсов, 
грамотности, а также инфраструктуре и механизмам 
управления в сфере образования. Исследование вклю-
чает использование численных и качественных методов 
для понимания причины существующего цифрового 
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дисбаланса и для оценки действенности политических 
решений, направленных на его устранение [5].

На 20-м Национальном конгрессе Коммунистической 
партии Китая выдвинута инициатива поддержки прогрес-
са в цифровизации образования и строительства обще-
ства, ориентированного на жизненное обучение каждого 
гражданина [3]. Министр образования КНР Хуай Цзиньпэн 
в феврале 2023 года на Всемирной конференции по циф-
ровому образованию подчеркнул, что цифровизация в 
этой сфере должна следовать принципам справедливости 
и включения, обеспечивая высокое качество обучения 
для каждого [4]. Цифровой разрыв в сфере образования 
уникален, поскольку он обусловлен не только техноло-
гическими факторами, но также скрытыми и социально-
экономическими измерениями, что препятствует цифро-
вой трансформации, всестороннему развитию личности 
и обновлению образовательной системы. Решение этой 
проблемы сводится не к повторению старых ошибок, но 
к активному противодействию последствиям цифрового 
разрыва, изучению и адаптации практик, разработанных 
в различных странах и международными организациями 
в этой области. Опыт этих стран заслуживает внимания 
для создания сбалансированной и высококачественной 
цифровизации образовательного процесса, чем и может 
стать благодатная почва для местных инноваций.

Из последних данных на июнь 2023 года следует, что 
количество интернет-пользователей в Китае составило 
1,079 миллиарда, что эквивалентно 76,4% проникнове-
ния сети в стране [5]. Примечательно, что в сфере об-
разования уровень доступа к Интернету в начальных и 
секундарных учебных заведениях достиг 100% - значи-
тельный скачок на 75 процентных пунктов по сравнению 
с 2012 годом [6].

Наблюдается, что Китай в настоящее время занима-
ет позицию ведущего мирового рынка в области циф-
рового образования. Это стало возможным благодаря 
стратегическим инициативам по внедрению цифровых 
изменений в образовательный процесс, направленных 
на сокращение цифрового разрыва и открытие новых 
перспектив для цифровизации в образовании. Однако 
следует признать, что процесс трансформации все еще 
находится в начальной фазе.

Анализ скрытых рисков, стоящих за привлекатель-
ными возможностями цифровой эры, показывает, что 
взаимодействие между цифровыми технологиями и 
практикой образования не достигло оптимального 
уровня. Существующие потенциалы для углубления 
цифрового разрыва остаются важными для расшире-
ния в четырех ключевых сферах: развитии цифровых 
ресурсов, числовом управлении в образовательной 
сфере, повышении уровня цифровой грамотности и 
усилении систем оценки и мониторинга.

В современной сфере образования цифровые ресур-
сы являются чрезвычайно разнообразными и включают 
в себя обширный спектр информационных образова-
тельных материалов, которые созданы и распространя-
ются через цифровые средства. Эти ресурсы охватывают 
весь спектр контента, от текстов и графиков до аудио, 
видео и других мультимедийных форм, и способствуют 
адаптации образовательной инфраструктуры для вклю-
чения новых технологий. Данные инструменты служат 
фундаментальной ролью в выравнивании образова-
тельных возможностей между различными регионами и 
общественными группами, а также способствуют более 
широкому доступу к качественным ресурсам. Несмотря 
на это, процесс создания и внедрения цифровых ресур-
сов из-за быстрого темпа технологического роста иногда 
не успевает за последними достижениями в этой обла-
сти. Это разрыв в развитии ведёт к тому, что применение 
этих ресурсов сталкивается с рядом практических труд-
ностей и требует постоянной адаптации и улучшения.

В начале рассмотрения проблем распространения 
цифровых образовательных ресурсов стоит отметить за-
метные проблемы в их создании и визуальном представ-
лении. Современные платформы интеллектуального 
образования, особенно такие, как государственные на-
циональные сервисы в области умного обучения, пред-
ложили обширную коллекцию учебных материалов и 
образовательных сервисов. Несмотря на это, прослежи-
вается явная пропасть между текущими достижениями в 
области разработки высококачественных цифровых об-
разовательных ресурсов и основополагающими теоре-
тическими знаниями, которые должны предшествовать 
их созданию. Это выявляет необходимость углубленного 
анализа и проработки как самой концепции дидактиче-
ских материалов, так и методов их внедрения в образо-
вательный процесс.

Пересмотр и повышение качества цифровых ресур-
сов является одной из ключевых задач в области образо-
вательных технологий. Текущее состояние цифровых ре-
сурсов характеризуется ограниченным разнообразием: 
многие из них представлены лишь в виде записей лек-
ций и курсов открытого онлайн-образования (MOOC). 
Такой подход не обеспечивает нужную дифференциа-
цию и категоризацию обучающих материалов, что не 
позволяет полноценно удовлетворять индивидуальные 
требования студентов. В частности, это касается сферы 
специального образования, где требуется учет широко-
го спектра специфических потребностей учащихся и ин-
теграция соответствующих технологических решений, 
а разработки ресурсов для особенных учебных групп 
остаются недостаточно разработанными.

Кроме того, вопросы эффективности рассылки и 
использования этих цифровых ресурсов требуют тща-
тельной оптимизации. Несмотря на широкое распро-
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странение доступа к Интернету на территории образо-
вательных учреждений Китая, которое можно описать 
как всеобщую сетевую доступность, существующая об-
разовательная инфраструктура сталкивается с пробле-
мами неадекватной структурной оптимизации и низкой 
эффективности использования ресурсов.

В частности, в регионах, где уровень образования не 
достигает высоких стандартов, такие характеристики, 
как быстрота домашнего интернет-соединения, пропуск-
ная способность сетевого экспорта и другие техниче-
ские параметры, требуют дальнейшего усовершенство-
вания. Вместе с тем платформы для анализа больших 
данных пока не полностью используют потенциал вза-
имосвязи между современными технологическими воз-
можностями и образовательной практикой. Существует 
потребность в трансформации подхода к управлению 
ресурсами – от модели, где пользователи активно ищут 
необходимые ресурсы, к системе, в которой ресурсы эф-
фективно находят пользователей, и от простого наличия 
ресурсов к их удобству и легкости использования [7].

К тому же срочное улучшение требует механизм кон-
троля за цифровыми ресурсами. Такие вопросы, как от-
сутствие эффективных и обоснованных метрик для оцен-
ки цифровых ресурсов, стимулирующих механизмов и 
процедур их устранения, тормозят процесс совместного 
создания и использования высококачественного циф-
рового контента, что непосредственно сказывается на 
эффективности образовательных ресурсов. 

Усиление управленческих процессов в области циф-
рового образования требуется для преодоления техно-
логических рисков, ликвидации цифрового неравенства 
и создания эффективной образовательной среды. За 
последние годы была разработана рамочная структура 
для контроля и обеспечения безопасности в области 
цифрового управления. Образовательный управленче-
ский индекс Китая достиг отметки 0,84, что указывает на 
высокий уровень, однако имеются определённые про-
блемы, включая ограниченное использование данных 
для информированного принятия решений, отсутствие 
эффективной координации между заинтересованны-
ми сторонами и необходимость укрепления надзорных 
механизмов. Существует потребность в улучшении ана-
литических возможностей данных, разработке безопас-
ных и надёжных баз данных для образовательного ана-
лиза, а также в интеграции систем обработки данных, 
инфраструктуры и алгоритмических подходов. Кроме 
того, важно обновить нормативные ценностные рамки 
управления, обеспечить защиту персональных данных и 
информационную безопасность в соответствии с новей-
шими законодательными актами [9].

Неотложное повышение уровня цифровой грамот-
ности среди преподавателей и студентов стоит в центре 

задач, направленных на преодоление цифровой про-
пасти. Эффективность технологического образования 
напрямую зависит от персональной цифровой компе-
тенции каждого. Программы, направленные на развитие 
цифровых навыков, уже реализуются, однако не всегда 
ведут к осознанию основных аспектов технологической 
экосистемы и связанных с ними рисков, что может при-
вести к углублению существующей цифровой пропасти. 
Среди наиболее заметных проблем следует выделить от-
сутствие унифицированной системы для оценки уровня 
цифровой грамотности, недостаток целенаправленной 
учебной программы в образовательных учреждениях и 
низкий уровень приоритета, отводимый цифровым на-
выкам со стороны как педагогического, так и студенче-
ского сообществ.

Наблюдается тенденция среди государств и ключе-
вых международных институтов к интеграции прин-
ципов справедливости и всеобъемлющего подхода в 
правовые основы системы цифрового образования. Это 
включает в себя аспекты, как создание долгосрочных 
стратегических планов и формирование общей страте-
гии развития. В частности, Организация экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) ставит акцент на 
борьбу с проблемой «цифровой пропасти», инициируя 
выпуск аналитических обзоров и направлений, вроде 
«Справедливость и инклюзивность в образовании» и 
«Показатели инклюзивности образования: рамки ана-
лиза». Через эти публикации ОЭСР мотивирует свои 
страны-участницы к принятию конкретных шагов в на-
правлении цифровой трансформации образовательной 
сферы с акцентом на доступность и равенство возмож-
ностей для всех слоев населения [3].

В современной политике государственного и между-
народного уровней обнаруживается уклон в сторону 
систематического сочетания нормативно-правовых 
мер («жестких» инструментов) и программно-целевых 
методов («мягких» инструментов) в контексте законо-
дательных и стратегических инициатив. Данный подход 
обеспечивает динамичное продвижение цифровой ос-
ведомленности и формирование обновленной образо-
вательной сети. Открытые, гибкие и включающие обра-
зовательные системы сегодня являются платформой для 
инновационных методов обучения и эффективной адап-
тации к региональным особенностям.

Цифровая грамотность, занимающая ключевую роль в 
контексте «цифрового выживания» индивидов и обществ, 
выступает в качестве основного фактора в преодоле-
нии информационных барьеров и поддержке развития 
цифровых навыков. Вследствие важности этих аспектов 
встречается заметное упоминание о развитии новых об-
разовательных структур и повышении уровня цифровой 
грамотности во множестве стратегических документов, 
что подчеркивает их центральную роль в процессе циф-
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ровой трансформации образовательной среды.

В контексте преодоления цифровой разницы особое 
значение приобретает развитие высококачественных 
образовательных ресурсов в цифровой среде. Эти ре-
сурсы становятся ключевым соединительным звеном, 
поддерживающим инновационные образовательные 
подходы и внедрение взаимной цифровой связи в учеб-
ные процессы. Важность их распространения и практи-
ческого применения опирается на взаимодействие трех 
основных сфер: образовательной (в рамках школьной 
системы), коммерческой (через рыночные механизмы) и 
государственной сферы [8].

Важный шаг в укреплении таких ресурсов был сделан 
с инициацией проекта «Открытые образовательные ре-
сурсы» под эгидой Организации Объединённых Наций. 
Проект предполагает создание Динамического альянса 
открытых образовательных ресурсов, целью которого 
является налаживание эффективной модели междуна-
родной доставки образовательного контента.

Кроме того, в 2022 году был запущен проект, на-
правленный на повышение качества общедоступного 
цифрового образования. В рамках этой инициативы 
страны-участницы призваны не только активизировать 
дигитализацию учебного процесса, но и стимулировать 
создание инклюзивных образовательных платформ. 
Цель данной инициативы заключается в том, чтобы сде-
лать цифровые образовательные ресурсы доступными 
для широких слоев населения.

Преодоление цифрового разрыва – сложная задача, 
неразрывно связанная с взаимодействием акторов как 
внутри образовательной системы, так и за её пределами. 
Доклад «Переосмысление нашего будущего вместе: соз-
дание нового социального контракта для образования» 
подчеркивает, что включение цифровых технологий 
требует мультиакторного подхода, сверх того что мо-
жет предложить сама система образования. Устранение 
дисбаланса в цифровой грамотности, инфраструктуре и 
доступе к ресурсам, как в глобальном масштабе, так и в 
рамках отдельных стран, требует усилий со стороны все-
го международного сообщества и сотрудничества раз-
личных дисциплин.

Чтобы достичь существенных успехов в устранении 
цифрового разрыва, система образования должна ак-
тивировать свой внутренний потенциал и глубоко инте-
грировать технологии в обучение и методику препода-
вания. Под глубокой интеграцией понимается сочетание 
разнообразных элементов: от создания учебных про-
грамм до методов преподавания, управления классом и 
оценочной деятельности. Разработка цифровых курсов, 
превосходящих традиционные методы, предполагает 
междисциплинарное взаимодействие специалистов из 

педагогики, психологии, образовательных технологий и 
других направлений.

Примером такой работы может служить деятель-
ность Австралийского управления по учебной про-
грамме, оценке и отчетности, которое запустило обнов-
ленный веб-сайт с учебными программами. Разработка 
этого ресурса была результатом коллаборации экспер-
тов в области образования и практикующих учителей, 
что позволяет последним более эффективно планиро-
вать учебный процесс и обеспечивает более глубокое 
понимание учебной программы. Это изменение имеет 
потенциал к коренному улучшению восприятия содер-
жания и методов преподавания национального уровня.

Стратегическая координация внешних ресурсов 
представляет собой ключевой инструмент для стран, 
стремящихся предотвратить усугубление цифрового 
разрыва. Несмотря на разнообразие образовательных 
систем, культурных ценностей и теоретических под-
ходов, многие из них утвердили механизмы межсекто-
рального сотрудничества, объединив усилия правитель-
ства, бизнес-сообществ, академических кругов и других 
участников.

В современной образовательной среде ключевым 
аспектом является усиление прав и возможностей 
участников образовательного процесса через создание 
эффективных и ценностно-ориентированных систем 
оценивания. Эти системы, базирующиеся на надёжных 
стандартизированных показателях и международных 
базах данных, способствуют не только повышению каче-
ства образования, но и гарантированию этичной защиты 
данных.

Содействие международному взаимодействию ста-
новится все более заметным, особенно через разра-
ботку местных индексов оценивания и активный обмен 
передовыми практиками. Вовлечение стран в междуна-
родные исследования, такие как PISA, позволяет суще-
ственно повысить показатели образовательного успеха 
на глобальном уровне.

Параллельно уделяется внимание установлению 
стандартов качества для оценочных институтов, что по-
вышает доверие к их объективности, справедливости и 
профессионализму. Такая система надзора обеспечива-
ет дополнительное качество и надёжность в оценке об-
разовательных достижений.

Вопросы цифровой безопасности в образовании на-
бирают обороты на фоне все возрастающего количества 
данных. Работа по укреплению систем защиты конфи-
денциальности и управления безопасностью данных 
требует пристального внимания к законодательным 
стандартам и механизмам предотвращения их утечек.
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Цифровая трансформация образования, особенно ак-
туальная для таких стран, как Китай, направлена на умень-
шение цифрового разрыва и создание равноправных и 
доступных образовательных услуг. Опираясь на законода-
тельные и управленческие новации, цифровое образова-
ние становится более справедливым и инклюзивным.

Одновременно с этим уделяется особое значение 
этическим и правовым основам, которые лежат в фун-
даменте цифрового управления образованием. Обра-
зовательная система должна стремиться к обеспечению 
равенства и справедливости, учитывая потребности 
каждого учащегося.

В завершение, ключевым моментом является совер-
шенствование институтов и управленческих систем циф-
рового образования. Эффективность, гибкость и много-
гранное сотрудничество различных заинтересованных 
сторон оказывают поддержку в продвижении идеалов 
равенства и доступности в области образования. 

Создание новой инфраструктуры для образования 
играет роль фундамента в процессе его цифровой транс-
формации. Эта задача охватывает не только материаль-
ные аспекты, но и стремление к инновациям, эффектив-
ной интеграции ресурсов и гармоничному сочетанию 
виртуальных и реальных средств обучения. Эволюция 

образовательной инфраструктуры направлена на каче-
ственное улучшение условий обучения.

Преодоление цифрового разрыва требует усиления 
цифровой грамотности, особенно среди преподавателей и 
студентов. В этом аспекте основополагающим становится 
внедрение стандартов цифровой грамотности, развитие 
образовательных платформ и систем, которые фокусиру-
ются на обучении цифровым навыкам, а также интеграция 
этих навыков в учебный процесс и программы.

Стандарты оценки цифровой грамотности должны 
отражать весь образовательный процесс и включать 
технологические инструменты, способствующие точно-
му измерению и совершенствованию образовательных 
итогов. Это значит создание системы, которая не только 
диагностирует текущее состояние, но и указывает пути 
для будущих улучшений.

Технологии как инструменты улучшения образова-
тельного процесса включают в себя блокчейн и подоб-
ные инновации, способствующие созданию прочных, 
надежных и открытых систем для оценки и сертифика-
ции образовательных достижений. Цель - предоставить 
непрерывный и доступный процесс оценивания и под-
тверждения знаний, соответствующий запросам образо-
вания в течение всей жизни.
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Аннотация: Применение игровых элементов в образовательном процессе –  
это один из эффективных способов повысить мотивацию и вовлечённость 
учащихся всех возрастов. В статье исследуются различные игровые механи-
ки и их влияние как на развитие когнитивных навыков, так и на практическое 
применение знаний. На примере курса «Minecraft: практика разработки и ад-
министрирования» показано, как использование игровых элементов помо-
гает лучше понять сложные ИТ-концепции через визуализацию, интерактив-
ность и работу в команде. Исследование подчёркивает важность адаптации 
игровых элементов к возрастным особенностям учащихся и их интеграции в 
учебный процесс без потери образовательной ценности. Результаты иссле-
дования подтверждают, что использование игровых элементов в обучении 
сочетает традиционные педагогические методы с инновационными подхо-
дами, что повышает эффективность образовательного процесса.

Ключевые слова: геймификация, образовательный процесс, мотивация уча-
щихся, вовлечённость, игровые механики, возрастные группы, когнитивное 
развитие, Minecraft, IT-обучение, практическое применение знаний.

GAMIFICATION AS A COGNITIVE ACTIVITY 
TOOL FOR STUDENTS OF ALL AGES

S. Gorbatov
V. Mazitov

Summary: The use of game elements in the educational process 
is an effective way to increase the motivation and engagement of 
students of all ages. The article examines effective game mechanics 
for different age groups, their impact on the development of cognitive 
skills, and the practical application of knowledge. Using the example 
of the course «Minecraft: Development and Administration Practice,» 
it is shown how the use of game elements helps to better understand 
complex IT concepts through visualization, interactivity, and teamwork.  
The study emphasizes the importance of adapting game elements to 
the age-specific characteristics of students and their integration into  
the learning process without losing educational value. The research 
results confirm that the use of game elements in education combines 
traditional pedagogical methods with innovative approaches, thereby 
enhancing the effectiveness of the educational process.

Keywords: gamification, educational process, student motivation, 
engagement, game mechanics, age groups, cognitive development, 
Minecraft, IT education, practical application of knowledge.

Актуальность темы

В условиях цифровизации и изменения образова-
тельных парадигм, геймификация (особые подходы 
к обучению и образованию, которые используют 

игровые элементы в процессе обучения) становится 
мощным инструментом для активизации познаватель-
ной деятельности. Современные исследования [1], пока-
зывают, что игровые элементы способны мотивировать 
обучающихся всех возрастов, начиная с дошкольников и 
заканчивая взрослыми, к активному участию в образова-
тельном процессе. Геймификация помогает преодолеть 
барьеры в обучении, такие как отсутствие мотивации, 
сложность восприятия материала и низкая вовлечен-
ность. Например, отдельное исследование [2] подчерки-
вают, что геймификация влияет на когнитивные, эмоцио-
нальные и социальные аспекты обучения, делая процесс 
более увлекательным и эффективным.

Так, например, обучение системного администратора 
должно представлять комплексный и многоаспектный 

процесс, включающий не только теоретическую под-
готовку, но и развитие практических компетенций. Это 
достаточно сложно обеспечить не только в техническом 
плане, но и в методическом. На начальном этапе обуче-
ния, который часто ассоциируется с уровнем техниче-
ской поддержки, основное внимание уделяется базовым 
навыкам работы с офисной техникой и программным 
обеспечением. В рамках этого уровня подготовки буду-
щий специалист осваивает настройку рабочих станций, 
установку программного обеспечения и управление до-
ступом. Однако даже на данном этапе важно иметь ба-
зовые знания в области сетевых технологий и работы с 
оборудованием, что требует значительных временных и 
интеллектуальных затрат.

На следующем уровне системный администратор 
переходит к решению более сложных задач, связанных 
с поддержкой инфраструктуры компании. В этот период 
специалист должен обладать глубокими знаниями сер-
верных операционных систем, систем виртуализации и 
баз данных. Данный этап характеризуется более интенсив-
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ной образовательной программой, так как от специалиста 
требуется не только способность решать текущие техни-
ческие проблемы, но и прогнозирование потенциальных 
рисков для обеспечения стабильной работы систем.

На высоком уровне готовности будущего системного 
администратора необходимо подготовить для решения 
еще более сложных задач. На данном уровне системный 
администратор должен быть готов к работе с высокона-
груженными системами, внедрению микросервисной 
архитектуры и использованию современных инструмен-
тов автоматизации. Этот этап требует не только глубоких 
технических знаний, но и способности к быстрой адапта-
ции к новым технологиям и внедрению инновационных 
практик, таких как DevOps. Важно, чтобы специалист об-
ладал навыками постоянного саморазвития и был готов 
к изменениям в профессиональной среде.

Подготавливать специалиста такого уровня практи-
чески невозможно в рамках какой-либо образователь-
ной программы. Этой работе обучаются всю жизнь, но 
адаптировать процесс таким образом, чтобы из стен 
вуза выходили специалисты не менее второго уровня 
возможно. Большим подспорьем тут, по нашему мнению, 
является применение методик преподавания с учетом 
геймификации, которые погружают студентов в сферу 
DevOps и на простых примерах показывают, как взаимо-
действуют команды по разработке и эксплуатации, как 
внедряются современные сервисы, на каких серверных 
мощностях они работают.

Цель исследования

Основная цель исследования – изучить возможно-
сти геймификации как инструмента активизации позна-
вательной деятельности обучающихся всех возрастов. 
Это включает в себя анализ того, как игровые элементы 
влияют на мотивацию и вовлеченность учащихся, как по-
казано в исследованиях [5, 6]. Важно разработать мето-
дику применения геймификации в образовательных про-
цессах для разных возрастных групп. Это предполагает 
адаптацию игровых элементов под возрастные и когни-
тивные особенности обучающихся, что подчеркивается 
в исследованиях [7], где авторы объясняют, как игровые 
элементы удовлетворяют базовые психологические по-
требности (автономия, компетентность, связанность).

Для достижения максимальной эффективности гей-
мификации требуется индивидуальный подход, исклю-
чающий шаблонные решения и учитывающий контекст 
и специфику образовательного процесса.

Таким образом, цель исследования заключается не 
только в теоретическом анализе геймификации, но и в 
практической разработке методик, которые могут быть 
успешно внедрены в образовательные программы для 

разных возрастных групп, от дошкольников до взрос-
лых, в рамках курса «Minecraft. Практика администриро-
вания и разработки». Этот курс показывает, что игровые 
элементы могут значительно повысить уровень вовле-
ченности и мотивацию обучающихся, независимо от их 
возраста.

Задачи исследования

Анализ существующих подходов к геймификации в 
образовании для различных возрастных групп, такие 
как развитие, достижения, соревнования, общение, от-
слеживание успехов, сюжетные элементы, визуализация 
и поддержка, требует изучения современных исследо-
ваний и публикаций, посвященных этой теме. Основная 
проблема заключается в отсутствии систематизации 
знаний, разрозненности данных о влиянии игровых 
элементов на мотивацию и вовлеченность учащихся, 
а также в нехватке четких рекомендаций по адаптации 
геймификации к разным возрастным группам. Изучение 
особенностей познавательной деятельности обучаю-
щихся разных возрастов необходимо для понимания 
того, как геймификация может быть эффективно адап-
тирована к различным возрастным группам. Когнитив-
ные и эмоциональные особенности учащихся играют 
ключевую роль в этом процессе. Изученные нами ис-
следования [1–7] подчеркивают, что эффективность гей-
мификации зависит от соответствия игровых элементов 
возрастным и когнитивным особенностям обучающих-
ся. Например, младшие школьники требуют визуальных 
элементов и мгновенной обратной связи, тогда как под-
ростки предпочитают сложные задачи и социальное вза-
имодействие. Они также указывают на необходимость 
разработки практических рекомендаций для педагогов, 
направленных на выбор и адаптацию игровых элемен-
тов в соответствии с учебными целями. Успешная гей-
мификация требует системного подхода, учитывающего 
возрастные особенности и ориентированного на удов-
летворение психологических потребностей учащихся.

Также полезным будет исследование, посвященное 
влиянию геймификации на когнитивное развитие. Игро-
вые элементы должны стимулировать мышление, па-
мять и внимание, не исключая возрастные особенности 
учащихся. Например, для дошкольников важны простые 
и наглядные задания, в то время как старшеклассники 
нуждаются в задачах, требующих стратегического мыш-
ления и анализа. Исследования подчеркивают необхо-
димость учета когнитивных и эмоциональных особен-
ностей учащихся при разработке геймифицированных 
образовательных программ [7, 9].

Современные тренды включают переход от простых 
систем достижений к комплексным нарративным подхо-
дам для детей, интеграцию с профессиональными стан-
дартами для взрослых.



110 Серия: Гуманитарные науки №6 июнь 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

Исследование, которое мы брали за основу [9], пред-
ставляет собой систематический обзор применения 
геймификации в высшем образовании. В анализ было 
включено 127 исследований, проведенных в период с 
2010 по 2021 год. Целью исследования было выявление 
закономерностей влияния игровых механик, таких как 
баллы, уровни, награды и прочее, на академическую 
успеваемость, вовлеченность и мотивацию студентов. 
Для этого был проведен поиск в базах данных Scopus, 
Web of Science и ERIC, после чего работы отбирались по 
критериям эмпирической валидности и репрезентатив-
ности выборки.

Результаты исследования показали, что наиболее 
эффективными игровыми элементами оказались про-
грессивные системы уровней, которые способствовали 
улучшению результатов на 23% по сравнению с кон-
трольными группами. Также было выявлено, что задания, 
основанные на повествовании, значительно повышали 
вовлеченность студентов. Однако исследование также 
выявило определенные ограничения: эффект геймифи-
кации ослабевал при длительном использовании (более 
12 недель) и зависел от конкретной дисциплины. Напри-
мер, в технических науках прирост показателей был на 
18% выше по сравнению с гуманитарными науками.

Другие исследователи [3] использовали метод 
PRISMA для отбора и анализа работ, уделяя особое вни-
мание дизайну экспериментов, включая случайно вы-
бранные контролируемые испытания и тестирования. 
Исследование показало, что комбинация социальных 
элементов, значительно увеличивала финализацию уча-
щимися онлайн-курсов более чем на двадцать процен-
тов. Специфическим выводом авторов стало то, что для 
взрослых обучающихся (25+) критически важной оказа-
лась связь игровых механик с практическими навыками. 
Например, системы микросертификаций значительно 
повышали мотивацию на 34% по сравнению с абстракт-
ными наградами. Однако в 40% рассмотренных случаев 
наблюдался «эффект новизны», при котором вовлечен-
ность учащихся снижалась после 4–6 недель использо-
вания элементов геймификации.

Все рассмотренные исследования подчеркивают не-
обходимость персонализации геймификации. При этом 
сохраняется общая проблема устойчивости результа-
тов. Положительное влияние геймификации часто носит 
краткосрочный характер, что требует разработки адап-
тивных систем, способных эволюционировать вместе с 
пользователями.

Методология

Методологическая парадигма геймификации бази-
руется на синтезе когнитивных, социальных и поведен-
ческих теорий. Ключевым аспектом является трансфор-

мация рутинных процессов в формат, стимулирующий 
активность и вовлеченность участников.

В методологический каркас геймификации мы мо-
жем отнести следующие фундаментальные принципы: 
добровольности участия, прозрачности правил, адап-
тивности системы, социальной интеграции. К методоло-
гическим же компонентам можно отнести: систему коли-
чественной оценки достижений, механизмы обратной 
связи, алгоритмы персонализации и инструменты соци-
ального взаимодействия.

Методология геймификации представляет собой 
комплексную систему, требующую тщательной прора-
ботки на всех этапах реализации. Успешная имплемента-
ция зависит от корректного применения методологиче-
ских принципов, инструментов и механизмов, а также от 
постоянного мониторинга и адаптации системы под из-
меняющиеся условия. Дальнейшие исследования долж-
ны быть направлены на совершенствование методоло-
гических подходов и разработку новых инструментов 
оценки эффективности геймификации.

Кроме этого, основными преимуществами внедрения 
игровых элементов в неигровых контекстах является ис-
пользование игровых механик способствующих созда-
нию эффективных систем мотивации для учащихся. С 
точки зрения психологии, игровые элементы стимулиру-
ют выработку эндорфинов, что достигается через полу-
чение удовлетворения от достижения целей, получение 
позитивной обратной связи и вознаграждения. Таким 
образом, внедрение принципов геймификации позво-
ляет трансформировать рутинные задачи в увлекатель-
ные процессы, способствующие повышению мотивации 
учащихся даже в таких сложных областях как системное 
администрирование.

Геймификация представляет собой динамическую 
систему, позволяющую пользователям многократно 
повторять попытки достижения целей в случае неуспе-
ха. В отличие от традиционных систем мотивации, ос-
нованных на принципе «кнута и пряника», где ошибки 
могут приводить к серьезным последствиям, включая 
отчисление, игровые элементы предоставляют воз-
можность для обучения и развития без негативных 
последствий. Данный подход находит свое отражение 
не только в обучении, но и в корпоративной культуре 
японских компаний, где неудача рассматривается как 
возможность для приобретения опыта и предотвраще-
ния ошибок в будущем.

Многочисленные исследования и практический опыт 
ведущих мировых корпораций, таких как Microsoft, Nike, 
American Express и Samsung, подтверждают высокую эф-
фективность применения игровых элементов в различ-
ных сферах деятельности.
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Основные результаты

В современном мире наблюдается значительный рост 
интереса к карьере в сфере информационных техноло-
гий. Это подтверждается статистикой: по данным Все-
мирного экономического форума, в 2025 году рынок тру-
да в ИТ вырастет на 13,1%, что делает эту область одной 
из самых востребованных [12]. Согласно исследованию 
экспертов направления «Высшее образование» школы 
ИТ-профессий Skillfactory и сервиса развития карьеры 
Эйч, 85% специалистов считают, что необходимо разви-
вать свои ИТ-навыки, т.е. считают их ключевыми для бу-
дущего трудоустройства [13]. Чтобы стать специалистом 
в области информационных технологий, нужно развить 
определённые умения. На начальном этапе этого можно 
достичь, пройдя обучение по различным направлениям. 
Для ввода в профессию организована цепочка меропри-
ятий, которая позволяет провести плавный ввод в про-
фессию, начиная с основ и заканчивая более сложными 
темами, что помогает систематизировать полученные 
знания и уверенно начать профессиональный путь в 
сфере информационных технологий.

Для достижения желаемого результата мы на базе 
Технического Университета УГМК создали технологи-
чески ориентированную программу обучения – курс 
«Minecraft: практика разработки и администрирования», 
которая охватывает широкий спектр тем из сферы ин-
формационных технологий. В неё входят такие разде-
лы, как развёртывание виртуальных машин, установка 
операционных систем, изучение Linux, работа с базами 
данных, веб-серверами, основы сетевых технологий и 
многое другое.

На этапе обучения слушатели не только изучают ин-
тересующую их область, но и начинают разбираться в 
принципах работы отдельных технологий, что позволяет 
им сформировать целостное представление о процессе. 
Они понимают, как различные компоненты взаимодей-
ствуют друг с другом, и осознают, что их работа не огра-
ничивается одной технологией. Например, программи-
сту недостаточно написать код сайта; он должен уметь 
установить веб-сервер для просмотра результатов, опу-
бликовать свой сайт в интернете, обеспечить его под-
ключение к базе данных, настроить сеть для безопасной 
работы и многое другое.

Цель описанных мероприятий – помочь студентам 
получить необходимые знания и навыки для работы в 
сфере информационных технологий. Получение данных 
навыков зависит от многих факторов: интеллекта об-
учающегося, его опыта, объема информации, способа 
мышления, внутренних установок, потребностей обуча-
ющегося и его мотивации. На большую часть факторов 
повлиять в начале пути обучения можно через подго-
товительные курсы, тем не менее достаточно сложно. 

Однако повлиять на мотивацию обучающегося можно 
используя разные методики.

Для понимания общих целей, задач и ожиданий слу-
шателей проводился опрос в виде интервью с учащими-
ся и преподавателями для обсуждения их опыта, ожи-
даний и результатов обучения. Так же производилось 
наблюдение за тем, как учащиеся взаимодействуют с 
материалом, друг с другом и с преподавателем, что со-
ответствует концепции Льва Выготского о зоне ближай-
шего развития, подчеркивающей важность социального 
взаимодействия в процессе обучения. Это позволило 
понять какие подходы и методы в процессе обучения 
могут быть полезными и продуктивными. Для себя мы 
выявили что в процессе выполнения задания формиру-
ются команды, которые начинают соревноваться в том, 
как они выполнят задание, на сколько результат будет 
неординарным. Так же немаловажным аспектом являет-
ся идея «обучения через опыт» для обоснования практи-
ческого подхода к обучению в сфере ИТ.

Мы пришли к выводу, что внедрение игровых эле-
ментов в наш курс может значительно повысить эффек-
тивность усвоения материала и стимулировать интерес 
к изучаемым технологиям.

Эффективность геймификации зависит от возраста 
обучающихся. Для младших школьников (6–12 лет) важ-
ны игровые механики с элементами наград и коллек-
ционирования. Подростки (13–18 лет) заинтересованы 
в сюжетных играх, иерархиях навыков и социальных 
признаниях. Взрослые (19–25 лет) ценят сертификацию, 
формирование портфолио и связь игровых механик с 
профессиональными навыками. Люди старшего возрас-
та (25–55 лет) ориентированы на экспертные рейтинги и 
возможности профессионального развития.

Для школьников младшего и среднего возраста, а 
также для студентов в рамках нашей дисциплины разра-
ботаны адаптированные рабочие программы. Програм-
ма курса включает элементы геймификации, что делает 
обучение увлекательным и доступным для различных 
возрастных категорий. В процессе обучения участники 
изучают основы DevOps, начиная с простых задач и при-
меров, и постепенно переходят к более сложным аспек-
там, таким как взаимодействие команды в разработке, 
эксплуатации и внедрении современных сервисов.

При обучении школьников в рамках данного курса 
акцент делается на базовый уровень знаний. Программа 
не предполагает глубокого изучения профессиональных 
аспектов, а ограничивается демонстрацией ключевых 
понятий и принципов работы. Такой подход позволяет 
ученикам получить начальные навыки, необходимые для 
дальнейшего развития и использования ПК и сервисов в 
повседневной жизни. Любой из блоков, адаптированных 
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под школьников, включает подробные инструкции с бло-
ками пояснения и сравнениями с учетом их возраста.

К примеру, блок курса по виртуализации представля-
ет собой многогранную тему, охватывающую технологии 
виртуальных машин, облачные вычисления и вирту-
альные среды. Для школьников следует акцентировать 
внимание на базовых аспектах виртуализации, таких как 
её сущность, принципы работы и практическое приме-
нение. В качестве методов обучения используются инте-
рактивные лекции, которые включают в себя красочные 
презентации, видео, групповые проекты и экскурсии в 
настоящий центр обработки данных (ЦОД). 

Школьники, которые начинают превосходить по на-
выкам своих сверстников, могут быть приобщены к роли 
педагога или ведущего мастер-класса. На отдельных ме-
роприятиях формируется стенд под такого ученика. Как 
пример на некоторых мероприятиях посвященным дню 
открытых дверей в вузе школьники демонстрировали 
стенды с реальным серверным оборудованием, на ко-
тором он разворачивал сервис и пробрасывал его в на-
ружу сети. Такой элемент геймификации способствует 
активизации учебного процесса, стимулируя интерес 
учащихся и вовлекает их в деятельность. Это позволяет 
учащимся почувствовать свою значимость и мотивацию 
к дальнейшему развитию в выбранной области.

Активная работа на уроке поощряется созданием му-
зыкальной композиции с помощью нейросетей, отража-
ющей достижения учеников. Это стимулирует их к более 
активному участию.

По завершении курса школьники получают серти-
фикаты, подтверждающие завершение обучения и раз-
витие компетенций в информационных технологиях. 
Особое внимание уделяется блоку «Информационная 
безопасность», который направлен на защиту данных 
и систем от несанкционированного доступа и атак. Об-
учение включает изучение основ защиты данных, без-
опасного поведения в интернете и примеров атак. 
Эффективным методом является практическая игра, в 
ходе которой учащиеся изменяют код веб-страниц, что 
помогает им понять принципы работы сайтов, выявить 
уязвимости и методы защиты. Этот подход способствует 
глубокому усвоению материала и развитию практиче-
ских навыков.

Студенты, в свою очередь, нуждаются в более глу-
боком изучении технических деталей виртуализации, 
включая архитектуру гипервизоров и управление ре-
сурсами. Обучение включает лабораторные работы, 
кейсы и проекты, направленные на решение реальных 
задач в облачных средах. Особо важно, что все это они 
делают на реальных физических серверах, что позволя-
ет глубже приобщиться к реальной работе системного 

администратора в управляемых условиях. Инструкции, 
которые предоставляются для выполнения, практиче-
ских работ учащимся иногда намеренно содержат те 
или иные ошибки в исходных кодах. Это необходимо 
для того, чтобы развить у учащихся элементы критиче-
ского мышления. Это побуждает их задавать вопросы, 
обсуждать и искать решение, а не просто воспринимать 
информацию пассивно (иногда негативно). С учетом 
того, что большая часть сервисов, с которыми работают 
системные администраторы, базируются на открытом 
и свободно-распространяемом программном обеспе-
чении, документирование которого отдельная – часто 
плохо выполняемая задача. В большинстве случаев каж-
дый системный администратор создает для себя соб-
ственные инструкции по установке и настройке тех или 
иных сервисов. Очень часто это связано с исправлением 
значимого числа ошибок в документах и статьях, разме-
щенных в сети Интернет. Это еще один элемент гейми-
фикации, который помогает лучше справляться с такими 
ситуациями, где требуется наличие умения критически 
оценивать информацию и находить ошибки. Студенты 
активно участвуют в хакатонах и олимпиадах, что спо-
собствует их развитию через соревновательный про-
цесс с учащимися из других вузов.

Студенты изучают более сложные технические аспек-
ты, такие как архитектура безопасности, криптография 
и управление доступом, а также анализируют угрозы и 
уязвимости. В их обучении используются не только лек-
ции, семинары, лабораторные работы и кейсы, а также 
выездные мероприятия, для тех, кто смог показать луч-
шие результаты, которые включают в себя прослушива-
ние лекций от ведущих экспертов по теме. 

Для студентов с более высокими показателями в об-
учении предусмотрена практическая работа в условиях 
реального центра обработки данных (ЦОД), включающая 
перенос и монтаж физического оборудования. Это по-
зволяет им ознакомиться с профессией ИТ-специалиста 
и глубже понять её специфику. На начальных этапах 
работа выполняется по инструкции, затем студенты из-
учают необходимый материал и таким образом знако-
мятся с профессией DevOpS-специалиста. В рамках ре-
ализации таких мини проектов формируются команды, 
в которых выделяется лидер – будущий руководитель, и 
прорабатывается цепочка взаимодействия команды при 
выполнении отдельных мини-проектов.

Далее студенты, получив опыт могут передать его, 
участвуя в мастер-классах в качестве эксперта, взять на 
себя роль преподавателя по отдельным темам. Элемен-
том геймификации здесь выступает возможность пре-
успеть в отдельном направлении и взять на себя роль 
по обслуживанию вполне рабочей системы универси-
тета. То есть по факту полученный навык реализуется 
для решения не тестовых или учебных задач в рамках 
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лаборатории, а вполне реальных проектах, которые вне-
дряются в вузе. Дополнительная система получения со-
циальных баллов за реализованные проекты влияет на 
размер получаемой стипендии, что так же мотивирует 
студентов включаться в развитие своих навыков по не-
посредственной специальности.

Полный цикл обучения от школьника до состоявше-
гося ИТ-специалиста охватывает все необходимые ком-
петенции и знания для успешной профессиональной 
деятельности в сфере информационных технологий. 
Дисциплина становится междисциплинарной и кросс-
уровневой, начиная с общего образования в школе, 
затем переходя к специализированным инженерным 
классам и завершаясь высшим образованием. На каж-
дом этапе обучения курс адаптируется под возраст и 
уровень подготовки учащихся, что позволяет последо-
вательно и эффективно формировать необходимые на-
выки и знания.

Практическая значимость

Использование игровых элементов в образователь-
ном процессе, например, в курсе «Minecraft: практика 
разработки и администрирования», позволяет: повысить 
мотивацию и вовлечённость учащихся; улучшить усвое-
ние материала; развить ключевые навыки, такие как кри-
тическое мышление, решение задач, управление про-
ектами; облегчить понимание технических концепций 
через визуальные и интерактивные задания; применить 
знания в реальных условиях через практические задачи.

В курсе «Minecraft: практика разработки и админи-
стрирования» используется методика интеграции игро-
вых элементов в учебные задачи. Игровые механики 
сочетаются с традиционными методами обучения (лек-
ции, практические задания). Например, развёртывание 
сервера Minecraft служит инструментом для изучения 
виртуализации, облачных технологий и DevOps-практик. 
Учащиеся, работающие с реальными инфраструктурны-
ми объектами, аналогичными промышленным, не толь-
ко осваивают сложные IT-концепции, но и получают 
эмоциональное удовлетворение от игрового формата. 
Студенты отмечают, что участие в игровых заданиях де-
лает учебный процесс более интересным и мотивиру-
ющим. Курс способствует развитию когнитивных навы-
ков и социальных умений, включая командную работу и 
управление проектами.

Адаптированная программа курса облегчает пони-
мание технических концепций для детей и подростков, 
а взрослые получают возможность применять знания в 
реальных условиях.

Основные выводы включают необходимость орга-
ничной интеграции игровых механик в учебные задачи, 
учёта возрастных особенностей учащихся, использова-
ния системы обратной связи и создания эмоциональной 
связи с материалом. Полученные результаты подтверж-
дают, что образовательные программы с элементами 
геймификации демонстрируют высокую эффективность 
как инновационного подхода, сочетающего традицион-
ные педагогические методы и современные технологии.
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Аннотация: Статья посвящена изучению научно-теоретических подходов к 
проектированию педагогической модели социализации детей дошкольного 
возраста в условиях детского сада. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью пересмотра традиционных педагогических программ со-
циализации в связи с цифровыми и социальными изменениями общества. 
Новизна работы заключается в интегративном подходе, объединяющем 
социологические, психолого-педагогические, культурно-деятельностные и 
личностно-ориентированные теории для создания комплексной модели со-
циализации. В работе описаны основные концепции социализации дошколь-
ников, исследованы структурные компоненты педагогических моделей и 
условия их реализации в практике дошкольных учреждений. Особое вни-
мание уделено влиянию игровых и ситуационных методов на развитие ком-
муникативных навыков, самосознания и эмоциональной сферы дошколь-
ников. Цель исследования — выявить наиболее эффективные элементы 
педагогической модели социализации и сформулировать практические ре-
комендации по её проектированию. Использованы сравнительный анализ, 
обобщение научных источников и педагогический мониторинг. Статья будет 
полезна для специалистов в области дошкольной педагогики, психологов, 
методистов и преподавателей педагогических дисциплин.

Ключевые слова: социализация дошкольников, педагогическая модель, до-
школьное образование, игровая деятельность, социальные нормы, самосо-
знание, личностное развитие, педагогические условия, коммуникативные 
навыки, эмоциональная сфера.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL 
APPROACHES TO DESIGNING 
A MODEL OF CHILDREN’S 
SOCIALIZATION IN A KINDERGARTEN

E. Ilyasova

Summary: The article is devoted to the study of scientific and theoretical 
approaches to designing a pedagogical model of preschool children’s 
socialization in a kindergarten. The relevance of the study is due to 
the need to revise traditional pedagogical socialization programs in 
connection with digital and social changes in society. The novelty of 
the work lies in the integrative approach that combines sociological, 
psychological, pedagogical, cultural, activity-based, and personality-
oriented theories to create a comprehensive model of socialization. The 
paper describes the main concepts of preschoolers’ socialization, examines 
the structural components of pedagogical models and the conditions for 
their implementation in the practice of preschool institutions. Particular 
attention is paid to the influence of game and situational methods on 
the development of communication skills, self-awareness, and the 
emotional sphere of preschoolers. The purpose of the study is to identify 
the most effective elements of the pedagogical model of socialization 
and formulate practical recommendations for its design. Comparative 
analysis, generalization of scientific sources and pedagogical monitoring 
are used. The article will be useful for specialists in the field of preschool 
pedagogy, psychologists, methodologists, and teachers of pedagogical 
disciplines.

Keywords: socialization of preschoolers, pedagogical model, preschool 
education, play activities, social norms, self-awareness, personal 
development, pedagogical conditions, communication skills, emotional 
sphere.

Введение

Актуальность исследования процессов социализа-
ции дошкольников определяется ключевой ро-
лью раннего детства в формировании личности. 

Такие факторы современной социокультурной среды, 
как: трансформация системы ценностей и моделей пове-
дения, культ потребительства, глубокое социальное не-
равенство, постоянный риск потери работы и др., оказы-
вают негативное влияние на межличностные отношения 
в семье, в которой живет и воспитывается ребенок и где 
у него формируются первичные механизмы социализа-
ции. Детский сад, являясь первым институтом вне семьи, 
оказывает влияние на приобщение ребёнка к нормам 
и ценностям общества. Процесс социализации детей 

дошкольного возраста – это усвоение и приобретение 
базовых навыков взаимодействия между членами обще-
ства. Социализация необходима, в первую очередь для 
того, чтобы подготовить маленького человека к жизни в 
группе людей, с которой он столкнется уже очень скоро, 
когда пойдет в школу.

Современное общество, претерпевающее цифро-
вую трансформацию и сложные социальные изменения, 
выдвигает новые требования к содержанию и методам 
социализации детей. В этих условиях назрела необходи-
мость научно обоснованных подходов к проектирова-
нию эффективной модели социализации дошкольников, 
которая обеспечила бы создание оптимальных условий 
для их социального развития. 

DOI 10.37882/2223–2982.2025.06.20
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Цель данной статьи – проанализировать научно-тео-
ретические подходы к конструированию модели социа-
лизации детей в условиях детского сада. 

В соответствии с этой целью определены следующие 
задачи:

1. раскрыть основные концепции и теоретические 
основы социализации в дошкольном возрасте; 

2. выявить ключевые компоненты и условия модели 
социализации, описанные в литературе; 

3. обобщить опыт разработки и внедрения подобных 
моделей в практике дошкольного образования. 

Реализация поставленных задач позволит сформули-
ровать рекомендации по проектированию эффективной 
педагогической модели социализации дошкольников.

Материалы и методы

В статье использованы научные материалы, отра-
жающие различные взгляды на социализацию детей 
дошкольного возраста. Г.М. Андреева исследовала на-
чальные этапы формирования социальных ролей и 
норм поведения у детей дошкольного возраста [1]. Л.С. 
Выготский обосновал влияние совместной деятель-
ности и общения на психическое развитие ребёнка [3]. 
Л.И. Божович раскрыла механизмы формирования мо-
тивов и самосознания у дошкольников [2]. А.В. Мудрик 
рассмотрел влияние стихийных межличностных про-
цессов на социализацию ребёнка [6]. В.Н. Ермоленко и 
соавторы предложили и апробировали педагогическую 
модель, опирающуюся на социальное взаимодействие 
воспитателя и детей [4]. Р.Ф. Низаева представила мо-
дель психолого-педагогического сопровождения со-
циализации и подтвердила её эффективность экспери-
ментальным путём [7]. А.В. Романова раскрыла критерии 
оценки сформированности социальных навыков через 
проектную деятельность [8]. С.Ю. Мещерякова изучила 
индивидуальные траектории социализации младенцев 
и дошкольников с позиций теории общения М.И. Лиси-
ной [5]. Е.А. Утюмова определила значение деятельност-
ного компонента в формировании у детей алгоритми-
ческих навыков поведения [9]. Дополнительно изучены 
труды классиков социологии (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс), 
заложившие основу понимания социализации через 
усвоение социальных ролей. В ходе написания статьи 
применялись сравнительный метод, систематизация и 
обобщение научных источников, теоретический анализ, 
а также педагогическое наблюдение.

Результаты

В научной литературе социализация личности опре-
деляется как совокупность процессов, благодаря ко-
торым ребёнок усваивает и воспроизводит систему 
знаний, норм и ценностей, необходимую для функци-

онирования в обществе [4]. Первичными институтами 
социализации являются семья и дошкольное образо-
вательное учреждение. Если семья закладывает базис 
ценностей и поведенческих образцов, то детский сад 
призван целенаправленно расширять социальный опыт 
ребёнка и готовить его к жизни в коллективе. Классиче-
ские исследования (Г.М. Андреева, И.С. Кон и др.) под-
чёркивают, что успешная социализация в детстве прояв-
ляется в развитии самостоятельности, ответственности, 
способности соблюдать правила и взаимодействовать 
со сверстниками. 

Так, Г.М. Андреева отмечает, что уже в дошкольном 
возрасте ребёнок начинает осваивать социальные роли, 
а его поведение регулируется усвоенными нормами [1]. 
Л.С. Выготский подчёркивал ведущую роль совместной 
деятельности и общения в психическом развитии детей: 
в игре и взаимодействии со взрослыми ребёнок при-
общается к социокультурному опыту [3]. Таким обра-
зом, психологические теории развития (Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович) закладывают основу для 
понимания того, что и как должен усвоить ребёнок в 
ранние годы для успешной интеграции в общество. 

Научно-теоретические подходы к моделированию 
социализации. Существует ряд подходов к проекти-
рованию модели социализации детей дошкольного 
возраста, отражающих разные акценты в понимании 
этого процесса. Социологический подход исходит из 
идей классиков (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.), рассма-
тривающих социализацию как механизм поддержания 
стабильности общества через усвоение индивидом со-
циальных ролей и ценностей. В этом подходе модель 
социализации фокусируется на формировании у детей 
представлений о социальных нормах, обязанностях и 
на развитие навыков коллективного взаимодействия. 
Психолого-педагогический подход делает упор на лич-
ностном развитии ребёнка, его эмоциональной сфере 
и мотивации. Л.И. Божович выделяла формирование са-
мосознания и мотивов поведения как центральный ре-
зультат дошкольной социализации [2]. Согласно этому 
подходу, модель социализации должна включать усло-
вия для развития у детей положительной самооценки, 
эмпатии, произвольности поведения. 

Исследования показывают, что самооценка дошколь-
ника выступает регулятором его поведения и влияет 
на адаптацию в группе. В.А. Столин и др. отмечали, что 
адекватная самооценка – центральное новообразова-
ние личности дошкольника, от которого во многом за-
висит успешность социальной адаптации [4]. Поэтому 
педагогические программы социализации часто вклю-
чают игровые ситуации, позволяющие ребёнку получить 
опыт успеха, преодоления трудностей и принятия себя. 

Культурно-деятельностный подход опирается на 
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труды Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 
подчеркивающие значение деятельности и общения в 
развитии личности ребенка. Согласно этому подходу, 
проектируя модель социализации, необходимо созда-
вать в детском саду насыщенную социокультурную сре-
ду, вовлекать детей в разнообразные виды совместной 
деятельности (игровой, трудовой, творческой), в кото-
рых они усваивают социальные нормы в действии [7]. 

В модели, построенной на деятельностной основе, 
важнейшими компонентами выступают сюжетно-роле-
вые игры, совместные творческие задания, ситуацион-
ные упражнения на сотрудничество. Именно в игре и 
продуктивной деятельности дети учатся координиро-
вать свои действия, учитывать позиции других, разде-
лять общие правила – тем самым происходит стихийное 
и направляемое воспитателем приобщение к социаль-
ным отношениям.

Личностно-ориентированный подход акцентирует 
уникальность каждого ребенка и необходимость инди-
видуальных траекторий социализации. В русле этого 
подхода (работы М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой и др.) 
модель предполагает уважение к личности дошкольни-
ка, поддержку его инициативы и самостоятельности в 
общении [5]. 

Педагогическое взаимодействие строится на основе 
эмоционального принятия, диалога на равных, создания 
ситуаций выбора для ребёнка. Такой подход особенно 
актуален в условиях диверсификации современного 
детства, когда у детей разный социальный опыт и уро-
вень подготовки к взаимодействию. Индивидуализация 
в рамках общей программы социализации повышает её 
эффективность, позволяя каждому ребенку раскрыть 
свой потенциал в коллективе. 

Анализ научно-методической литературы позволяет 
выделить ключевые структурные компоненты модели 
социализации детей в детском саду. Во-первых, целевой 
компонент определяет цели и задачи социализации. В 
исследованиях цель формулируется как развитие соци-
ально значимых качеств личности ребёнка – самостоя-
тельности, инициативности, ответственности, уважения 
к другим [7]. Задачи конкретизируют эту цель через фор-
мирование навыков общения, сотрудничества, норм по-
ведения и ценностных ориентиров у дошкольников. 

Во-вторых, содержательно-деятельностный компо-
нент включает основные направления работы: приоб-
щение к нормам поведения (культура общения, прави-
ла в группе), развитие эмоциональной сферы (эмпатия, 
умение выражать и распознавать эмоции), формирова-
ние гендерных и ролевых представлений, воспитание 
толерантности и т.п. Средством реализации содержания 
выступают различные виды деятельности: сюжетно-ро-

левые и дидактические игры, чтение литературы и об-
суждение моральных ситуаций, совместный труд, твор-
ческие занятия [9].

В-третьих, организационно-педагогические условия 
модели предусматривают развивающую предметно-
пространственную среду и стиль педагогического ру-
ководства. В группе детского сада создаётся атмосфера 
сотрудничества, поддержки, эмоциональной безопас-
ности, поощряется самостоятельность детей в решении 
посильных социальных задач [5]. Воспитатель выступает 
не только носителем требований, но и партнером по де-
ятельности, тонко направляющим детское общение.

В-четвертых, критериально-оценочный компонент 
предполагает наличие индикаторов успешной социа-
лизации и методов диагностики. К показателям относят-
ся уровень коммуникативных умений ребенка, степень 
принятия им социальных норм, характер отношений со 
сверстниками, наличие лидерских качеств или, напротив, 
признаков социальной дезадаптации. Диагностика может 
осуществляться через наблюдения, специальные мето-
дики (сюжетные картинки, социально-психологические 
игры) и позволяет оценить эффективность реализуемой 
модели. Опыт разработки моделей социализации [8].

В педагогической практике предпринимаются по-
пытки реализации теоретических подходов в виде кон-
кретных моделей. Так, Ермоленко и соавт. предложили 
педагогическую модель социализации дошкольников, 
включающую центральные фигуры воспитателя и ребен-
ка, которые взаимодействуют на основе определенных 
социальных правил и ценностей [4]. В рамках этой моде-
ли был разработан комплекс методических средств: спе-
циальные педагогические кейсы, игровые упражнения и 
сюжеты, направленные на развитие навыков общения и 
совместной деятельности у детей. Практическая апроба-
ция модели в детском саду показала ее эффективность: 
по сравнительным данным мониторинга, у большинства 
детей, прошедших через такие программы, отмечался 
высокий или выше среднего уровень социализирован-
ности по ряду критериев. В частности, по методикам 
оценки моральных качеств и коммуникативных умений 
за период внедрения модели показатели улучшились 
на 13–23%. Авторы делают вывод, что целенаправлен-
ная педагогическая работа по социализации в условиях 
детского сада существенно повышает готовность детей к 
школьному обучению и жизни в коллективе.

Другой пример – исследование Низаевой, где была 
обоснована модель психолого-педагогического сопро-
вождения социализации дошкольников [7]. В рамках 
эксперимента, включавшего диагностику и развитие 
социальных навыков, установлено статистически значи-
мое различие между контрольной и экспериментальной 
группами: у детей, с которыми проводились целенаправ-
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ленные занятия по развитию социально-эмоциональной 
сферы, отмечена позитивная динамика (снижение доли 
детей с низким уровнем общения на 30% при p≤0,01). 

Эти примеры подтверждают, что научно разработан-
ные модели могут успешно применяться на практике, 
однако требуют создания определенных условий и ме-
тодического обеспечения.

Обсуждение

Рассмотренные теоретические подходы свиде-
тельствуют о комплексности процесса социализации 
дошкольников. Социологическая перспектива под-
чёркивает внешнюю сторону – усвоение ребёнком со-
циальных ролей и норм, необходимых для интеграции 
в общество. В этом аспекте детский сад выступает как 
микромодель общества, где под руководством педаго-
га дети учатся жить по правилам сообщества. Вместе с 
тем психологические теории обращают внимание на 
внутренние изменения личности ребёнка – развитие са-
мосознания, эмпатии, произвольности, без которых не-
возможна полноценная социализация. Таким образом, 
эффективная модель социализации должна сочетать 
влияние на поведенческом уровне (формирование на-
выков взаимодействия) с поддержкой личностного ро-
ста каждого ребёнка. 

Личностно-ориентированный подход напоминает, 
что универсальные программы следует адаптировать 
под индивидуальные особенности детей. Например, 
застенчивому ребёнку важны одни условия (поддерж-
ка уверенности, постепенное включение в групповые 
игры), а агрессивно настроенному – другие (коррекция 
эмоциональной сферы, развитие навыков самоконтро-
ля). Отмечено, что значимым фактором социализации 
является эмоциональный климат группы и позиция вос-
питателя. Если взаимодействие строится на доверии 
и уважении, дети легче принимают нормы и ценности, 
предложенные взрослым. 

Напротив, авторитарный стиль и жесткий контроль 
могут привести к внешнему соблюдению правил, но не 
гарантируют внутреннего принятия социальных ценно-
стей. Это согласуется с выводами А.В. Мудрика о том, что 
социализация происходит не только под влиянием це-
ленаправленного воспитания, но и через стихийное ус-
воение опыта в межличностных отношениях [6]. Поэто-
му педагогу важно учитывать неформальные процессы 
в детском коллективе (позиция лидеров, микрогруппы, 
конфликты) и мягко направлять их, интегрируя в общую 
педагогическую задачу. Интересным является влияние 
культурно-исторических факторов на подходы к социа-
лизации. Классические модели XIX–XX вв. делали упор 
на дисциплину и коллективизм как целях социализации, 
отражая социальный заказ индустриального общества. 

В современных условиях возрастают требования 
к развитию у детей креативности, самостоятельности 
мышления, толерантности. Это ведет к пересмотру со-
держания социализации: помимо усвоения норм, акцент 
смещается на формирование социальных компетенций –  
умения сотрудничать, разрешать конфликты, адапти-
роваться к изменениям. Соответственно, и модели пре-
образуются: от директивных схем к более гибким, от-
крытым системам, допускающим вариативность путей 
социализации. 

Тем не менее, базовые принципы, выработанные тео-
рией, сохраняют актуальность. Например, идея Л.С. Вы-
готского о ведущей роли игры в социальном развитии 
конкретизируется сегодня в технологиях игротерапии 
и в проектах социально-ролевых игр в дошкольных уч-
реждениях. Данные практических экспериментов (Ер-
моленко и др., Низаева и др.) показали, что целенаправ-
ленное создание условий социализации существенно 
повышает её результаты. Рост показателей коммуни-
кативных навыков и моральных оценок у детей свиде-
тельствует о возможности компенсировать недостатки 
семейной социализации через детский сад. Однако сле-
дует учитывать, что эффективность моделей зависит от 
их комплексности: изолированные упражнения не дадут 
эффекта без общей атмосферы принятия, без включения 
детей в значимую совместную деятельность. Кроме того, 
необходимо участие родителей: социализация в детском 
саду будет более успешной, если установки, прививае-
мые ребёнку, поддерживаются семейным воспитанием.

Наконец, важно отметить научную новизну совре-
менных моделей социализации. Они не только система-
тизируют ранее разрозненные методы воспитания соци-
альных качеств, но и вводят инновационные элементы –  
например, тренинги эмоционального интеллекта для 
дошкольников, использование сказкотерапии и театра-
лизованных игр для мягкого освоения норм. Такие ново-
введения опираются на фундаментальные исследования 
(например, работы Д.Б. Эльконина об игре или концеп-
цию эмоционального интеллекта) и демонстрируют син-
тез разных научных подходов. В результате формируется 
целостная стратегия социализации, включающая когни-
тивный, эмоциональный и поведенческий аспекты раз-
вития ребенка.

Заключение

Социализация детей дошкольного возраста – слож-
ный многогранный процесс, требующий научно обосно-
ванного подхода при его организации в условиях дет-
ского сада. Проведенный анализ показал, что успешное 
проектирование модели социализации опирается на ин-
теграцию нескольких теоретических перспектив.

Во-первых, учитывается социокультурный контекст: 
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ребенок должен усвоить нормы и ценности, принятые в 
обществе, что обеспечивает преемственность поколе-
ний и адаптацию личности к социальной среде.

Во-вторых, в центре модели находится личность 
ребенка – со своими возрастными особенностями, по-
требностью в общении, игре, признании. Баланс между 
требованием освоить правила и уважением к индивиду-
альности ребенка – ключевое условие эффективности 
модели. 

Основные выводы заключаются в следующем:
1. Проектирование модели социализации должно 

базироваться на четко сформулированных целях 
(формирование социальных компетенций) и ох-
ватывать содержательные компоненты, включаю-
щие разнообразные виды детской деятельности. 

2. Важнейшим условием реализации модели являет-
ся создание благоприятной педагогической сре-
ды: доброжелательный эмоциональный климат, 
партнерское взаимодействие воспитателя с деть-
ми, стимулирование инициативы и самостоятель-
ности дошкольников.

3. Научно-теоретические подходы (социологиче-
ский, психологический, деятельностный и др.) до-
полняют друг друга, поэтому оптимальная модель 
носит междисциплинарный характер. 

4. Эффективность модели необходимо подтверж-

дать диагностически: применение критериев и 
методов оценки уровня социализированности по-
зволяет корректировать программу и доказывать 
ее результативность.

Научная и практическая значимость разработки мо-
делей социализации состоит в том, что они служат ин-
струментом целенаправленного влияния на процесс 
становления личности в дошкольном возрасте. Грамот-
но спроектированная и внедренная модель повышает 
готовность детей к школьному обучению, облегчает их 
вхождение в новый социум, снижает риски дезадапта-
ции. Кроме того, такая модель имеет социальную зна-
чимость, способствуя воспитанию поколений, умеющих 
эффективно взаимодействовать в коллективе, придер-
живаться общечеловеческих ценностей.

В практическом плане результаты исследований мо-
гут быть использованы при разработке программ до-
школьного образования, в подготовке воспитателей 
по вопросам социальной педагогики, а также при кор-
ректировке содержания работы детских садов с учётом 
современных требований общества. Продолжение ис-
следований в данном направлении позволит совершен-
ствовать модели социализации, учитывая новые вызовы –  
такие как цифровая социализация детей, мультикультур-
ная среда, изменяющиеся семейные структуры – и обеспе-
чивать всестороннее развитие подрастающего поколения.
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Аннотация: В статье представлены рекомендации по разработке стратегии 
инновационного развития учреждений среднего специального образования 
(ССО) в России. Предложена концептуальная структура стратегии иннова-
ционного развития учреждений ССО. Определены стратегические задачи и 
направления формирования и реализации инновационных инструментов 
стратегии инновационного развития учреждений ССО. Социальная и эконо-
мическая значимость исследования определяется его направленностью на 
решение таких важных научно-практических проблем, как обеспечение ка-
чества профессионального (профессионально-технического) образования в 
регионе на основе имплементации инновационных институциональных ин-
струментов управления учреждениями среднего специального образования, 
что позволит повысить эффективность функционирования региональных и 
локальных рынков труда, обеспечить конкурентоспособность выпускников 
данных заведений.

Ключевые слова: среднее специальное образование (ССО), рынок труда, уч-
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Введение

Драйвером повышения конкурентоспособности 
экономики региона является производственный 
потенциал, основой формирования которого вы-

ступает общедоступное и качественное среднее специ-
альное образование (далее – ССО). Профессионально-
квалификационный дисбаланс спроса и предложения 
из-за несоответствия направлений подготовки специ-
алистов потребностям экономики является вызовом 
регионального рынка труда, который усиливается также 
из-за недостаточного уровня качества профессиональ-

ной подготовки рабочих кадров [6].

Структурные диспропорции рынка труда, вызванные 
несовершенным формированием государственного или 
регионального заказа на подготовку кадров [2], умерен-
ные взаимосвязи между учреждениями ССО и работо-
дателями порождены многочисленными факторами, 
ключевыми среди которых является слабый характер 
социального партнерства между учреждениями ССО, 
работодателями, органами исполнительной власти на 
местах и общественностью, а также отсутствие практи-
ки создания наблюдательных советов при учреждениях 

Summary: The article presents recommendations for developing a 
strategy for the innovative development of secondary special education 
institutions in Russia. The conceptual structure of the strategy for the 
innovative development of MTR institutions is proposed. The strategic 
objectives and directions of formation and implementation of innovative 
tools of the strategy of innovative development of the institutions of the 
MTR are defined. The social and economic significance of the research is 
determined by its focus on solving such important scientific and practical 
problems as ensuring the quality of professional (vocational) education 
in the region based on the implementation of innovative institutional 
management tools for secondary specialized education institutions, 
which will improve the efficiency of regional and local labor markets and 
ensure the competitiveness of graduates of these institutions.

Keywords: secondary special education (SSE), labor market, SSE 
institutions, innovative development strategy.
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ССО как консультативно-совещательного органа с целью 
контроля качества ССО [12]. Таким образом, сегодня ак-
туализировалась задача стимулирования дальнейшего 
развития и повышения эффективности функционирова-
ния отечественных учреждений ССО.

Очевидно, что эта задача не из легких, ее сложно 
реализовать в краткосрочной перспективе и подход к 
политике ее реализации должен быть системно-стра-
тегическим, включая сближение интересов всех заин-
тересованных сторон (представителей администрации 
учебных заведений, работодателей, общественности, 
самих учащихся), полноценную инклюзию системы об-
разования к тенденциям новых подходов относительно 
развития региональных экономик (стратегически важно, 
чтобы это было на основе новых прогрессивных практик 
Индустрии 4.0, цифровой трансформации, становления 
среды цифрового общества и т.п. [5]), улучшение систе-
мы доступности профессионально-технического обра-
зования и повышение его роли в становлении специали-
стов, на которые существует устойчивый спрос на рынке 
труда, а рабочие места характеризуются как конкуренто-
способные. [8]

В связи с вышесказанным цель исследования – опре-
деление возможных направлений стратегии инноваци-

онного развития учреждений ССО в России.

Результаты исследования

Анализ научной литературы позволил определить 
концептуальную структуру стратегии инновационного 
развития учреждений ССО в России, которая содержит 
три блока (см. табл. 1).

Окончательной целью стратегии инновационного 
развития учреждений ССО в России должно стать обе-
спечение надлежащего вклада стейкхолдеров (предста-
вителей сферы образования, работодателей, профсоюз-
ных организаций, общественности) в общий результат 
в виде модернизации материально-технической и тех-
нико-технологической базы, усовершенствования си-
стем обучения, подготовки кадров для новых отраслей 
смартэкономики и ее инфраструктуры, усиления вклада 
системы ССО в развитие региональных социоэкономи-
ческих систем, обеспечения высокого уровня ее конку-
рентоспособности.

В основе стратегии инновационного развития учреж-
дений профессионально-технического образования лежит 
принципиальное изменение подхода к развитию учрежде-
ний ССО - от адаптации к существующим условиям функци-
онирования региональных и локальных социально-эконо-

Таблица 1. 
Концептуальная структура стратегии инновационного развития учреждений ССО в России.

Блок Содержание

Блок стратегирования и планирования 
(определение стратегических задач)

- переориентация на стратегию опережающей адаптации к среде и новым условиям развития отечествен-
ной и региональной экономики, ее отраслево-секторальной структуры, требованиям к рабочим местам и 
специалистам;
- должное участие и реализация потенциала системы ССО в развитии экономики и бизнес-инфраструкту-
ры «умных» городов;
- формирование системы мотивации бизнеса к инвестициям в модернизацию учреждений ССО, их инклю-
зию как неотъемлемое звено технологического процесса формирования ресурсного (интеллектуально-
кадрового) обеспечения бизнеса;
- переход к практике, когда компетентностные и профессионально-квалификационные характеристики 
выпускников формируются работодателями;
- цифровизация ССО, рост его престижности и доступности

Институциональный блок (направления 
формирования и реализации инновационных 
инструментов)

- создание Наблюдательных советов (других форм коллективно-договорного подхода к управлению) при 
учреждениях ССО;
- развитие институционального обеспечения дуальных систем профессиональной подготовки;
- совершенствование института образовательной инклюзии;
- институциализация условий становления «умного» ССО;
- улучшение институциональных основ системы финансирования развития учреждений ССО;
- инициирование развития сектора цифровой занятости и улучшение институциональной среды обеспече-
ния занятости выпускников заведений ССО.

Операционный блок

- институционно-правовое и институционально-организационное обеспечение;
- экономические и организационные механизмы и инструменты;
- финансово-ресурсное и интеллектуально-кадровое обеспечение;
- общественно-психологические факторы и условия

Составлено на основании [6, 3, 4]
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мических систем к опережающей адаптации [1], включая:
 — собственное участие в формировании новой 
среды и новых параметров развития социально-
экономической системы, отраслевой структуры 
экономики и смарт-инфраструктуры городов и 
других населенных пунктов; 

 — сближение и согласование финансово-инвести-
ционных и социально-общественных интересов 
представителей учебных заведений, бизнеса и 
общественности; 

 — общую цифровую трансформацию системы ССО 
и ее учреждений, в том числе в русле повышения 
престижности.

В системе инновационных институциональных ин-
струментов стратегии развития отечественных учреж-
дений ССО важно в первую очередь изменить общий 
подход к управлению ими. В связи с чем повсеместным 
должен стать подход к созданию при учебных заведе-
ниях так называемых наблюдательных советов как кол-
легиальных консультативно-совещательных органов 
управления, которые образуются для участия в решении 
стратегических задач развития учреждения ССО, осу-
ществления надзора за его деятельностью в соответ-
ствии с целями его образования.

Основной целью деятельности наблюдательных со-
ветов должно стать содействие решению стратегических 
задач развития учебного заведения, его эффективному 
взаимодействию с органами государственной власти и 
местного самоуправления, стейкхолдерами (работодате-
лями, научной общественностью, общественными орга-
низациями, другими юридическими и физическими лица-
ми) путем объединения интеллектуального потенциала, 
привлечения финансовых и материальных ресурсов для 
обеспечения улучшения управления деятельностью по 
основным направлениям развития и осуществления кон-
троля над использованием ресурсного и другого обе-
спечения, как и осуществления общественного контроля 
над деятельностью учебного заведения. [10]

Отметим, что создание непосредственно наблюда-
тельных советов не панацея. Соответствующий подход 
к коллективно-договорному управлению учреждения-
ми профессионально-технического образования может 
принимать и другие формы. Главное – чтобы реализова-
лась цель их деятельности – модернизация материаль-
но-технической и технико-технологической базы, усо-
вершенствование систем обучения, подготовка кадров 
для новых отраслей «умной» экономики и ее инфра-
структуры, усиление вклада системы ССО в развитие ре-
гиональных социо-экономических систем, обеспечение 
высокого уровня его конкурентоспособности.

К примеру, это может быть дуальная система про-
фессиональной подготовки, которая получила свое 

распространение во многих странах мира, в частности 
в Германии, Австрии, Швейцарии, где до 50% молоде-
жи соответствующего курса подготовки обучаются по 
дуальной системе; более 60% учащихся постоянно на-
ходятся на практике (обучении) непосредственно на 
крупных предприятиях реального сектора экономики, 
а около 70% из них остаются для дальнейшего трудоу-
стройства; субъекты бизнеса Германии инвестируют в 
систему профессионального образования, в том числе 
в рамках программ дуального образования, около 30 
млрд. евро ежегодно. Институциональные платформы 
развития дуальных систем профессиональной подго-
товки могут принимать различные формы - Консульта-
тивные советы по профессиональному образованию 
(Германия, Австрия, Дания, Швейцария), Объединение 
союзов работодателей (Нидерланды), Национальные 
и Отраслевые советы по развитию профессиональных 
умений и квалификаций (Великобритания, Австралия), 
Экспертные комиссии по отраслевым направлениям 
(Болгария), Институты профессионально-технических 
квалификаций (Испания) и т.д. [9]

Следующее направление, согласно которому целе-
сообразно формировать и реализовать инновационные 
инструменты развития и эффективности системы ССО в 
России, касается достижения образовательной инклю-
зии. Прежде всего, речь идет о формировании доступ-
ной среды для каждого человека, независимо от места 
проживания, к системе образовательных услуг посред-
ством использования средств цифровых технологий с 
целью выработки мягких навыков для максимальной 
адаптации к условиям современной рыночной среды. 
Речь идет о цифровизации системы образования и обра-
зовательных услуг, адаптивном обучении и консультиро-
вании, персонализации образования, развитии практик 
непрерывного образования. [11]

В ситуации, когда среди стратегических приорите-
тов развития системы ССО должное место отводится 
реализации ее роли и потенциала в системе «умного» 
развития городов, важно создать все необходимые 
предпосылки и среду непосредственного становления 
и развития «умного» образования в целом и ССО в част-
ности. То есть развитие «умных» городов и территорий 
требует соответствующих кадров. В этом аспекте важно 
говорить о решении задач цифровизации образования 
и системы профессионально-технической подготовки 
кадров, развитии практик адаптивного обучения и кон-
сультирования, персонализации образования, непре-
рывности образования и получении знаний и навыков в 
течение жизни.

Одним из главных препятствий эффективности функ-
ционирования и развития ряда учреждений ССО в Рос-
сии на сегодняшний день является недостаток надле-
жащего финансирования. Следовательно, важно найти 
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и внедрить эффективные инновационные инструменты 
привлечения достаточного финансового, а еще лучше 
- инвестиционного ресурса. Принципами здесь служат: 
развитие рынка финансового обеспечения образова-
ния; кредитование под гарантии государства; становле-
ние идеологии инвестирования в образование; развитие 
прозрачной системы публичных грантов. Инновацион-
ным инструментом может стать использование такого 
источника финансирования учреждений ССО, как энда-
умент-фонды и клубы выпускников.

В условиях активного развития процессов цифро-
вой трансформации экономики и общества важное 
значение имеет формирование системы мер обеспе-
чения трудоустройства выпускников заведений ССО 
в секторе цифровизации и неформальной занятости. 
Речь идет о содействии развитию цифровой занятости, 
формированию новых цифровых сегментов на рынке 
труда с признаками цифровой занятости, цифровых со-
циально-трудовых отношений; перенос рабочих мест в 
информационное пространство; заключение нетипич-
ных трудовых соглашений на выполнение цифровых 
работ; использование гибкого графика рабочего вре-
мени или графика работы по доверию; занятости на 
условиях аутсорсинга и краудсорсинга, аутстаффинга и 
самозанятости в виде фриланса. [7]

Для усиления эффективности инновационного раз-
вития учреждений ССО и повышения конкурентоспособ-
ности образовательной сферы, учитывая структурные 
диспропорции на рынке труда, несоответствие спроса 
на рабочие кадры текущему предложению, которое обе-
спечивают учебные заведения, приоритетными инстру-
ментами целесообразно определить:

 — создание Наблюдательных советов при учреж-
дениях ССО (представители: администрации 
учебных заведений, работодатели, служащие 
местного самоуправления), как консультативно-
совещательного органа с целью контроля каче-
ства и обеспечения развития учреждений ССО;

 — внедрение мониторинга качества образования, 
согласование учебных программ с потребностями 
рынка труда и эффективности трудоустройства вы-
пускников, разработка и внедрение системы каче-
ства образования (по результатам мониторинга);

 — активизацию деятельности в направлении вы-
работки предложений по формированию реги-
ональных заказов на подготовку специалистов 
в учебных заведениях ССО (на основе анализа 
информации о состоянии рынка труда, а также 
развития новых производств и форм занятости) 
через исследование состояния и тенденций раз-
вития рынка труда и построение системы прогно-
зов структурных показателей рынка труда;

 — реализацию мер политики развития учебных заве-
дений ССО на основе государственно-общественно-
го партнерства, участия местных учебных заведений 
в глобальном партнерстве квалификаций, привле-
чение инвесторов для обеспечения развития ССО.

Заключение

Одним из главных факторов существующих дисбалан-
сов на рынке труда рабочих кадров является слабость 
обратных связей и социального партнерства между уч-
реждениями ССО, работодателями и региональными 
органами исполнительной власти. Именно более тесное 
институциональное взаимодействие на инновационных 
принципах и подходах между ними должно повысить 
эффективность использования бюджетных средств на 
ССО. Формирование и реализация институциональных 
инструментов региональной политики улучшение ка-
чества профессионального (профессионально-техни-
ческого) образования и обеспечение сбалансирования 
спроса и предложения на рабочие кадры обеспечит со-
хранение в регионе квалифицированных специалистов –  
выпускников учреждение ССО, рост занятости населе-
ния и удовлетворение потребностей предприятий в ка-
чественных рабочих кадрах.

Соответствующий инструментарий государственного 
регулирования важно формировать и внедрять по на-
правлениям: создание Наблюдательных советов (других 
форм коллективно-договорного подхода к управлению) 
при учреждениях ССО; развитие институционального 
обеспечения дуальных систем профессиональной под-
готовки; усовершенствование института образователь-
ной инклюзии; институционализация условий становле-
ния «умного» ССО, улучшение институциональных основ 
системы финансирования развития учреждений ССО, 
улучшение институциональной среды обеспечения за-
нятости выпускников учреждений ССО.
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Аннотация: В статье подробно рассматриваются методы инклюзивно-
го образования при преподавании иностранного языка. При этом особое 
внимание уделяется обучению студентов с более низкими когнитивными 
способностями в классах со смешанным обучением. Исследуется широкий 
спектр стратегий, включая дифференцированное обучение, мультисенсор-
ные методы, управление классом, совместное обучение, альтернативные и 
специализированные оценки, непрерывное профессиональное развитие и 
рефлексивные практики. Подкрепленная подробными практическими при-
мерами, педагогическими теориями, сценариями занятий и тематическими 
исследованиями, статья представляет собой надежную основу для создания 
справедливой и эффективной среды изучения языка.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дифференцированное об-
учение, мультисенсорное обучение, управление классом, альтернативная 
оценка, совместное обучение, профессиональное развитие, рефлексивная 
практика.

TEACHING A FOREIGN LANGUAGE: 
AN INCLUSIVE APPROACH

A. Korlyakova

Summary: This comprehensive article delves deeply into inclusive 
education practices for teaching a foreign language, with a particular 
emphasis on accommodating students with lower cognitive abilities 
in mixed-ability classrooms. It explores a wide range of strategies, 
including differentiated instruction, multi-sensory techniques, classroom 
management, collaborative learning, alternative and specialized 
assessments, continuous professional development, and reflective 
practices. Supported by detailed practical examples, pedagogical 
theories, classroom scenarios, and case studies, the article provides a 
robust framework for fostering equitable and effective language learning 
environments.

Keywords: inclusive education, differentiated instruction, multi-sensory 
learning, classroom management, alternative assessment, collaborative 
learning, professional development, reflective practice, specialized 
assessment, cognitive challenges, formative assessment, pedagogical 
strategies.

Преподавание иностранного языка в школах и уни-
верситетах является сложной задачей, учитывая 
разнообразие языковых, культурных и когнитив-

ных особенностей студентов. Это разнообразие стано-
вится еще более заметным при работе с учащимися с 
когнитивными трудностями или более низкими умствен-
ными способностями, которым для успешного обучения 
в классах со смешанными возможностями требуются 
индивидуальные подходы к обучению. В этом контексте 
решающее значение имеет инклюзивное образование, 
при котором приоритетным является равный доступ к 
качественному образованию для всех учащихся. Цель 
состоит в том, чтобы создать динамичную, поддержива-
ющую и адаптируемую среду обучения, в которой каж-
дый учащийся, независимо от его когнитивных способ-
ностей, сможет полностью раскрыть свой потенциал. В 
этой статье подробно рассматриваются стратегии ин-
клюзивного обучения, основанные на педагогической 
теории и дополненные практическими приложениями, 
позволяющие эффективно решать эти задачи.

Инклюзивное образование: основы и структура

Инклюзивное образование – это одновременно 
философия и практический подход, который направ-
лен на обеспечение всем учащимся, независимо от их 

способностей, реального доступа к качественному об-
разованию. Как отмечает M. Эйнскоу [1, c. 109–124], ин-
клюзивное образование – это не просто помещение 
учащихся с различными потребностями в обычные клас-
сы, но и трансформация образовательных систем таким 
образом, чтобы они учитывали различия и ценили их. 
При таком подходе признается, что каждый учащийся 
способен учиться, если ему предоставляется соответ-
ствующие поддержка, ресурсы и возможности. В контек-
сте преподавания иностранного языка инклюзивность 
требует от преподавателей адаптировать свои методы с 
учетом различных языковых навыков, стилей обучения и 
когнитивных способностей. Это предполагает создание 
гибких учебных планов, использование различных стра-
тегий преподавания и формирование культуры в классе, 
которая ценит разнообразие и способствует взаимному 
уважению. Уделяя приоритетное внимание инклюзивно-
сти, преподаватели могут дать учащимся возможность 
заниматься изучением английского языка значимыми и 
достижимыми для них способами.

Исторический контекст и правовая база

Глобальное движение в сторону инклюзивного об-
разования было сформировано благодаря важным 
международным инициативам, таким как Саламанкское 
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заявление ЮНЕСКО [12], в котором содержался призыв 
к обучению учащихся с особыми образовательными по-
требностями в обычных школах с помощью педагогики, 
ориентированной на ребенка. Эта система повлияла на 
образовательную политику во всем мире, в том числе и 
в России, где в ходе недавних реформ сделали упор на 
равенство, доступность и интеграцию учащихся с раз-
личными потребностями в основные системы образо-
вания. В России внедрение инклюзивного образования 
поддерживается федеральными законами и политикой, 
такими как закон «Об образовании», который предусма-
тривает равные образовательные возможности для всех 
учащихся. Эта политика соответствует международным 
стандартам и отражает растущую приверженность соз-
данию инклюзивной образовательной среды. Однако 
реализация этой политики на практике требует значи-
тельных усилий.

Дифференцированное обучение: теоретические 
перспективы и практическое применение

Дифференцированное обучение, согласно концеп-
ции Томлинсона [11], является краеугольным камнем 
инклюзивного образования. Оно предполагает адап-
тацию методов обучения, содержания и оценок с уче-
том различных потребностей учащихся. На занятиях по 
иностранному языку дифференциация гарантирует, что 
учащиеся с различными когнитивными способностями и 
уровнем владения языком смогут усвоить материал на 
соответствующем уровне сложности.

На практике дифференцированное обучение может 
принимать различные формы. Например, при обуче-
нии грамматике преподаватели могут наглядно пред-
ставлять упрощенные структуры предложений (напри-
мер, с помощью диаграмм или графиков с цветовой 
кодировкой) для учащихся с когнитивными проблема-
ми, в то же время предлагая более сложные структуры 
для продвинутых учащихся. Задания также могут быть 
распределены по уровням сложности, что позволяет 
учащимся продвигаться в своем собственном темпе. 
Например, в письменном задании какому-нибудь сту-
денту может быть задание составить простые предло-
жения, в то время как другие студенты должны напи-
сать параграф или эссе.

Еще одной эффективной стратегией является соз-
дание нескольких точек входа в урок. Например, урок 
по изучению лексики, связанный с повседневными де-
лами, может включать в себя наглядные пособия (изо-
бражения занятий), аудио информацию (записанный 
диалог) и кинестетическую активность (выполнение 
рутинных действий). Предлагая различные способы 
доступа к материалам, преподаватели гарантируют, 
что все учащиеся смогут полноценно участвовать в 
обучении.

Практический пример: Дифференцированное 
обучение в действии

Рассмотрим занятие по иностранному языку с уча-
щимися со смешанными возможностями, где студенты 
учатся использовать глаголы прошедшего времени. 
Преподаватель начинает с демонстрации короткого ви-
деоклипа, рассказывающего о событиях прошлого, со-
провождаемого субтитрами для наглядности. Для тех, 
кто плохо слышит, преподаватель читает вслух короткий 
рассказ, делая ударение на глаголах прошедшего вре-
мени. Учащиеся-кинестетики участвуют в ролевой игре, 
в которой описывают, что они делали вчера. Учащиеся 
с когнитивными проблемами получают упрощенные ра-
бочие листы с визуальными подсказками, а продвину-
тым учащимся даются дополнительные задания, такие 
как написание повествования с использованием непра-
вильных глаголов. Такой многогранный подход гаран-
тирует, что все учащиеся будут воспринимать материал 
таким образом, который соответствует их способностям 
и предпочтениям в обучении.

Визуальные и слуховые методы обучения

Стратегии визуального и слухового обучения осо-
бенно эффективны для учащихся с когнитивными про-
блемами, поскольку они предоставляют альтернативные 
возможности. Согласно теории мультимедийного обуче-
ния P.E. Майера [10], сочетание вербальной и визуальной 
информации улучшает понимание и память. На занятиях 
по иностранному языку наглядные пособия, такие как 
карточки, инфографика и мультимедийные презентации, 
помогают учащимся связать язык с конкретными обра-
зами, делая абстрактные понятия более доступными.

Практические примеры

Например, при изучении лексике, связанной с едой, 
преподаватель может использовать таблицу с изобра-
жениями фруктов и овощей в сочетании с их английски-
ми названиями. Учащиеся с когнитивными трудностями 
могут указывать на изображения, повторяя слова, укре-
пляя свое понимание с помощью визуального и слухово-
го повторения. Аналогичным образом, аудиотехника, та-
кая как прослушивание записанных диалогов или песен, 
помогает учащимся усвоить произношение, ритм и ин-
тонацию. Четкое и медленное произнесение инструкций 
также способствует развитию слуха у учащихся, снижая 
когнитивную перегрузку.

Интеграция технологий

Технологии играют решающую роль в улучшении ви-
зуального и слухового обучения. Приложения для изуче-
ния языков, интерактивные доски и онлайн-платформы, 
предлагают увлекательный мультисенсорный опыт, ко-
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торый подходит для самых разных учащихся. Например, 
учащийся с когнитивными проблемами может использо-
вать приложение, сочетающее слова с изображениями 
и звуком, что позволяет ему практиковаться в изучении 
иностранных языков. Эти инструменты не только под-
держивают инклюзивное обучение, но и повышают во-
влеченность и мотивацию учащихся.

Кинестетическое обучение в инклюзивных 
классах, изучающих иностранный язык

Кинестетическое обучение, которое включает в себя 
физическую активность и движение, является мощным 
инструментом привлечения студентов, которые лучше 
всего учатся на практике [4]. На занятиях по иностран-
ному языку кинестетические задания, такие как роле-
вые игры, симуляции и интерактивные игры, создают 
аутентичный контекст для использования языка, делая 
обучение более запоминающимся и приятным. Напри-
мер, урок по ориентированию может включать в себя за-
нятие в классе, где учащиеся физически ориентируются 
по «карте», разложенной на полу, следуя инструкциям 
на английском языке. Это упражнение привлекает кине-
стетиков и одновременно расширяет словарный запас и 
грамматику. Аналогичным образом, драматические заня-
тия, такие как разыгрывание сцены в ресторане, позво-
ляют студентам практиковать разговорный английский 
в динамичной интерактивной обстановке. Эти занятия 
особенно полезны для учащихся с когнитивными про-
блемами, поскольку они предоставляют конкретные воз-
можности для обучения на основе опыта, которые умень-
шают зависимость от абстрактного мышления.

Преимущества инклюзивных классов

Кинестетическое обучение также способствует соци-
альному взаимодействию и сотрудничеству, которые необ-
ходимы для создания инклюзивного сообщества в классе. 
Участвуя в групповых мероприятиях, учащиеся с когни-
тивными трудностями могут учиться у своих сверстников, 
обретать уверенность и развивать чувство принадлежно-
сти. Эти занятия также помогают снизить уровень тревож-
ности, поскольку они смещают акцент с академической 
успеваемости на творческое самовыражение и командную 
работу. Мультисенсорные подходы: интеграция органов 
чувств для повышения эффективности обучения. Мульти-
сенсорное обучение, сочетающее визуальные, аудиальные 
и кинестетические стратегии, является высокоэффектив-
ным подходом для инклюзивных занятий по иностранно-
му языку. Первоначально разработанный Г.М. Фернальдом 
[6], этот метод задействует множество сенсорных путей для 
усиления усвоения и удержания языка. Благодаря пред-
ставлению информации в различных форматах мульти-
сенсорное обучение гарантирует, что все учащиеся, неза-
висимо от их когнитивных способностей, смогут получить 
доступ к материалу и обработать его.

Практическое применение

Урок мультисенсорной лексики может включать де-
монстрацию изображения объекта (визуальный), про-
изнесение слова вслух и повторение его учащимися 
(аудиальный), а также просьбу воспроизвести значение 
слова (кинестетический). Например, чтобы выучить сло-
во «бег», инструктор может показать изображение бегу-
на, воспроизвести запись этого слова и попросить уча-
щихся имитировать бег на месте, произнося это слово. 
Такой комплексный подход углубляет понимание и де-
лает процесс обучения более увлекательным и запоми-
нающимся. Пример из практики: Урок мультисенсорной 
лексики. На занятиях по иностранному языку препода-
ватель знакомит с лексикой, связанной с эмоциями. Урок 
начинается со слайд-шоу выражений лица (визуальное), 
за которым следует обсуждение, в ходе которого учащи-
еся описывают, как звучит каждая эмоция (аудиальное). 
Затем учащиеся участвуют в игре в шарады, разыгрывая 
эмоции, в то время как их сверстники угадывают слово 
(кинестетически). Для учащихся с когнитивными пробле-
мами преподаватель предоставляет упрощенный набор 
слов и дополнительные визуальные подсказки, гаранти-
руя, что они смогут полноценно участвовать в занятиях. 
Такой мультисенсорный подход не только расширяет 
словарный запас, но и укрепляет уверенность в себе и 
воспитывает чувство выполненного долга.

Инклюзивная среда в классе и стратегии 
управления

Создание структурированной, предсказуемой и бла-
гоприятной среды в классе имеет важное значение для 
снижения тревожности и содействия обучению учащих-
ся с когнитивными проблемами [5, с. 103–112]. Четкий 
распорядок дня, согласованные ожидания и благопри-
ятная атмосфера помогают учащимся чувствовать себя в 
безопасности и цениться, позволяя им сосредоточиться 
на обучении.

Практические стратегии

Преподаватели могут создать предсказуемый ход 
занятия, начиная каждое занятие с разминки, такой как 
короткая дискуссия или обзорная игра. Наглядные рас-
писания, размещенные в классе, обеспечивают допол-
нительную структуру, помогая учащимся предвидеть 
переходные моменты и оставаться на задании. Поведен-
ческие ожидания должны быть четко сформулированы 
и последовательно соблюдаться, а позитивное подкре-
пление должно использоваться для поощрения усилий 
и прогресса.

Формирование инклюзивного духа

Формирование инклюзивной культуры в классе 



128 Серия: Гуманитарные науки №6 июнь 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

предполагает регулярные обсуждения вопросов разно-
образия, эмпатии и взаимоуважения. Например, препо-
даватель может организовать групповое занятие, в ходе 
которого учащиеся делятся своими предпочтениями в 
обучении и проблемами, способствуя взаимопонима-
нию и сотрудничеству. Эти дискуссии помогают создать 
ощущение общности, снижают стигматизацию и побуж-
дают студентов поддерживать друг друга.

Стратегии совместного обучения

Совместное обучение является стратегией для ин-
клюзивных классов, изучающих иностранный язык [8, с. 
67–73]. Групповая работа, парные задания и репетитор-
ство со сверстниками способствуют поддержке свер-
стников, социальной интеграции и языковой практике, 
что приносит пользу всем учащимся, особенно тем, у 
кого проблемы с когнитивными способностями.

Практические примеры

В совместной деятельности учащиеся могут работать 
в небольших группах, чтобы создать диалог, основан-
ный на заданном сценарии, например, при заказе еды в 
ресторане. Каждый участник группы вносит свой вклад 
в соответствии со своими способностями, а продвину-
тые учащиеся обеспечивают руководство и поддержку 
сверстникам с когнитивными трудностями. Еще одной 
эффективной стратегией является обучение со стороны 
сверстников, при котором более сильные учащиеся по-
могают другим с такими заданиями, как практика произ-
ношения или словарного запаса. Такое взаимодействие 
не только улучшает языковые навыки, но и укрепляет 
уверенность в себе и развивает чувство общности.

Практический пример:

Совместное обучение в действии. На занятиях по 
иностранному языку студентам предлагается создать 
групповую презентацию о культурном фестивале. Пре-
подаватель распределяет роли, исходя из сильных сто-
рон студентов: один студент изучает визуальные эф-
фекты, другой пишет простые предложения, а третий 
практикуется в устной речи. Учащемуся с когнитивными 
проблемами дается конкретное, выполнимое задание, 
такое как выбор изображений, при поддержке свер-
стников. Совместный процесс позволяет всем учащимся 
внести значимый вклад, укрепляя языковые навыки и 
выстраивая командную работу.

Альтернативные и комплексные стратегии оценки

Традиционные стандартизированные оценки часто 
не позволяют оценить способности учащихся с когни-
тивными трудностями. Стратегии инклюзивного оце-
нивания, такие как формирующее оценивание, устные 

презентации, интерактивные демонстрации и оценка 
портфолио, обеспечивают более точную и справедли-
вую оценку успеваемости учащихся [2, с. 139–148].

Практические примеры

Формирующие оценки, такие как тесты с визуальны-
ми подсказками или краткими устными ответами, позво-
ляют преподавателям отслеживать прогресс и предо-
ставлять немедленную обратную связь. Портфолио, в 
котором собраны работы студентов за определенный 
период времени, дают целостное представление об их 
учебном пути, подчеркивая рост и области для улучше-
ния. Интерактивные демонстрации, такие как ролевая 
игра или беседа, позволяют учащимся продемонстриро-
вать свои навыки в непринужденной обстановке.

Преимущества альтернативного оценивания

Эти стратегии особенно эффективны для учащихся с 
когнитивными проблемами, поскольку в них упор дела-
ется на усилия, прогресс и креативность, а не на механи-
ческое запоминание. Ориентируясь на индивидуальные 
достижения, альтернативные оценки мотивируют сту-
дентов и укрепляют их уверенность в изучении языка.

Специализированное оценивание для учащихся 
с когнитивными проблемами

Специализированное оценивание имеет решающее 
значение для точной оценки учащихся с когнитивными 
трудностями. Эти оценки предназначены для удовлетво-
рения индивидуальных потребностей и выявления по-
степенного прогресса, а не для сравнения учащихся с их 
сверстниками.

Практические стратегии

Эффективные стратегии специализированной оцен-
ки включают в себя увеличение времени тестирования, 
упрощенные инструкции и задания, ориентированные 
на успеваемость. Например, учащегося могут попросить 
устно описать картинку, а не написать абзац. Методы на-
блюдения, при которых преподаватели отмечают уча-
стие и старания учащихся во время занятий, позволяют 
получить ценную информацию об их успехах. Индиви-
дуальные планы оценки (ИПО) определяют конкретные 
цели и условия их реализации, гарантируя, что оценки 
будут справедливыми и содержательными.

Специализированное оценивание

На занятиях по иностранному языку учащийся с 
когнитивными проблемами с трудом справляется с 
письменными экзаменами. Преподаватель создает ин-
дивидуальный план оценки, который включает устные 
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оценки и визуальные подсказки. Во время словарного 
теста ученику показывают картинки и просят назвать 
предметы вслух, при необходимости предоставляется 
дополнительное время. Такой подход позволяет учени-
ку продемонстрировать свои знания в соответствии со 
своими способностями, способствуя развитию чувства 
выполненного долга.

Постоянная конструктивная обратная связь

Постоянная и конструктивная обратная связь явля-
ется краеугольным камнем инклюзивного образования, 
поскольку она поддерживает рост и мотивацию учащих-
ся [8, с. 81–112]. Эффективная обратная связь подчерки-
вает прогресс, определяет области для улучшения и при-
знает усилия, создавая положительный опыт обучения.

Практические примеры

В классе преподаватель может высказать свое мне-
ние об устной презентации студента, похвалив его за 
четкое произношение, предложив способы улучшить 
беглость речи и поставив небольшую, достижимую цель 
для следующей презентации. Для учащихся с когнитив-
ными проблемами обратная связь должна быть конкрет-
ной, позитивной и предоставляться в поддерживающей 
форме, например, в виде личных бесед или письменных 
заметок с визуальными подсказками. 

Преимущества обратной связи

Регулярная обратная связь помогает учащимся по-
нять свои сильные стороны и области для роста, способ-
ствуя формированию установки на рост. Для студентов 
с когнитивными проблемами такой подход укрепляет 
уверенность в себе и поощряет к дальнейшему изуче-
нию языка.

Профессиональное развитие и поддержка 
педагогов

Эффективное инклюзивное образование требует от 
педагогов постоянного совершенствования своих на-
выков и знаний. Возможности профессионального раз-
вития, такие как мастер-классы, практикумы и сотруд-
ничество со сверстниками, позволяют преподавателям 
овладеть инструментами и стратегиями, необходимыми 
для управления различными классами [3, с. 46–53].

Практические примеры

Университеты могут поддержать инклюзивное обра-
зование, предлагая тренинги по дифференцированному 
обучению, мультисенсорному обучению и специализи-
рованной оценке. Профессиональные учебные сообще-
ства, где преподаватели делятся передовым опытом и 

обсуждают проблемы, способствуют сотрудничеству и 
инновациям. Онлайн-курсы и сертификаты в области 
инклюзивного образования также являются ценными 
ресурсами для преподавателей, стремящихся повысить 
свою квалификацию. Посещение семинаров по муль-
тисенсорному обучению влияет на профессиональное 
развитие преподавателя. Вдохновленные тренингом, 
они проводят новый урок по лексике, который сочетает 
в себе визуальные пособия, повторение на слух и кине-
стетические упражнения. Урок значительно повышает 
вовлеченность учащихся, испытывающих когнитивные 
трудности, демонстрируя ценность целенаправленного 
профессионального развития.

Рефлексивная практика имеет решающее 
значение для эффективного инклюзивного 

образования

Рефлексивная практика, как утверждает Д.А. Шон 
[11], необходима педагогам в инклюзивных условиях. 
Регулярно оценивая свои методы преподавания, успе-
ваемость учащихся и динамику занятий в классе, пре-
подаватели могут определить области для улучшения и 
адаптировать свои подходы в соответствии с потребно-
стями учащихся.

Практические стратегии

Преподаватели могут заниматься рефлексивной 
практикой, ведя учебный журнал, в котором они фикси-
руют успехи, проблемы и идеи по улучшению. Взаимные 
наблюдения, в ходе которых коллеги обмениваются мне-
ниями об обучении друг друга, также способствуют реф-
лексивной практике. Регулярная самооценка, основан-
ная на таких вопросах, как «Что на сегодняшнем уроке 
получилось хорошо?» и «Как я могу лучше поддержать 
учеников, испытывающих трудности?», обеспечивает не-
прерывный рост.

Преимущества рефлексивной практики

Рефлексивная практика позволяет преподавателям 
гибко реагировать на меняющиеся потребности своих 
учеников. В инклюзивных классах по иностранному 
языку такой подход особенно ценен, поскольку позво-
ляет преподавателям точно настраивать свои страте-
гии для создания справедливого и эффективного опыта 
обучения.

Таким образом, преподавание иностранного языка 
в российских школах и университетах требует много-
гранного, инклюзивного подхода, учитывающего разно-
образные потребности студентов, особенно тех, у кого 
есть когнитивные проблемы. Интегрируя дифференци-
рованное обучение, мультисенсорное обучение, струк-
турированную среду в классе, совместную деятельность 
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и специализированное оценивание, преподаватели мо-
гут создавать равноправные и увлекательные условия 
обучения. Постоянная обратная связь, профессиональ-
ное развитие и рефлексивная практика еще больше 
укрепляют инклюзивный образовательный процесс, 
гарантируя, что все учащиеся будут иметь возможность 

добиться успеха. Поскольку российские школы и уни-
верситеты продолжают внедрять инклюзивное обра-
зование, эти стратегии будут играть решающую роль в 
содействии полноценному изучению языка и предостав-
лении студентам возможности в полной мере раскрыть 
свой потенциал.
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Аннотация: В данной статье анализируются ключевые методы развития эт-
ноэкологической культуры в процессе формирования личности в современ-
ном социуме.
Существенным элементом экологической культуры индивида является эко-
логическое мышление. В текущий период времени именно оно становится 
определяющим направлением трансформации духовных ценностей людей. 
Развитие современного экологического мышления достижимо посредством 
грамотно организованного образовательного процесса, который оказывает 
влияние на все составляющие экологического сознания и формирует челове-
ка, обладающего активно-творческим экоцентрическим мировоззрением.
Авторы считают, что этноэкологическое воспитание представляет собой одну 
из наиболее трудных задач для преподавателей. Для успешного решения 
этой задачи требуются не только знания дисциплин и методик их преподава-
ния, но и способность ориентировать свою деятельность на формирование 
экологически ответственной личности.

Ключевые слова: личность, воспитание, традиции, экологическая культура, 
этническая культура, этноэкологическая культура, общество.

ETHNOECOLOGICAL CULTURE 
OF PERSONALITY

Kh. Kurdanova
E. Loova
A. Loova

Summary: This article analyzes the key methods of developing 
ethnoecological culture in the process of personality formation in modern 
society.
An essential element of an individual’s ecological culture is ecological 
thinking. At the current time, it is precisely this that is becoming the 
determining direction of the transformation of people’s spiritual values. 
The development of modern ecological thinking is achievable through 
a well-organized educational process that influences all components of 
ecological consciousness and forms a person with an active and creative 
ecocentric worldview.
The authors believe that ethnoecological education is one of the most 
difficult tasks for teachers. To successfully solve this problem, not only 
knowledge of disciplines and methods of teaching them is required, 
but also the ability to focus their activities on the formation of an 
environmentally responsible person.

Keywords: personality, education, traditions, ecological culture, ethnic 
culture, ethnoecological culture, society.

В современной экологической обстановке, когда мир 
сталкивается с серьезными вызовами, бережное 
отношение к природе, унаследованное от предков, 

и любовь к своей родине становятся ключевым факто-
ром для выживания человечества. Традиционные цен-
ности, связанные с природой, передаются из поколения 
в поколение, оказывая значительное влияние на вос-
питание, образование и формирование экологической 
культуры молодежи.

Образование играет роль моста, передающего куль-
турное наследие и накопленный опыт от старших поко-
лений к младшим. Несомненно, благодаря воспитанию 
общество движется вперед, а человек развивается на 
протяжении всей жизни.

Культура, в широком смысле, отражает исторические 
эпохи, конкретные общества, народы и нации. В более 
узком понимании это сфера духовной жизни человека, 
включающая знания, моральные принципы, правовые 
нормы, навыки, интеллектуальный уровень, нравствен-

ное развитие, мировоззрение и способы общения. Эт-
ническая культура, как часть общей культуры этноса, 
включает в себя традиции, символы, культурные особен-
ности, формы материальной культуры (жилище, одежда, 
пища) и фольклор (эпос, музыка, танцы).

По мнению ученых, общая территория и язык явля-
ются основой для формирования этноса. В его рамках 
формируются материальные и духовные ценности, пси-
хологические особенности, этническое самосознание и 
представление об общности происхождения. Язык на-
рода является важной частью его культуры, отражая на-
циональный дух и культурное наследие [4].

Этническое самосознание возникает как реакция на 
необходимость защиты своей идентичности и уникаль-
ности. Этническая культура играет важную роль в фор-
мировании национального самосознания и является ос-
новой национальной идентичности. Душа нации – это ее 
социальная психология, формирующая национальный 
характер, традиции и обычаи [9, с. 124].

DOI 10.37882/2223–2982.2025.06.25
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Важнейшим компонентом культуры является язык 
народа. В.Ф. Гумбольдт писал: «Сумма всех слов, язык 
есть вместилище национального духа, культуры, единой 
духовной энергии» [2, с. 48]. Таким образом, культура эт-
носа проявляется в его языке, обычаях, традиционном 
быте и, фактически в исторически сложившемся миро-
воззрении, в котором переплетаются отношения этого 
народа ко всем сторонам действительности, его цен-
ностные ориентации.

Рост этнического самосознания – это своеобразная 
реакция этнических групп, направленная на защиту сво-
ей идентичности, отстаивание своей самобытности. По 
мнению Ф.С. Эфендиева, без этнической культуры невоз-
можно выявить общие закономерности и особенности 
формирования и развития национального самосозна-
ния. Это один из факторов, определяющих националь-
ную идентичность [9, с. 149].

Этническая культура играет важную роль в форми-
ровании национального самосознания, через которое 
индивид осознает себя как личность. Это осознание про-
исходит не только в процессе взаимодействия с другими 
людьми, но и через усвоение созданных ими культурных 
ценностей. Самосознание, подобно сознанию в целом, 
подвержено развитию, что проявляется в способности к 
самоанализу, самоконтролю, критической оценке себя и 
своих действий, а также в самообладании и ответствен-
ности. [5, с. 115].

На заре цивилизации человечество было тесно 
связано с природой и полностью зависело от нее. Эт-
носы формировались на основе общности террито-
рии и природно-социальных условий. Издревле люди 
передавали накопленный нравственный опыт и спо-
собы взаимодействия с окружающей средой, которые 
со временем трансформировались в экологическую 
культуру.

Традиции, обычаи и экологические знания являются 
неотъемлемой частью культуры каждого народа. Гума-
низация природы и отношение к ней как к источнику 
красоты способствовали не только утилитарному, но и 
духовно-эстетическому освоению мира. Красота в при-
роде имеет социальные корни, а космические образы, 
запечатленные в мифах и легендах, служат примерами 
эстетического освоения. Устаревший взгляд на приро-
ду как на неисчерпаемый ресурс уступает место новому 
пониманию ее роли в эстетической организации среды 
обитания и гармонии человека и природы. Природа ста-
новится все более уязвимой и деятельность человека 
может привести к ее гибели. Этнос связан с природой, 
зависимость от которой тем меньше, чем выше культур-
ный уровень [3]. Культура выступает связующим звеном 
между природой и этносом, формируя национальный 
характер [7, с. 11].

В академических источниках отсутствует общепри-
нятое определение «экологической культуры». Идея 
рассмотрения экологической культуры в качестве же-
лаемого результата экологического просвещения пред-
ставлена в трудах В.А. Игнатовой, С.С. Кашлева и других 
авторов. Философы, культурологи, педагоги, психологи 
и экологи, такие как С.В. Алексеев, С.Н. Глазачев, И.Д. 
Зверев, Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев, И.Т. Суравегина, 
Л.В. Тарасов и другие, сходятся во мнении, что экологи-
ческая культура должна стать основой личности, спо-
собной обеспечить сохранение планеты и прогресс че-
ловечества, вывести его на качественно новый уровень 
морального развития. Данная идея объединяет воспита-
тельный процесс и формирование человека как социо-
культурной единицы.

По мнению В. Борейко, экологическая этика – это 
проявление экологического сознания. Она включает в 
себя любовь к природе, уважение, трепет, ответствен-
ность, готовность к самоотдаче, чувство долга и призна-
ние за природой внутренней ценности и права на суще-
ствование [1, с. 45].

Решение современных экологических задач требует 
нового взгляда на мир, основанного на этике будущего, ко-
торая признает неразрывную связь человека и природы.

Н.Н. Моисеев ввел понятие «экологический импера-
тив» для обозначения совокупности ограничений, ко-
торые необходимо соблюдать в человеческой деятель-
ности, чтобы избежать катастрофических последствий 
для цивилизации в ближайшем будущем. Он утверждал, 
что приоритетная задача человечества – разработать 
модель развития, которая обеспечит баланс между по-
требностями людей и возможностями биосферы Земли. 
В этом заключается ключевая идея экологического им-
ператива [5, с. 96].

Экологическая культура, как независимая часть об-
щей культуры, отражает систему ценностей наций и ци-
вилизаций, определяя характер взаимоотношений меж-
ду человеком, природой и обществом. Она выполняет 
следующие важные задачи:

 — регулирует отношения между человеком, приро-
дой и социумом;

 — обеспечивает социализацию молодого поколения; 
 — экологизирует практическую, включая професси-
ональную, деятельность человека, учитывая эко-
логические и моральные принципы; воспитывает 
в людях чувство прекрасного, показывая красоту 
и уродство природы;

 — формирует ответственность за сохранение окру-
жающей среды перед будущими поколениями, 
чтобы обеспечить их благополучие.

Этноэкологическая культура социума – это обосо-
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бленная составляющая общей культуры человечества, 
представляющая собой совокупность национальных и 
универсальных ценностей. Она отражает и обуславли-
вает специфику взаимодействия между обществом, ин-
дивидом и окружающей средой в процессе созидания 
материальных и духовных благ, а также определяет сте-
пень и методы участия человека в деятельности, направ-
ленной на устойчивое сохранение природы для обеспе-
чения поступательного развития общества.

Ключевыми элементами этноэкологической культу-
ры выступают ценности (как общечеловеческие, так и 
национальные и духовные) и осознание ответственно-
сти за состояние окружающей среды. Ценности форми-
руются культурой и несут в себе культурные модели со-
циальной и личной жизни, которые позволяют индивиду 
находить смысл существования [8, с. 186].

Этноэкологическая образованность индивида скла-
дывается из нескольких составляющих: моральных 
принципов и установлений, регулирующих взаимосвязь 
человечества и окружающего мира, включая природу 
и социум; практического, природоохранного подхода к 

природной и социальной среде; и религиозно-культур-
ного аспекта, характеризующегося любовью ко всему 
сущему.

В наши дни именно этноэкологическое мировоззре-
ние является определяющим фактором в переосмысле-
нии духовных ценностей человечества. Развитие совре-
менного этноэкологического мировоззрения возможно 
при условии грамотно организованного образователь-
ного процесса, направленного на всестороннее воздей-
ствие на сознание и формирование личности с активно-
творческим, экоцентрическим типом мышления.

Следовательно, необходимо стремиться к гармонии 
между человеком и природой, основываясь на осоз-
нании и глубоком уважении красоты природы, ее за-
кономерностей, ответственности за ее сохранение и 
конкретных действиях, направленных на поддержание 
естественной среды обитания организмов в масштабах, 
обеспечивающих устойчивость природной системы. 
Экологическое наследие народа — это основа духовно-
го возрождения и гарантия формирования этноэкологи-
ческой культуры будущих поколений.
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Аннотация: Статья рассматривает образовательные практики этнических 
меньшинств в России, акцентируя внимание на их культурной самобыт-
ности и интеграции в общество. В историческом контексте подчеркивается 
эволюция образовательных учреждений, начиная с русско-народных школ 
в Российской империи до современных подходов, направленных на удов-
летворение этнокультурных потребностей. Исследование различных этни-
ческих групп, таких как армяне, белорусы, казахи и корейцы, иллюстрирует 
успешные примеры организации образовательных программ и культурных 
мероприятий, которые способствуют сохранению языков и традиций. Од-
нако статьи также поднимает серьезные проблемы, такие как недостаток 
финансирования и квалифицированных кадров, что затрудняет реализацию 
эффективных учебных программ. В заключение подчеркивается необходи-
мость комплексного подхода к развитию образовательной системы, чтобы 
обеспечить равные возможности для всех граждан России и способствовать 
сохранению культурного разнообразия.

Ключевые слова: образование в России, этнические меньшинства, поликуль-
турное образование, образовательные практики.

ETHNIC MINORITIES AND THEIR 
EDUCATIONAL PRACTICES IN RUSSIA

Ma Yaning

Summary: The article examines the educational practices of ethnic 
minorities in Russia, emphasizing their cultural identity and integration 
into society. The evolution of educational institutions is emphasized in a 
historical context, from Russian-people’s schools in the Russian Empire 
to modern approaches aimed at meeting ethnocultural needs. A study 
of different ethnic groups, such as Armenians, Belarusians, Kazakhs, 
and Koreans, illustrates successful examples of organizing educational 
programs and cultural activities that contribute to the preservation 
of languages and traditions. However, the article also raises serious 
problems such as lack of funding and qualified personnel, which makes 
it difficult to implement effective educational programs. The conclusion 
emphasizes the need for an integrated approach to the development 
of the educational system to ensure equal opportunities for all Russian 
citizens and to contribute to the preservation of cultural diversity.

Keywords: education in Russia, ethnic minorities, multicultural education, 
educational practices.

Введение

Российская система образования имеет дело с кон-
тингентом обучающихся, разнообразным в этни-
ческом, языковом, культурном и ментальном отно-

шениях. Обширность территорий, входивших в состав 
Российской империи и Советского Союза – уменьшен-
ных, но все еще значительных в современной России, 
включает в себя множество славянских, а также фин-
но-угорских, тюркских и азиатских народов. Различия в 
этническом происхождении отражают огромное коли-
чество языков, на которых говорят на территории совре-
менной России, а также высокий уровень религиозного 
разнообразия.

Деятельность по поддержке этнических меньшинств 
включает организацию фестивалей, концертов, выставок 
и других культурных мероприятий; проведение круглых 
столов по вопросам этнического разнообразия; препо-
давание языков меньшинств (в воскресных школах или в 
сотрудничестве с государственными школами); издание 
газет на языках меньшинств. В ходе таких мероприятий 
объединяются представители различных этнических 
групп на уровне различных городов и стремятся проде-
монстрировать высокий уровень этнолингвистического 
и культурного разнообразия в городской среде [1].

В данной статье фокус внимания сосредоточен на 
образовательных практиках этнических меньшинств в 
современной России, проанализированы конкретные 
примеры и выявлены стратегии сохранения культурно-
го наследия.

История образования этнических меньшинств 
в России

Еще во времена Российской Империи были созданы 
так называемые русско-народные школы, впоследствии 
этнические (или национальные) школы [7]. Это был осо-
бый тип учебного заведения, имевший свой учебный 
план, программы и учебные пособия. В основном обу-
чение на родном (нерусском) языке велось в начальных 
классах с последующим переходом к преподаванию на 
русском языке, а родной язык оставался лишь учебным 
предметом. В средних классах также преподавалась род-
ная литература с элементами родной культуры. В стар-
ших классах все обучение велось на русском языке, а в 
содержании образования полностью отсутствовала ин-
формация об истории и культуре этноса, дети которого 
посещали школу. Такая школа решала не только обра-
зовательные задачи, но и задачи духовной и языковой 
интеграции российского общества через содержание 
гуманитарных предметов. Однако следует учитывать, что 
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до середины XX века этническая (национальная) школа 
обслуживала в целом неиндустриальное, этнически не-
однородное, маломобильное население, 80 % которого 
проживало в сельской местности. Преимущественно 
русское городское население осуществляло «открытие» 
и модернизацию этносов. В результате к концу 80-х годов 
родные языки оставались языками обучения лишь у 18 
этносов РСФСР, причем только у 4 этносов преподава-
ние на родных языках велось выше начального уровня: 
тувинцы и якуты (общеобразовательная школа), татары 
и башкиры (полная средняя школа) [4, с. 79]. Ситуация 
конца XX века кардинально изменилась. Школа стала 
обслуживать совершенно другой, относительно сильно 
индустриализированный и урбанизированный социум, 
хотя некоторые этносы были вовлечены в этот процесс в 
разной степени, что составляет их специфику (особенно 
это касается коренных, малочисленных народов Севера).

С 1992 года в России начался новый качественный 
этап в развитии образования, направленный на удов-
летворение этнокультурных образовательных потреб-
ностей. Эти изменения связаны с демократизацией 
российской общественной системы, построенной на 
принципах реального федерализма [3, с. 565].

Согласно новой Конституции Российской Федера-
ции, Российская Федерация состоит из 89 равноправных 
субъектов, 32 субъекта носят в своих названиях этниче-
ские названия народов, исторически проживающих на их 
территории (это так называемые «национальные субъек-
ты»), 21 субъект из них имеет статус республики/государ-
ства со своей Конституцией, законодательством и своим 
государственным языком, 11 субъектов имеют собствен-
ное Положение и региональное законодательство. Кон-
ституция Российской Федерации гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав человека 
по социальным, расовым, национальным, языковым или 
религиозным мотивам (ст. 19). Не допускается пропаган-
да или агитация, возбуждающая социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду. 
Пропаганда социального, расового, национального, ре-
лигиозного или языкового превосходства запрещается 
(ст. 29). «Каждый человек имеет право на пользование 
родным языком, на свободный выбор языка общения, 
воспитания, образования и творчества» (ст. 26).

Вся вышеперечисленная совокупность факторов 
свидетельствует о том, что в структуре российской об-
разовательной системы школа с обучением на родном 
(нерусском) языке и на русском (неродном) языке с со-
держанием гуманитарного образования (в том или ином 

объеме) на основе родной культуры должна составлять 
особое и самостоятельное образовательное учрежде-
ние с такими основными отличительными признаками, 
как билингвальное и бикультурное содержание обра-
зования и с использованием преимущественно сравни-
тельного анализа.

Этнические меньшинства в современной России: 
опыт исследования

Необходимость поликультурного образования в со-
временной России, где проживает более 130 этносов, 
определяется прогрессирующей тенденцией этнической 
разобщенности, которая проявляется в индивидуальном 
поведении. Ее характеризует следование этническим 
предрассудкам, избегание межнациональных контактов 
и конфликтов, национальная дискриминация, этниче-
ские конфликты и т.д. Национальные вопросы актуаль-
ны как в России, так и во всем мире, в связи с этим важ-
ным направлением современной системы образования 
является восстановление российских этнокультурных и 
этносоциальных функций в образовательных организа-
циях. Также важно преодолеть обобщение культур сред-
ствами образования, возродить и сохранить самобыт-
ность и уникальность этнических культур. Все эти меры 
отражены в федеральных образовательных стандартах, 
которые предусматривают обязательную реализацию 
поликультурного образования в образовательном про-
цессе. Они требуют, чтобы поликультурное образование 
в плане образовательной деятельности было направле-
но на формирование у подрастающего поколения пони-
мания того, что мирное существование человечества в 
будущем зависит от формирования навыков конструк-
тивного взаимодействия на основе взаимовыгодного со-
трудничества и партнерства. Реформирование системы 
образования в России пытается создать универсальную 
образовательную среду, которая основывается на прин-
ципах субъектности и приводит к появлению новых об-
разовательных реалий, включающих инклюзивную об-
разовательную среду.

Идея о необходимости широкомасштабного внедре-
ния поликультурного образования возникла после Вто-
рой мировой войны в рамках деятельности вновь соз-
данных ЮНЕСКО и Организации Объединенных Наций. 
Они провозгласили новую культурно-образовательную 
политику, основанную на идее человеческого достоин-
ства на основе общечеловеческих ценностей, наиболее 
ярко отраженных в Декларации прав человека. Это про-
явилось в процессах улучшения образования, условий 
жизни общества, борьбы с тоталитаризмом, поддержа-
ния культурного разнообразия, содействия культурному 
развитию меньшинств. В России культурно-историче-
ская теория поведения и психики Л.С. Выготского играет 
значительную роль в обосновании идеи поликультур-
ного образования [6, с. 49]. В соответствии с этой идеей, 



136 Серия: Гуманитарные науки №6 июнь 2025 г.

ПЕДАГОГИКА

источники психического развития лежат в исторически 
развивающейся культуре.

Особый акцент делается на формировании поликуль-
турной личности. Межэтническое (поликультурное) об-
разование трактуется как продолжение национального 
образования, направленное на формирование у людей 
представления о многочисленных нациях. Оно рассма-
тривается как важнейший элемент межнационального 
воспитания, как фактор выявления проблемы. А.Н. Джу-
ринский рассматривает поликультурное образование 
как альтернативу интернациональному социалистиче-
скому воспитанию, направленному на формирование 
личности вне этнической культуры. С точки зрения ав-
тора, поликультурное образование основано на взаи-
моотношениях культур, одна из которых является до-
минирующей [4, с. 79]. М.Ю. Петербургский считает, что 
поликультурное образование направлено на развитие 
культурно-образовательных ценностей, а также на вза-
имодействие различных культур в ситуации плюрали-
стической культурной адаптации к различным культур-
ным ценностям [1]. Идеи, изложенные в исследованиях 
вышеупомянутых авторов, реализуются в современном 
поликультурном образовании.

Образовательные практики этнических 
меньшинств: 

Армяне

Определение точного числа образовательных уч-
реждений на территории России, где преподается ар-
мянский язык, представляет собой сложную задачу из-за 
отсутствия официальной статистики. Тем не менее, в ре-
гионах с присутствием армянской церкви часто форми-
руются группы, заинтересованные в изучении языка. По-
требность прихожан становится основой для создания 
так называемых «воскресных» школ. Кроме того, возни-
кают отдельные курсы, например, при Армянском музее 
Москвы.

Несмотря на это, вопрос восстановления этнокуль-
турных школ остается важным. Не все диаспоры мо-
гут позволить себе строительство и содержание таких 
школ. Например, российская организация Армянского 
образовательного и культурного общества «Амазкайин» 
инициировала открытие армянской воскресной школы 
в микрорайоне Родники подмосковного Подольска. С 
октября 2022 года школа открыта для детей в возрасте 
от 5 до 14 лет. Классы организованы по возрасту и по 
уровню владения армянским языком.

Белорусы 

Реализация проекта «Национально-культурное 
взаимодействие в сфере образования (на примере со-

трудничества школ Санкт-Петербурга и Беларуси)» 
способствует формированию мультикультурной обра-
зовательной среды. Санкт-Петербургская школа № 334 
является участником ассоциации «Золотое кольцо школ –  
друзей Беларуси», направленной на укрепление связей 
с Республикой Беларусь. Проект способствует созданию 
творческой среды, где учащиеся реализуют свои талан-
ты. Конкурсы, фестивали, конференции, мастер-классы 
создают условия для учета индивидуальных достиже-
ний и поиска талантливых детей. Включение в проект 
развивает компетенции, необходимые в дальнейшем 
обучении и жизни. Проект решает задачи воспитания, 
социализации, формирования мировоззрения и патри-
отических ценностей, подчеркивает важность братских 
отношений между народами.

Для белорусского сообщества в России стали тради-
ционными декады Беларуси, фестивали и творческие 
конкурсы. Объединения дополнительного образования 
приобщают учащихся к культуре России и Беларуси. На-
пример, в художественной студии создают иллюстрации 
к белорусским произведениям, а в хоровой – разучива-
ют песни белорусских авторов.

Казахи

Общероссийское общественное объединение под 
названием «Федеральная национально-культурная ав-
тономия казахов России» было учреждено в 2007 года. 
Эта организация представляет собой некоммерческое 
объединение, основанное на добровольном членстве 
казахов, проживающих в России. Ее цель – самостоя-
тельное решение вопросов, касающихся поддержания 
уникальности, развития языка, образования, нацио-
нальной культуры, укрепления единства российской на-
ции, улучшения межэтнических отношений, поддержки 
межконфессионального диалога, а также деятельности, 
направленной на адаптацию и интеграцию мигрантов в 
социокультурную среду.

Ключевые направления деятельности организации: 
сохранение и популяризация казахской культуры и язы-
ка; поддержание самобытности казахов, проживающих 
в России; стимулирование межрелигиозного диалога; 
улучшение взаимопонимания между разными этниче-
скими группами; содействие адаптации и интеграции 
мигрантов; укрепление единства народа России.

Корейцы

В Московском Международном колледже искусств и 
коммуникаций учащиеся углубленно осваивают корей-
ский язык и традиции, а также развивают умения при-
менять лингвистические знания в сферах преподавания, 
перевода и международного взаимодействия. В ходе 
учебного процесса студенты взаимодействуют с носи-
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телями корейского языка, практикуют проведение за-
нятий и создают оригинальные учебные материалы. По-
мимо учебы, студенты активно участвуют в фестивалях 
азиатской культуры, занимаются танцами в корейском 
стиле и организуют мероприятия, посвященные исто-
рии и культуре Кореи.

Заключение:

Россия, как многонациональное государство, сталки-
вается с уникальными вызовами в области образования, 
обусловленными разнообразием этнических групп, их 
культур и языков. Образовательные практики для этни-
ческих меньшинств, в частности, направлены на сохра-
нение культурной самобытности, одновременно обеспе-
чивая интеграцию в российское общество. Существуют 
различные подходы к образованию этнических мень-
шинств, включая изучение родного языка и культуры в 
рамках школьной программы, поддержку национальных 
школ и культурных центров, а также разработку адапти-

рованных образовательных материалов, учитывающих 
особенности различных этнических групп. Однако, су-
ществуют и проблемы. Недостаточное финансирование, 
нехватка квалифицированных педагогов, владеющих 
родными языками, и отсутствие единых образователь-
ных стандартов, учитывающих культурное разнообразие, 
препятствуют эффективной реализации образователь-
ных программ для этнических меньшинств [2].

Дальнейшее развитие образовательных практик для 
этнических меньшинств в России требует комплексного 
подхода, включающего увеличение финансирования, 
подготовку педагогических кадров, разработку адапти-
рованных образовательных программ и укрепление со-
трудничества между образовательными учреждениями, 
этническими общинами и государственными органами. 
Это позволит обеспечить равные образовательные воз-
можности для всех граждан России, независимо от их 
этнической принадлежности, и способствовать сохране-
нию культурного разнообразия страны.

© Ма Янин (Mayaning@yandex.ru). 
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Аннотация: В статье представлена методическая система формирования на-
выков интерактивного чтения, необходимых пятиклассникам для получения 
читательского опыта, способствующего мотивации младших подростков к 
чтению и изучению литературы. Методическая система была апробирована 
в ходе опытно-экспериментальной работы, охватившей 58 учащихся из двух 
школ (средней общеобразовательной и гимназии) города Глазов Удмурт-
ской республики. Экспериментальным путем доказано, что актуальным для 
младших подростков способом установления контакта с художественным 
миром произведения является модель интерактивного чтения, помогающая 
пятиклассникам активно взаимодействовать с литературными героями. 
Принципы построения методической системы формирования навыков инте-
рактивного чтения (опора на эмоциональный и социальный опыт, самовы-
ражение, интерпретация, интерактивность, коллективность и визуализация) 
обусловлены общей концепцией методической системы, позволяющей со-
средоточиться на установлении эмоционального контакта с героем и форми-
ровании когнитивных установок на диалог с автором в процессе читатель-
ской коммуникации на уроке и во время домашнего чтения.

Ключевые слова: мотивация к изучению литературы, интерактивное чтение, 
методическая система, алгоритм совместных действий, младшие подростки.

TEACHING YOUNGER TEENAGERS 
INTERACTIVE READING IN 5TH 
GRADE LITERATURE LESSONS

L. Mingaleva

Summary: The article presents a methodological system for the formation 
of interactive reading skills necessary for fifth graders to gain reading 
experience, contributing to the motivation of younger adolescents to 
read and study literature. The methodological system was tested during 
experimental work involving 58 students from two schools (secondary 
and gymnasium) in the city of Glazov, Udmurt Republic. Experimentally, 
it was proved that an interactive reading model is an important way for 
younger teenagers to establish contact, helping fifth graders to actively 
interact with a work of art. The principles of building a methodological 
system for the formation of interactive reading skills (relying on emotional 
and social experience, self-expression, interpretation, interactivity, 
teamwork, and visualization) are determined by the general concept 
of the methodological system, which allows focusing on establishing 
emotional contact with the hero and the formation of cognitive.

Keywords: motivation to study literature, interactive reading, methodical 
system, algorithm of joint actions, younger teenagers.

Постановка проблемы и актуальность 
исследования

Мотивация к чтению и изучению литературы — 
педагогическая задача, которая должна решать-
ся совместными усилиями учителя литературы и 

школьников, заинтересованных в получении читатель-
ского опыта, развитии читательских компетенций.

Ученые видят причины отсутствия интереса к чтению 
художественной литературы у младших подростков в не-
отработанных навыках взаимодействия с художествен-
ным миром произведения, что выражается в нежелании 
идентифицировать себя с героем, потребности осмыс-
ливать его проблемы и эмоционально участвовать в его 
судьбе (Е.С. Богданова) [4; с. 30-31], отсутствии когнитив-
ных установок на диалог с писателем (Т.Е. Беньковская 
[3]; Л.Ф. Борусяк [6]; Г.Г. Граник [7]; Е.С. Романичева [15]).

Анализ проблемы мотивации к чтению младших под-
ростков в контексте особенностей литературного разви-
тия на этапе «наивного реализма», опытно-эксперимен-
тальная работа по апробации методической системы 

формирования навыков интерактивного чтения на уро-
ках литературы в 5 классе — все это помогло выявить 
методические условия создания мотивации к чтению и 
изучению литературы у младших подростков. 

Таким образом, необходимость разработки методи-
ческой системы формирования навыка интерактивного 
чтения, поиск инструментов моделирования интерак-
тивной среды урока литературы в 5 классе, выявление 
критериев оценивания полученных умений определяют 
актуальность исследования.

Результаты исследования

Интерактивная модель чтения 

Постановка проблемы слабого проявления инте-
реса к чтению художественной литературы и ее из-
учению на уроках литературы в 5 классе заставляет 
искать тот инструмент, научившись владеть которым 
младшие подростки почувствуют интерес к чтению 
как процессу общения (М.Н. Куфаев [8], Н.А. Рубакин 
[16], И.И. Тихомирова [18]). 

DOI 10.37882/2223–2982.2025.06.31
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Интерактивное чтение представляет собой такой вид 
чтения, который относится к категории «читательское 
общение» в системе читательского развития личности. 
«Интерактивность чтения обозначает наличие обратной 
связи между читателем текста, содержанием текста и его 
автором, а также общение между читателями другим чи-
тателем (-ями) по поводу читаемого текста и его автора» 
[5; с. 71–75]. Анализ позиций ученых помогает прийти к 
выводу, что сформированные навыки интерактивного 
чтения способствуют активному взаимодействию чита-
теля с текстом художественного произведения, органи-
зация которого осуществляется в трех направлениях: 
цель (получение обратной связи, сотворчество, взаимо-
действие с текстом, вовлеченность в художественный 
мир произведения, диалог с героями и автором), харак-
тер выстраиваемых отношений (субъект-субъектные, 
личностно-ориентированный диалог), роль читателя-
школьника (участник читательского общения, читатель-
исследователь, читатель-экспериментатор, соучастник 
событий, рефлексирующий зритель, соавтор, интерпре-
татор, пользователь Интернет-сайтов) (В.А. Бородина,  
С.М. Бородин, Т.С. Маркарова, Н.Н. Сметанниковой, Н.П. 
Терентьева, Ю.А. Шулекина). 

Поэтапно воздействовать на процесс мотивации к 
чтению позволяет методическая система, представляю-
щая собой пошаговый алгоритм совместных действий 
участников читательской коммуникации (словесник, 
читатели-младшие подростки / зрители-младшие под-
ростки, литературный герой / киногерой, автор произ-
ведения / режиссер киноэкранизации), подчиненный 
развитию интереса к литературному герою. Это позво-
ляет утверждать, что навыки интерактивного чтения яв-
ляются инструментальными навыками, формируемыми 
в ходе многократного выполнения (повторений, упраж-
нений) действий [13; с. 287]. 

Инструменты моделирования диалогической 
(интерактивной) среды урока

Диалогическая среда урока является необходимым 
условием формирования и развития навыка интерак-
тивного чтения, поэтому важно подобрать адекватный 
возрасту и интересам современных младших подрост-
ков инструментарий для моделирования интерактивной 
среды урока литературы в 5 классе.

В современной социокультурной ситуации методи-
ческую проблему мотивации к чтению следует решать, 
учитывая особенности психоэмоционального развития 
современных младших подростков, для которых дина-
мичная форма кино и его визуальная доминанта облада-
ют большими преимуществами при создании образов, 
чем литературное произведение (Т.В. Рыжкова) [17; с. 
211-227]. Киноэкранизация представляет собой интерак-

тивный ресурс идентификации читателей-младших под-
ростков с киногероем, позволяющий острее испытать 
переживания героя. Будучи дидактическим средством 
обучения, киноинтерпретация является инструментом 
вовлечения младших подростков в учебный диалог о 
литературном произведении. Таким образом, исполь-
зование коммуникативных ресурсов киноэкранизации 
способствует созданию мотивационной интерактивной 
среды урока.

Инструментами для организации интерактивной 
среды урока литературы могут стать Интернет-ресур-
сы: фото и иллюстративный материал, социальная сеть 
ВКонтакте, комментарии с форумов, буктрейлер и др. Эти 
медиасредства создают своего рода виртуальную реаль-
ность (медиареальность (О.В. Красноярова)), в которой 
пятиклассники без принуждения взаимодействуют с ли-
тературным произведением. Организация многоканаль-
ной (трансмедийной) коммуникации (А.И. Адамский) 
с героем за счет расширения границ литературного 
произведения при помощи адекватных возрасту и ин-
тересам младших подростков медиасредств является 
эффективной практикой моделирования читательской 
деятельности в условиях современного урока литера-
туры. Методическая целесообразность такого подхода 
заключается в том, что он усиливает эффект присутствия 
читателей-младших подростков в мире героя, что явля-
ется условием сохранения непосредственного живого 
отношения к тексту (Е.С. Романичева [14; 15]). 

Методическая система формирования навыков 
интерактивного чтения

В рамках настоящей статьи рассматриваются спо-
собы создания учебно- речевых (Т.А. Ладыженская [9]), 
ролевых (Э.Г. Азимов [1]) и диалогических ситуаций  
(В.А. Доманский [2]), состоящих из шагов усвоения. Бла-
годаря методической системе пятиклассники осваивают 
интерактивную модель чтения, привыкают к ней и при-
меняют самостоятельно во время домашнего чтения.

Показателями сформированности навыков инте-
рактивного чтения являются следующие планируемые 
результаты:

1. Сформированность навыка сравнительной оцен-
ки литературного героя с его киноверсией во вре-
мя читательской коммуникации;

2. Сформированность навыка внимательного отно-
шения к кинодеталям и оценивания их символи-
ческого смысла;

3. Читательская и зрительская активность в процес-
се взаимодействия с произведением и его экра-
низацией;

4. Сформированность навыка коммуникации с пи-
сателем и режиссером во время обсуждения от-
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рывков из литературного произведения и соот-
ветствующих фрагментов из киноэкранизации, 
активность в высказывании собственной крити-
ческой позиции;

5. Эмоциональная вовлеченность в процесс транс-
медийной коммуникации с литературным героем 
/ киногероем; заинтересованность в его судьбе, 
проявляющаяся в желании прочитать художе-
ственное произведение об этом герое /киногерое;

6. Потребность в самовыражении в медиапростран-
стве в качестве читателя-медиапользователя и на-
ставника для младших товарищей;

7. Отрефлексированность читательского поведения, 
выраженность рефлексирования после прочтения 
произведения и просмотра его экранизации.

На 1 этапе эксперимента проводится два урока, объ-
единенных темой «Герои мифов ― какие они»?

1. Модель первой учебно-речевой ситуации (УРС) 
строится на основе заданий, в процессе выполне-
ния которых пятиклассники устанавливают зри-
тельный и эмоциональный контакт с героями мифа 
путем их сопоставления с мультипликационными 
образами; при этом преобладает зрительская ин-
терпретация над читательской, развиваются иссле-
довательские навыки. Шаги усвоения (примеры):

 — беседа о поступке Прометея в кульминацион-
ном эпизоде «Низвержение скалы, к которой 
прикован Прометей», и его мотивах. Беседа 
организуется после чтения отрывка из мифа о 
Прометее в пересказе Н. Куна и просмотра со-
ответствующего фрагмента из одноименной 
мультипликационной экранизации А. Снежко-
Блоцкой. В ходе читательской коммуникации 
пятиклассники получают опыт сопоставления 
героя мифа с его экранным воплощением. Ра-
бота с режиссерской интерпретацией, отлича-
ющейся от источника, стимулирует личностную 
интерпретацию пятиклассников, развивает 
внимание к кинодеталям; кроме того, опытным 
путем школьники узнают о задачах режиссера, 
функциях экранизации.

2. Модель второй УРС. Шаги усвоения (примеры):
 — учебная задача на основе видеовопросов: «Ка-
ких мифологических героев вы увидели в фэн-
тези П. Джексона «Хоббит. Битва пяти воинств»? 
Какие атрибуты указывают на схожесть Желез-
ностопа со скандинавским богом?»;

 — устное сочинение мифологической истории 
«Почему рождаются близнецы?», использова-
ние приема словесного рисования;

3. Модель третьей УРС (знакомство с повестью  
Н. Дашевской «Вилли»):

 — учебная задача: прокомментируйте объявле-
ние «Отдам велосипед в хорошие руки...» (глава 
«Объявление»);

 — пересказ учителя ключевых фрагментов пове-
сти (главы «Человек без велосипеда», «Объяв-
ление») с опорой на заранее подготовленные 
«мифологические» вопросы.

4. Домашнее чтение: к главам «В переулке Маятни-
ков», «Августина Блюм» сформулировать «мифо-
логические» вопросы.

На 2 этапе работы проводятся три обучающих уро-
ка. Тема первого урока «Как победить врага, который 
сильнее тебя?»; темы второго и третьего уроков ―  
 «Почему герой поступает жестоко?».

В алгоритм работы включаются учебно-речевые и 
диалогические ситуации, основанные на диалоге с ге-
роями классической и современной литературы, а так-
же киноэкранизаций, объединенными одним качеством 
характера. Научиться занимать позиции читателей-ис-
следователей, зрителей-исследователей и соавторов ―  
задача второго этапа работы по развитию навыков ин-
терактивного чтения, которая решается в следующем 
направлении:

1. Формирование аргументированного мнения пя-
тиклассников о герое / киногерое на основе чита-
тельских и зрительских впечатлений, полученных 
путем сравнения героя книги с киногероем на 
уровне характеров и поступков, а также соответ-
ствующих сцен из литературного произведения и 
его экранизации с позиции критика. В результате 
у младших подростков развиваются навыки обще-
ния с автором / режиссером, пробуждающие ин-
терес к герою / киногерою. Моделирование УРС 
состоит из следующих шагов усвоения (примеры):

 — завязкой урока служит пост на странице ВКон-
такте о пропаже мальчика по имени Кай;

 — вопрос о том, почему в финале сказки «Снежная 
королева» Г.-Х. Андерсена не произошло встре-
чи Герды с могущественной волшебницей, визу-
ализируется при помощи финальной сцены из 
одноименного ремейка (режиссеры В. Барбэ и 
М. Свешников). Сравнительная оценка соответ-
ствующих сцен из сказки и мультипликационно-
го фильма помогает выйти к ключевому вопро-
су урока: «Как победить врага, который сильнее 
тебя? Как бы, с вашей точки зрения, ответили на 
этот вопрос автор сказки и режиссеры мульти-
пликационного фильма»? (Позиция писателя-
сказочника проявляется в скупых ремарках, 
режиссеры и оператор добиваются выразитель-
ности портретов героинь при помощи таких ки-
ноприемов, как крупный план, динамика движе-
ний и эмоций, взаимодействие с персонажами, 
музыкальное сопровождение, добавление дра-
матичных сцен и др.).
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2. В центре диалогической ситуации находится сказ-
ка Г.-Х. Андерсена и повесть С. Востокова «Фрося 
Коровина». Знакомство с повестью осуществляет-
ся при помощи нарративного приема с использо-
ванием карт В.Я. Проппа в качестве способа гра-
фической организации текста. 

3. Домашнее чтение: проиллюстрировать картами 
В.Я. Проппа главы «Две скалы», «Тяжесть и облег-
чение», «Возвращение», «Напоследок». Добавляя 
свои карты, пятиклассники становятся отчасти со-
авторами ученого.

4. Завязкой следующей УРС служит постановка про-
блемы несправедливого отношения людей ко мно-
гим отрицательным героям / киногероям, поднятая 
на Интернет-форуме. Задача ― дать критическую 
оценку медиатекста с позиции читателя и зрителя.

5. УРС: учитель организует обсуждение мотивов же-
стоких поступков героинь и киногероинь. Приме-
ры шагов:

 — в ходе анализа вставного эпизода «Игра барыни 
на фортепиано» используется прием икониче-
ского реконструирования (Л.А. Мосунова) [12; 
с. 151-157], помогающий младшим подросткам 
занять позицию соавтора писателя и сочинить 
историю о предательстве, жертвой которо-
го стала юная барыня. Школьники обсуждают 
роль кинодеталей, благодаря которым они вос-
станавливают прошлое героини, послужившее 
причиной ее жестокости и капризного нрава 
(качели в саду, мужской цилиндр, женские пер-
чатки, юный смех); крупный план оператора, 
музыкальное сопровождение сцены, контраст 
кадров (мелодичная музыка и лай собаки, улы-
бающееся лицо барыни и ее суровый взгляд). 
Предложенные способы моделирования УРС 
способствуют повышению читательского вос-
создающего воображения; 

 — пятиклассники находят соответствующие от-
рывки из произведений и оценивают приемы 
создания литературного портрета героинь; 

 — при помощи проблемных вопросов («Кто объяс-
няет причины жестокости Снежной королевы: 
Г.-Х. Андерсен или режиссеры одноименного 
ремейка?», «Кто проливает свет на причины же-
стокого и капризного нрава барыни: И.С. Турге-
нев или режиссер В. Караваев?») пятиклассники 
приходят к определению понятия ремейка, за-
дач режиссера. 

На 3 этапе проводится четыре урока по теме «Путь 
домой, или Как не упасть духом в экстремальной ситу-
ации?». Работа на уроках выстраивается следующим 
образом:

1. Трансмедийная коммуникация с героями-ровес-
никами организуется в профилях Васютки (https://

vk.com/id777205538?from=search) (новелла В.П. 
Астафьева «Васюткино озеро») и Дэви (https://
vk.com/id777982852?from=search) (киноповесть 
Д. Олдриджа «Последний дюйм» режиссеров Т. 
Вульфовича и Н. Курихина) в социальной сети 
ВКонтакте, что создает условия для погружения 
читателей-медиапользователей в мир героя / ки-
ногероя. Цифровую реальность героя как пользо-
вателя Сети имитируют такие медиа-атрибуты, как 
аватарка, статус героя, видеоролики, фрагменты 
из экранизации, анимационный фильм, буктрей-
лер, видеопересказ, фото, рисунки виртуальных 
друзей, посты. На уроках были апробированы 
трансмедийные способы взаимодействия с геро-
ями. Перечислим некоторые: 

 — знакомство с «таежной историей» Васютки по 
рисункам его виртуальных друзей и историей 
взаимоотношений Дэви с отцом с опорой на 
стопкадры и видеофрагменты из киноэкраниза-
ции;

 — творческое задание к домашнему чтению: 1) 
создать комикс на основе рисунков виртуаль-
ных друзей Васютки; 2) выбрать ролик из записи 
11 «Моя история в видео. Что обо мне посмо-
треть на просторах Интернета. Самое лучшее» и 
написать от лица Васютки отзыв о нем;

 — подготовить мультимедийный комментарий к 
экологическим задачам на ориентирование, 
предложенным Васюткой для своих виртуаль-
ных друзей.

2. Задачей ролевой ситуации является творческая 
импровизация — интервью с Жилиным как медий-
ной персоной, подготовка к которой предусма-
тривает следующие шаги: во-первых, сравнение 
двух финалов из были Л.Н. Толстого «Кавказский 
пленник» и одноименной экранизации режиссе-
ра М.Г. Калатозишвили; во-вторых, анализ реплик 
и внутреннего монолога Жилина, ремарок авто-
ра, по которым можно судить о его отношении к 
герою; работа с киноприемами: усиление драма-
тичности сцены при помощи наведения крупного 
плана на героя, тревожной музыки, звуковых эф-
фектов и т.д.; в-третьих, сочинение истории Жили-
на после побега.

3. При знакомстве пятиклассников с героями повести 
А. Жвалевского и Е. Пастернак «Время всегда хоро-
шее» необходимо использовать интерес современ-
ных школьников к героям-«попаданцам». Работа с 
буктрейлером к повести помогает пятиклассникам 
визуализировать реалии советской эпохи.

4. Домашнее чтение: самостоятельное знакомство с 
повестью сопровождается творческим заданием: 
представить себя на месте Оли (стать «попадан-
цем»), прожить с героиней в 1980 году несколько 
дней, описав полученный опыт в любом формате: 
в сториз, видеоролике, комиксе.
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На 4 этапе эксперимента предлагается тема урока 
«Экспекто патронум! или, Как спасти книгу»? Достигнув 
рефлексивного уровня формирования навыков инте-
рактивного чтения, пятиклассники расскажут младшим 
товарищам о медиаспособах работы с книгой, которые 
помогут понять и полюбить трудное произведение.

УРС 1 создается на основе вопросов, выясняющих 
значение заклинания «Экспекто патронум!». Беседа со-
провождается показом фрагментов из фэнтези «Гарри 
Поттер и Узник Азкабана» (режиссер А. Куарон). Ситуа-
ции 2 и 3 представляют собой деловую игру, в которой 
должно выполняться условие: заинтересовать учеников 
4 класса литературным произведением. Школьники про-
водят презентацию своих вариантов в формате устных 
выступлений, в которых аргументируют выбор медиас-
редства. На уроке пятиклассники предложили следую-
щих медиапомощников: экранизация (100%); интервью с 
героем на ток-шоу (100%); профиль литературного героя 
ВКонтакте (95%); книга в формате комикса (93%); бук-
трейлер (91%); высокая оценка на Интернет-сайте (88%); 
мультимедийная книга (84%). Условием последнего эта-
па игры является внесение предложений по оформле-
нию профиля литературного героя ВКонтакте. 

Были сделаны следующие выводы: учащиеся вы-
брали героев, с которыми познакомились в ходе экс-
перимента, а также героев с неоднозначной характери-
стикой, которых хотели бы реабилитировать (Стрекозу, 
Снежную королеву, царицу-мачеху); в профиле героя 

должны быть интерактивные задания [11; с. 170–191].

Выводы

Главным результатом исследования является разра-
ботка и апробация методической системы формирова-
ния навыков интерактивного чтения у пятиклассников. 
Развивая полученные на уроках навыки, младшие под-
ростки смогут самостоятельно устанавливать эмоцио-
нальный контакт с героем, вступать в диалог с автором о 
герое произведения, принимать участие в читательской 
коммуникации о литературном герое. Полученный чи-
тательский опыт способствует мотивации младших под-
ростков к чтению и изучению литературы.

Для формирования и развития навыка интерак-
тивного чтения необходима поэтапная и системати-
ческая работа. Каждый шаг методической системы 
ориентирован на развитие читательского и зритель-
ского опыта, когда пятиклассники читают фрагмент из 
произведения и смотрят отрывок из его экранизации 
параллельно. Результатом такого чтения / смотре-
ния становится равноправный диалог между лите-
ратурным и кинотекстом, происходящий синхронно 
в сознании читателей / зрителей [10; с. 113–124]. От-
работанный навык интерактивного чтения позволя-
ет младшим подросткам не только самостоятельно 
налаживать эмоциональный контакт с героем, но и 
вступать в творческое взаимодействие с писателем и 
режиссером киноэкранизации.
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Аннотация: Целью исследования является анализ возможностей использова-
ния учебных проектов как средства формирования методической компетен-
ции студентов непедагогических специальностей в рамках дисциплины «Ино-
странный язык». Задачи – рассмотреть теоретические основы методической 
компетенции, преимущества проектного подхода, а также предложить кон-
кретные примеры реализации учебных проектов. Гипотеза: предполагается, 
что формирование методической компетенции в ходе выполнения учебных 
проектов способствует развитию у студентов не только предметных знаний, 
но и важных профессиональных навыков, таких как коммуникация, сотруд-
ничество, гибкость и решение проблем. Методы исследования: анализ науч-
ной и методической литературы, прогнозирование, обобщение. Достигнутые 
результаты: расширение спектра применяемых методов и ресурсов в препо-
давании дисциплины «Иностранный язык» для неязыковых специальностей.

Ключевые слова: методическая компетенция, учебный проект, иностранный 
язык, профессиональная деятельность.
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"FOREIGN LANGUAGE")
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Summary: The aim of the study is to analyze the possibilities of using 
educational projects as a means of forming the methodological 
competence of non-pedagogical students within the framework 
of the discipline "Foreign Language". The objectives are to consider 
the theoretical foundations of methodological competence, the 
advantages of the project approach, and to offer specific examples of 
the implementation of educational projects. Hypothesis: it is assumed 
that forming the methodological competence while implementing 
educational projects contributes to the development of students not 
only subject knowledge, but also important professional skills, such as 
communication, cooperation, flexibility and problem solving. Research 
methods: analysis of scientific and methodological literature, forecasting, 
generalization. Results achieved: expansion of the range of methods and 
resources used in teaching the discipline "Foreign Language" for non-
linguistic majors.
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Независимо от профессии и рода деятельности 
работник обязан добросовестно выполнять свои 
должностные и функциональные обязанности [1]. 

Проблемы в организации и управлении рабочим про-
цессом являются одними из причин неудач в професси-
ональной деятельности сотрудников [2]. 

Работодатели обращают внимание на наличие у кан-
дидатов таких навыков, как творчество, стратегическое 
мышление, решение проблем, управление временем, 
гибкость, организационные способности, а также спо-
собность приобретать знания и сосредотачиваться на 
рабочем процессе. Перечисленные навыки применя-
ются сотрудниками для решения задач, являющимися 
частью повседневной работы [3], также они дают рабо-
тодателю представление о том, насколько хорошо кан-

дидаты смогут в дальнейшем развивать жесткие навыки 
(т.е. конкретные профессиональные знания и умения).

Современная профессиональная среда требует от 
специалистов высокой степени универсальности и го-
товности к постоянному самосовершенствованию. В 
этой связи одним из ключевых аспектов профессиональ-
ного развития является формирование методической 
компетенции в ходе обучения в вузе. Однако система об-
разования оставляет формирование и развитие методи-
ческой компетенции только у студентов педагогических 
специальностей.

Зачастую студенты не могут рационально органи-
зовать свою самостоятельную работу: планирование, 
смену видов деятельности, оформление результатов 
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работы, редактирование, структурирование и т.д. В этой 
связи необходимы иные подходы к организации учебно-
познавательной деятельности. Методическая компетен-
ция в области способов формирования знаний и умений 
у обучающихся позволит решить проблемы наполнения 
личностным творческим компонентом образователь-
ную деятельность, позволит преодолеть отчужденность 
теоретических знаний от возможности их эффективной 
практической реализации. Применение учебных проек-
тов в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» 
целесообразно использовать как средство формирова-
ния методической компетенции.

Зарубежные исследователи и карьерные центры 
зарубежных вузов включают методическую компетен-
цию в обязательный набор гибких/мягких навыков 
(социальных и личностных), необходимых современ-
ному специалисту. Рассматривают ее как способность 
проектировать, реализовывать и корректировать про-
цесс решения учебных, исследовательских и профес-
сиональных задач, используя оптимальные методы, ин-
струменты с учетом специфики области и требований 
результата [3, 4, 5].

В своей работе «Methodological Competence as a 
Success Factor for Apprenticeship» S. Seyffer с соавтора-
ми определяют методическую компетенцию как набор 
навыков, благодаря которым человек самостоятельно 
выбирает и применяет подходящие знания и стратегии 
решения задач через целенаправленное приобретение 
знаний, акцентируют внимание на том, что методиче-
ская компетенция необходима для успешного освоения 
учебного материала, активного участия в образователь-
ном процессе и подготовки к будущей профессиональ-
ной деятельности [6].

Исследователи выделяют ряд ключевых характери-
стик методической компетенции: 

1. Планирование деятельности: умение ставить 
цели, выделять этапы работы, распределять вре-
мя и ресурсы.

2. Анализ ресурсов: способность оценивать доступ-
ные инструменты (информационные, техниче-
ские, человеческие) и их эффективность.

3. Критическое мышление: анализ данных, выявле-
ние ошибок, прогнозирование рисков.

4. Рефлексия: измерение эффективности деятельно-
сти, корректировка действий.

5. Адаптивность: гибкость в изменении стратегий 
при новых условиях или ограничениях.

6. Междисциплинарность: сочетание предметных 
знаний и общепрофессиональных навыков, по-
зволяющее применять методы из разных обла-
стей для решения задач.

7. Коммуникация: коллаборация в междисципли-
нарных командах. 

В ходе развития методической компетенции могут 
возникать следующие трудности:

 — недостаточная гибкость: обучающиеся испытыва-
ют сложности с адаптацией к новым условиям и 
методам работы;

 — сложность восприятия теории: обучающиеся 
сталкиваются с проблемой понимания абстракт-
ных концепций и теорий, необходимых для при-
менения методов и процедур;

 — отсутствие опыта: обучающимся не хватает реаль-
ного опыта работы, что затрудняет применение 
методических навыков на практике;

 — ограниченные ресурсы: недостаточное количе-
ство времени, материалов или оборудования 
ограничивает возможности для полноценного ос-
воения методических навыков;

 — низкая мотивация: отсутствие интереса к обуче-
нию или недостаточная заинтересованность мо-
жет привести к снижению эффективности учебно-
го процесса;

 — культурные различия: различия в подходах к ра-
боте и обучении между разными культурами соз-
дают дополнительные барьеры для понимания и 
применения новых методов [6].

Практические занятия с использованием реальных 
кейсов способствуют преодолению перечисленных 
трудностей. 

Развитие методической компетенции у студентов ус-
ловно можно разделить на несколько этапов.

Базовый (1–2 курс): освоение стандартных методов 
(написание конспектов, работа с литературой, простые 
эксперименты), выполнение задач по шаблону под руко-
водством наставника, развитие академической самосто-
ятельности, формирование мотивации.

Промежуточный (3–4/5 курс): интегрирование полу-
ченных знаний, осознанный выбор методов под кон-
кретные учебные ситуации с учетом специфики направ-
ления (выполнение проектов или участие в групповых 
заданиях).

Экспертный (практика/ магистратура): повышение 
уровня самостоятельности и ответственности, студен-
ты начинают управлять своим учебным процессом, вы-
бирая наиболее эффективные стратегии и подходы для 
решения конкретных задач.

Завершающий (магистратура/ аспирантура): разви-
тие критической рефлексии, позволяющей анализиро-
вать свою учебную, профессиональную и научную дея-
тельность и вносить улучшения в процесс обучения.

Для эффективного развития методической компе-
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тенции существует множество видов учебной деятель-
ности. К ним относятся проектная работа, где студенты 
учатся исследовать темы из разных областей, находя 
межпредметные связи; учебные семинары, на которых 
обсуждаются и анализируются различные подходы к 
решению задач; практические занятия, позволяющие 
применять теоретические знания на практике. Студенты 
могут также участвовать в тематических конференциях 
и мастер-классах, где они имеют возможность обмени-
ваться опытом и получать новые знания от экспертов. 
Важно отметить, что адаптация перечисленных видов 
учебной деятельности под особенности разных обра-
зовательных направлений может осуществляться через 
специфические задачи и кейсы.

Работодатели высоко оценивают сотрудников с раз-
витыми методическими компетенциями, так как совре-
менный специалист должен уметь не только выполнять 
свои непосредственные обязанности, но и эффективно 
обучать новых членов команды, передавая им необхо-
димые знания и навыки; разрабатывать и внедрять вну-
тренние корпоративные программы обучения, повышая 
квалификацию персонала; организовать процессы на-
ставничества и коучинга внутри компании, способствуя 
профессиональному росту сотрудников; повышать уро-
вень вовлеченности и мотивации работников через ка-
чественные тренинги и семинары.

Методическая компетенция играет важную роль 
в профессиональном развитии специалистов разных 
сфер, даже тех, кто не занимается непосредственно пе-
дагогической деятельностью, например, консультанты, 
специалисты по развитию персонала, менеджеры про-
ектов, руководители отделов и команд, IT-специалисты, 
проводящие обучение пользователей новым системам 
и программам.

Инженерам часто приходится объяснять сложные 
технические процессы и устройства своим коллегам, 
клиентам или заказчикам. Методическая компетенция 
помогает инженеру ясно и доступно излагать информа-
цию, подбирать правильные методы объяснения и адап-
тации материала под уровень понимания аудитории. В 
проектной деятельности инженеры нередко выступают 
в роли наставников для молодых специалистов, поэтому 
умение передавать знания и навыки становится важным 
компонентом их профессиональной деятельности.

Юристы работают с клиентами, которым нужно объ-
яснить юридические тонкости и процедуры. Методиче-
ская компетенция позволяет юристу подобрать подхо-
дящий язык и методы общения, чтобы клиент понял суть 
вопроса и принял правильное решение. В юридической 
практике также существует необходимость в обучении 
стажеров и младших коллег, что требует наличия мето-
дических навыков.

Работники нефтегазовой отрасли участвуют в между-
народных проектах, где требуется объяснять специфи-
ку работы оборудования и процессов представителям 
других культур и стран. Методическая компетенция 
помогает нефтяникам адаптировать материал под раз-
личные культурные контексты и уровни технической 
подготовки. Нефтяники также проводят инструктажи и 
тренировки для новых сотрудников, что требует умения 
эффективно передавать знания и навыки.

Развитие методической компетенции через учебные 
проекты способствует повышению качества образова-
тельного процесса, обеспечивает будущих специали-
стов необходимыми навыками для успешного професси-
онального развития. Обучающиеся имеют возможность 
применить теоретические знания на практике, что помо-
гает лучшему пониманию предмета и развитию навыков 
анализа и синтеза информации. Работа в группе над про-
ектом развивает навыки общения, аргументации своей 
точки зрения, ведения переговоров, решения конфликт-
ных ситуаций, что является частью методической компе-
тенции. Обучающиеся учатся планировать свой рабочий 
процесс, рационально использовать время и ресурсы, 
что также входит в состав методической компетенции. 
Регулярный анализ и оценка собственных достижений и 
ошибок развивают навыки самоконтроля и рефлексии, 
что важно для методически грамотного специалиста. В 
ходе работы над проектом обучающиеся создают соб-
ственные материалы (отчеты, инструкции, презентации), 
расширяя методическое обеспечение образовательно-
го процесса. Также учебные проекты дают возможность 
выступить в роли наставника, что развивает навыки пе-
редачи знаний и умений.

Рассмотрим примеры учебных проектов, направлен-
ные на развитие методической компетенции у студентов 
различных специальностей в рамках дисциплины «Ино-
странный язык».

Студентам инженерных специальностей целесоо-
бразно предложить проект «Разработка техническо-
го руководства на иностранном языке». Цель проекта: 
разработать техническое руководство для конкретного 
инженерного проекта на иностранном языке, с исполь-
зованием специализированных терминов и понятий. 
Структура проекта включает следующие этапы: 1. Выбор 
темы и постановка задачи. 2. Сбор и анализ информации. 
3. Разработка структуры руководства. 4. Составление 
текста руководства. 5. Редактирование и корректировка. 
6. Презентация готового продукта.

Предполагаемые результаты включают развитие 
навыков письменной коммуникации на иностранном 
языке, улучшение понимания технических текстов и тер-
минологии, развитие методической компетенции через 
создание учебных материалов.
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Студентам, специализирующимся в нефтегазовой от-
расли, предлагается проект «Разработка презентационно-
го материала по нефтегазовым технологиям на иностран-
ном языке». Цель проекта: Создание презентационных 
материалов по современным технологиям добычи нефти 
и газа на иностранном языке, с использованием специ-
ализированной терминологии. Выделим шесть основных 
этапов: 1. Выбор темы и постановка задачи. 2. Сбор и ана-
лиз информации. 3. Разработка структуры презентации. 4. 
Подготовка слайдов и текста презентации. 5. Репетиция и 
корректировка. 6. Презентация и обсуждение. В результа-
те студенты развивают навыки устной и письменной ком-
муникации на иностранном языке, улучшают понимание 
технических текстов и терминологии в области нефтега-
зовой промышленности, развивают методическую ком-
петенцию через создание презентационных материалов.

Развитие методической компетенции у студентов 
юридических специальностей возможно осуществлять 

через подготовку юридических документов на приме-
ре проекта «Подготовка юридического заключения на 
иностранном языке». Цель проекта: Подготовка юри-
дического заключения по конкретному делу, используя 
правовые термины и понятия на иностранном языке. 
Структура проекта включает: 1. Выбор дела и постановка 
задачи. 2. Исследование правовых норм и прецедентов. 
3. Составление плана заключения. 4. Написание основ-
ного текста заключения. 5. Редактирование и корректи-
ровка. 6. Презентация и защита заключения. В результате 
студенты-юристы развивают навыки правовой аргумен-
тации на иностранном языке, улучшают понимание юри-
дических текстов и терминологии.

Таким образом, методическая компетенция играет 
ключевую роль в профессиональном развитии специ-
алистов различных областей, помогая им успешно пере-
давать знания и навыки, взаимодействовать с разными 
аудиториями и улучшать качество своей работы.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты формирования 
так называемых навыков личностного роста: сущность самого понятия, но-
менклатура существующих навыков, наиболее востребованные навыки, в 
том числе формируемые в процессе изучения иностранного языка. Авторы 
делают обзор научных исследований и практических разработок, связанных 
с формированием навыков и свойств личности, и опираются на результаты 
опроса обучающихся управленческого вуза с целью получения данных об от-
ношении студенчества к проблемам развития личности в свете подготовки к 
профессиональной деятельности. Цель исследования – выявить отношение 
будущих менеджеров к повышению интереса к различным аспектам фор-
мирования личности молодого человека и определить вектор дальнейшего 
формирования навыков личностного роста с учетом мнения студентов. Ис-
следование проводится в рамках постоянного мониторинга эффективности 
учебного процесса, связанного с изучением иностранных языков в неязыко-
вом вузе.

Ключевые слова: «навыки личностного роста», номенклатура и содержание, 
профессиональные компетенции, иностранный язык, опрос студентов, орга-
низация образовательного процесса, современный рынок труда.
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Введение

Современное высшее образование нацелено не 
только на формирование компетенций обучаю-
щихся, но и на всестороннее развитие личности 

каждого отдельного студента. В последние годы эта 
тенденция постоянно усиливается, и особое внима-
ние при этом уделяется дисциплинам гуманитарного 
блока, в том числе и иностранному языку как учеб-
ному предмету. Прагматическая ориентированность 
современной системы подготовки кадров в высшей 
школе, направленная на готовность выпускников ву-
зов выполнять конкретные трудовые функции в рам-
ках своей профессиональной деятельности, диктует 
необходимость уделять пристальное внимание фор-
мированию у студентов таких личностных качеств и 

навыков, которые позволят им в будущем быть успеш-
ными при выполнении любых профессиональных за-
дач. Совокупность этих личностных характеристик, 
на которые существует большой запрос в обществе и 
которые принято с некоторых пор называть навыка-
ми личностного роста, является предметом анализа в 
данной статье.

Основная цель статьи состоит в том, чтобы рас-
смотреть сущность самого понятия, кратко описать 
номенклатуру личностных качеств, развиваемых при 
изучении иностранного языка и проанализировать от-
ношение студентов к тем свойствам личности, которые 
они сами определяют для себя как наиболее значимые 
в профессиональном плане. Соответственно, перед 
авторами стоят определенные задачи, которые соот-
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носятся с отдельными направлениями исследования: 
рассмотрение психологической сущности исследуемо-
го понятия, анализ достаточно разнородных публика-
ций по данной теме, имеющих как чисто практический, 
так и научный характер, проведение опроса студентов, 
обсуждение и анализ результатов проведенного опро-
са и формирование подходов к организации образова-
тельного процесса с учетом всех полученных данных и 
их анализа. 

Методология исследования

Методология исследования предполагает несколько 
направлений анализа: рассмотрение природы явления, 
получившего название «навыки личностного роста», 
анализ научных исследований и практических разрабо-
ток, описанных в литературе, проведение онлайн опро-
са студентов и анализ полученных результатов, а также 
их сопоставление с данными, полученными другими ис-
следователями. 

Концептуальные положения

Представляется целесообразным начать анализ так 
называемых навыков личностного роста с истории воз-
никновения самого понятия, которое зародилось не в 
недрах науки, не имеет точного научного определения 
и соотносится в зарубежной литературе с целой катего-
рией терминов: «power skills», «common skills», «essential 
skills», «interpersonal skills», «core skills», «soft skills». К со-
жалению, ни один из терминов не отражает сущности 
самого понятия. То же самое можно сказать и о приня-
тых вариантах перевода термина на русский язык: «гиб-
кие навыки», «мягкие навыки», «социальные навыки» 
или «навыки личностного роста». При этом только по-
следний перевод наиболее точно, хотя и с некоторыми 
оговорками, отражает суть понятия, которое сейчас ис-
пользуется достаточно широко в парадигме высшего 
образования. 

Как отмечают исследователи истории возникнове-
ния и развития понятия «soft skills» [1], оно зародилось 
в конце 60-х годов прошлого века и применялось в те-
чение достаточно длительного времени только в сфере 
подготовки военных. Значительно позже идею развития 
«навыков личностного роста» подхватили работодатели, 
которые выделили восемь компетенций, определяющих 
успешность и возможность карьерного роста сотрудни-
ков организаций: креативное мышление и готовность 
к решению проблем, коммуникативность (способность 
адекватно передавать свои мысли, проводить публич-
ные выступления и свободное владение письменной 
речью), цифровая грамотность, трудовая этика, управле-
ние собственной карьерой и мультикультурность [2]. На 
этом историческом этапе возникло осознание того, что 
одних профессиональных навыков, на которые ориенти-

ровано высшее образование, основанное на компетент-
ностном подходе, недостаточно для развития карьеры. 
Именно поэтому настолько актуальной стала идея их 
противопоставления, с одной стороны, и сочетание про-
фессиональных компетенций с навыками личностного 
роста, с другой.

В рамках проводимого нами анализа нельзя не от-
метить серьезные неточности в терминологии как в 
русском языке, так и в английском, которые мы на-
блюдаем сегодня в силу ненаучного происхождения 
термина. По сути, речь идет не о навыках, которые мы 
и терминологически, и по сути ассоциируем с устояв-
шейся в методике цепочкой: «знания», «умения», «на-
выки» (так называемые ЗУНы), а о наборе личностных 
качеств, необходимых современному специалисту для 
установления эффективного межличностного обще-
ния с коллегами, для успешного осуществления любых 
форм общения и для решения проблем повседневно-
го, делового и профессионального характера в рамках 
профессиональной деятельности. Вместе с тем, в си-
стему образования и в сферу науки прочно вошли два 
термина «гибкие навыки» (soft skills) и «твердые навыки» 
(hard skills). Они образуют ставшую вполне привычной 
дихотомию и вытекающее из нее противопоставление 
двух групп «навыков», с одной стороны, и понимание 
того, что они не могут существовать в учебной и тру-
довой деятельности личности отдельно друг от друга, с 
другой стороны.

Сравнение профессионально значимых навыков, а 
точнее компетенций, специфичных для каждой сферы 
деятельности, с навыками личностного роста, являю-
щимися достаточно универсальными и едиными для 
большинства профессий и видов деятельности, вполне 
оправдывает себя. Акцентируя различия между обеими 
группами навыков, которые приведены в Таблице 1, ис-
следователи данного понятия и практики подчеркивают, 
насколько они дополняют друг друга.

Таблица 1. 
Сравнительный анализ профессиональных навыков 

(hard skills) и «навыков личностного роста» (soft skills).

Профессиональные навыки 
(Hard skills)

Навыки личностного роста 
(Soft skills)

Специальные профессиональные 
знания, умения и навыки.

Навыки личностного роста и 
развития, не зависят от 
профессиональной сферы.

Формируются в процессе обучения 
в рамках различных форм 
образовательного процесса.

Формируются в ходе практической 
деятельности и приобретения опыта.

Имеют узко профессиональное 
значение.

Имеют универсальный 
всеобъемлющий характер.

Формируются в рамках среднего и 
высшего образования.

Практически не формируются в 
период школьного обучения.
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Профессиональные навыки 
(Hard skills)

Навыки личностного роста 
(Soft skills)

Легко поддаются выявлению и из-
мерению с помощью объективных 
параметров. Примером является 
коэффициент умственного разви-
тия (Intelligent quotient, IQ) [3].

Имеют субъективную природу, 
практически не поддаются изме-
рению, но поддаются мониторингу, 
самооценке, оцениваются мето-
дом наблюдения. Примером яв-
ляется коэффициент эмоциональ-
ности (Emotional quotient, EQ) [3].

Соотносятся с компетенциями, 
которые складываются из знаний, 
умений и навыков (ФГОС ВО).

Соотносятся с различными аспек-
тами развития личности, изучае-
мыми психологией.

Имеют сложную компетентностно-
деятельностную структуру.

Имеют комплексную иерархиче-
скую природу и множество лич-
ностных характеристик.

Дополняют друг друга, но не могут взаимозаменяться.

Анализ научных исследований и практических 
разработок

Анализ опубликованных результатов научных ис-
следований и практических разработок показывает, 
что само понятие «навыки личностного роста» является 
разнородным и включает в себя самые разнообразные 
свойства личности, которые необходимо классифици-
ровать и ранжировать по группам. Одной из известных 
классификаций является деление личностных характе-
ристик на четыре группы: коммуникативные (общение 
и умение понимать других людей), интеллектуальные 
(критическое мышление, креативность), волевые (управ-
ление временем и эмоциями) и лидерские (управление 
другими, работа в команде) [4]. Основным критерием яв-
ляется принадлежность к различным сферам развития 
личности. Эту классификацию, в которой присутствуют 
некоторые терминологические и понятийные неточ-
ности, мы все же использовали для проведения опроса 
среди студентов. Вместе с тем существуют и другие клас-
сификации, например выделение в качестве наиболее 
востребованных в наше время навыков, относящихся к 
группе «4К»: коммуникативность, креативность, крити-
ческое мышление и кооперативность [5]. 

Определенный интерес представляет классификация 
«гибких навыков», разработанная на основе результатов 
исследования, проведенного на реально существующем 
производственном предприятии [6]. В исследовании вы-
делены четыре группы: навыки взаимодействия в кол-
лективе, в том числе и межотраслевая коммуникация, 
личностные навыки, навыки планирования и навыки 
жизнестойкости. Особое внимание следует обратить на 
группу навыков планирования, которые включают в себя 
не только управление временем и самоорганизацию, но 
и умение управлять проектами и процессами, постанов-
ку задач и делегирование, которые традиционно соот-

носятся с функциями управления. Данная классифика-
ция ориентирована на производственную деятельность 
и управленческие навыки. При этом авторы считают, что 
существуют так называемые «входные» навыки, к кото-
рым они относят навыки жизнестойкости и личностного 
роста. Именно на их формирование в значительной сте-
пени должно быть ориентировано современное высшее 
образование.

В определении номенклатуры навыков прослежива-
ется четкая тенденция ее расширения за счет появления 
новых важных для современного рынка труда качеств, 
связанных с технологической революцией и цифровиза-
цией экономики, а также с появлением новых моделей 
организации процессов профессиональной деятельно-
сти, например, профессионализма, цифровой грамотно-
сти, трудовой этики, одной из разновидностей которой 
является этика цифрового общения, мультикультурализ-
ма и других [7]. В связи с этим увеличивается значимость 
таких характеристик, как умение работать в команде, 
владение современными технологиями организации 
эффективной работы в коллективе, способность реали-
зовывать проектную деятельность, гибкость и высокие 
адаптивные качества, умение предвосхищать, миними-
зировать и преодолевать конфликтные ситуации, умение 
управлять своим временем и многие другие качества.

Наряду с тенденцией расширения номенклатуры 
«навыков личностного роста» существует и противопо-
ложная тенденция, а именно сжатие списка навыков до 
наиболее важных и востребованных. Именно такой под-
ход был использован при выделении навыков, наиболее 
важных для людей, начинающих свой карьерный путь 
[8]. Со ссылкой на интернет-портал Statista [9], на кото-
ром были опубликованы результаты опроса работодате-
лей и менеджеров, авторы выделили всего три навыка: 
умение решать проблемы, нацеленность на самостоя-
тельный успешный старт и аналитическое мышление. То 
внимание, которые вузы уделяют сегодня формирова-
нию обсуждаемых навыков, позволяет ставить вопрос о 
большей правомерности тенденции расширения номен-
клатуры личностных характеристик, что диктуется, пре-
жде всего, запросами рынка труда.

Одной из интересных попыток подвести научную 
базу под анализ так называемых «гибких навыков» яв-
ляется их соотнесение с универсальными учебными 
действиями [10]. Так, некоторым аналогом когнитивных 
навыков являются, по мнению автора, регулятивные 
учебные действия, тогда как аналогом социально-ком-
муникативных навыков являются коммуникативные 
учебные действия. По сути, единственная разница за-
ключается в том, что в рамках средней школы чаще ис-
пользуется понятие «учебные действия», а вузовское, 
особенно управленческое, образование больше опери-
рует термином «soft skills».
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Среди проведенных научных исследований «навы-
ков личностного роста» необходимо выделить те, кото-
рые уделяют внимание роли иностранного языка в их 
формировании [11; 12; 13 и др.]. Помимо традиционно 
включаемых в список личностных качеств авторы вы-
деляют навыки непрерывного обучения, предпринима-
тельские навыки, деловую этику, стрессоустойчивость, 
адаптивные навыки, гибкость, моральные качества и 
многие другие. Именно эти свойства личности многие 
компании выделяют как наиболее значимые для клиен-
то-ориентированного бизнеса.

Примечательно, что во все существующие класси-
фикации входят коммуникативные навыки, которые 
необходимы человеку в любой сфере деятельности 
для эффективного осуществления взаимодействия с 
партнерами общения. Номенклатура коммуникатив-
ных навыков в современном мире профессионального 
взаимодействия достаточно широка. Она включает в 
себя способность продуцировать логическое и связ-
ное устное и письменное высказывание, четко излагать 
свои мысли и оценивать идеи, высказанные партнерами 
общения, выступать в роли активного слушателя, демон-
стрировать устойчивые навыки публичной речи, веде-
ния телефонных переговоров, осуществления деловой 
переписки, ведения переговоров и т.д. [14]. По сути, весь 
перечисленный набор коммуникативных навыков вхо-
дит в понятийный аппарат термина «коммуникация» и 
дополняется понятием «коммуникативность». Она помо-
гает субъекту эффективно выстраивать процесс обще-
ния в каждой конкретной ситуации.

Один из вопросов, который возникает перед авто-
рами статьи, заключается в том, каким образом сами 
студенты относятся к понятию «навыки личностного 
роста» и каково их отношение к необходимости их фор-
мирования в процессе обучения иностранному языку. 
Для нахождения ответов на эти вопросы были прове-
дены опросы студентов Государственного университета 
управления (ГУУ), проходящих в настоящее время обу-
чение иностранному языку.

Проведение онлайн-опроса студентов

Анонимный выборочный опрос студентов проводился 
с марта по октябрь 2024 в онлайн формате. В нем приняли 
участие 240 студентов 1 и 2 курсов, изучающих дисципли-
ну «Иностранный язык», и 208 обучающихся 3 курса, изу-
чающих дисциплину «Иностранный язык профессиональ-
ного делового общения» всех направлений подготовки.

Студентам были заданы вопросы, которые можно 
ранжировать и распределить по группам. К первой груп-
пе можно отнести 6 вопросов из 14, направленных на то, 
чтобы определить степень знакомства обучающихся с 
самим понятием, выявить их собственное представле-

ние о роли этих навыков в формировании личности и 
выделить из общей номенклатуры те группы и отдель-
ные навыки, которые наиболее сложны для овладения. 
Вторая наиболее многочисленная группа, состоящая из 
7 вопросов, касалась непосредственно изучения ино-
странного языка. Вопросы этой группы были направле-
ны на определение взаимосвязи между вербальными и 
«гибкими» навыками, а также роли иностранного языка 
в формировании основных свойств личности (эмпатии, 
критического мышления, командной работы и других). В 
рамках этой группы были заданы вопросы, касающиеся 
роли иностранного языка в формировании навыков лич-
ностного роста и возможного усиления направленности 
на их развитие. Один из вопросов касался выделения 
тех навыков, которые не имеют отношения к изучению 
иностранного языка. Наконец, в одном из вопросов, ко-
торый образует третью группу, студентам было предло-
жено выявить личностные качества, которые наиболее 
важны для руководителя, что, на наш взгляд, является 
индикатором осознанного отношения опрашиваемых к 
своей будущей профессии управленца и формируемым 
личностным качествам. 

Анализ результатов опроса студентов

Результаты проведенного нами опроса подтвердили 
некоторые предположения, которые мы гипотетически 
сформулировали, приступая к работе, с одной сторо-
ны, и оказались достаточно неожиданными, с другой. 
Вполне предсказуемым оказалось общее распределе-
ние опрошенных на группы по степени знакомства с 
самим понятием. Так, среди студентов 1–2 курсов 66,2% 
обучающихся знакомы с термином «навыки личностно-
го роста», а 33,8% студентов ничего о нем не слышали. 
Что касается опрошенных студентов 3 курса, то 72,2 % 
ответили утвердительно, что вполне логично, поскольку 
в процессе подготовки студентов управленческого вуза 
большое внимание уделяется личностному росту. 

При ранжировании навыков личностного роста по 
уровню сложности студенты выделили следующие груп-
пы личностных качеств, которые расположены по степе-
ни убывания значимости данного параметра:

1. волевые навыки (управление временем и эмоци-
ями), которые отметили большинство студентов 
(32,6% 1–2 курсов и 26,4% 3 курса);

2. лидерские навыки (управление людьми, работа 
в команде), отмеченные 23,7% и 26,4% студентов 
соответственно; 

3. интеллектуальные навыков (критическое мышле-
ние, креативность), получившие 22% и 24,5% всех 
голосов; 

4. коммуникативные качества (умение понимать 
других людей и управлять ими, работать в коман-
де), отмеченные 21,7% студентов 1–2 курс и 22,6% 
студентов 3 курс. 
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Полученные данные, как мы видим, не выявили зна-
чимой разницы в оценке степени сложности основных 
четырех групп навыков. Это свидетельствует о том, что 
все навыки одинаково сложны для опрашиваемых. 

Среди интеллектуальных навыков личностного 
роста большинство студентов 1–2 курсов выбрали уме-
ние «сохранять отношения, препятствуя их разрыву» 
и «улаживать конфликты» как наиболее сложные. При 
этом значительно более сложными они являются для 
студентов младших курсов (47,3% и 34% соответствен-
но). Работа в команде была названа как вызывающая 
наименьшую сложность как у обучающихся младших 
курсов (18,7%), так и третьекурсников (26.9%). Такие от-
веты также были вполне ожидаемыми, т.к. развитию на-
выка командной работы уделяют достаточно много вре-
мени в рамках проектной деятельности.

Большой интерес представляют ответы на вопрос, 
касающийся преодоления «инерции обстоятельств». По-
давляющее большинство студентов (39% студентов 1 и 2 
курсов и 44.6% студентов 3 курса) отметили, что сложнее 
всего им «адаптироваться к новым условиям и людям, 
сохраняя при этом эмоциональное равновесие» и сфор-
мировать «способность организовывать свое рабочее 
время» (37.5% и 25% соответственно). Данные личност-
ные качества представляют субъективную и объектив-
ную сложность для обучающихся. С одной стороны, они 
зависят от принадлежности человека к тому или иному 
психологическому типу личности. С другой стороны, они 
включают в себя большое количество составляющих, 
таких как эмоциональная устойчивость, эмпатия, адек-
ватное вербальное общение, стрессоустойчивость, тру-
долюбие, сфокусированность и т.д.

Если студенты младших курсов наименее сложным 
считают «способность к самокритике и готовность к кон-
структивному диалогу» (23,5%), то третьекурсники оце-
нивают этот навык как более сложный (30,4%). Очевидно, 
по мере взросления и приобретения образовательного 
опыта у студентов формируется более высокая само-
оценка, и они больше настроены на отстаивание своего 
мнения, а не на диалог. Достаточно большое количество 
(треть) респондентов выбрала способность к самокрити-
ке, готовность к конструктивному диалогу как сложное 
умение или характеристику. Для четверти способность 
организовывать свое рабочее время воспринимается 
как трудность. Причинами могут быть лень, несобран-
ность, легкая отвлекаемость, возрастная незрелость и 
даже перегруженность потоком информации. 

В рамках данного опроса нас интересовал вопрос, 
касающийся формирования такого важного личност-
ного качества, как эмпатия и умение управлять эмоци-
ональным интеллектом. Большинство опрашиваемых 
младших курсов (43%) ответили, что его можно сфор-

мировать «путём овладения полезными навыками и мо-
делями поведения». Тот факт, что студенты 1–2 курсов 
больше всего выделяют «навыки и модели поведения» 
говорит о том, что они только вступили на путь их осво-
ения, еще недостаточно ими овладели и чувствуют себя 
не вполне уверенно. Примечательно, что значительно 
меньшее число третьекурсников (32.3%) разделяют это 
мнение. Многие студенты отмечают значимость «соци-
окультурных особенностей своей страны и зарубежных 
стран» (30,6% и 33,1% студентов 1–2 и 3 курсов опрошен-
ных соответственно) и «развитие культурной осведом-
ленности” (26,4%–1–2 курсы и 34,7% - 3 курс).

Один из важнейших вопросов, заданных студен-
там, касался развития навыков командной работы, ко-
торый является одним из наиболее востребованных 
качеств потенциального сотрудника любой компании. 
Значимость этих навыков подтверждается тем внима-
нием, которое сейчас уделяют вузы самостоятельной 
проектной деятельности студентов. Участники опроса 
оценили те виды работ, которые в наибольшей степени 
способствуют формированию умения работать в коман-
де и отметили (примерно 46% опрошенных), открытые 
практико-ориентированные задачи (20%), ментворкинг 
и коворкинг (около 18%) и иноязычная проектная дея-
тельность (15%). Как мы видим, общение в малых груп-
пах с сокурсниками, особенно если оно осуществляется 
в комфортном режиме, является самым популярным 
способом взаимодействия в команде. 

Особое внимание, по нашему мнению, заслужива-
ют ответы на вопросы о роли навыков личностного ро-
ста в формировании личности в целом и в сравнении 
с профессиональными компетенциями. Подавляющее 
большинство студентов отмечают высокую значимость 
«навыков личностного роста», считая, что они занимают 
центральное место в формировании личности, но от-
мечают, что не следует их переоценивать. Такие ответы 
дали 52,5% студентов 1 и 2 курсов и 79,2% третьекурс-
ников. При этом меньше 5% всех опрошенных уверены, 
что без навыков личностного роста можно обойтись, 
компенсируя их профессиональными знаниями, а вари-
ант ответа, что «гибкие навыки» — это всего лишь «оче-
редной бессмысленный тренд в системе образования» 
набрал менее 1% голосов.

Поскольку опрос проводился преподавателями ка-
федры иностранных языков ГУУ, значительная группа 
вопросов касалась роли изучения иностранных языков 
в формирование навыков личностного роста, в частно-
сти коммуникативного компонента. 

Ответы студентов показывают, что наибольшую 
трудность для обучающихся вызывает осуществление 
публичных выступлений (28,4% – 1–2 курсы) и 31,2%  
(3 курс). Они особо отмечают такие аспекты, как «обду-
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манный отбор языковых средств для речевого воздей-
ствия при решении конкретных задач», «правильное 
языковое оформление высказывания», «умение кон-
тролировать и адекватно использовать правила произ-
ношения слов, интонацию, акцентирование, темп речи». 
Большую сложность представляет для них «управление 
собственным голосом, эмоциональной окраской речи и 
жестикуляцией». Все отмеченные студентами трудности 
воспринимаются ими примерно одинаково, а разброс в 
оценке составляет всего 17%–21%. Наименее сложными 
для студентов являются «умение слушать и слышать пар-
тнера общения», «способность адекватно реагировать 
на вопросы и высказывания собеседника» (8,8% и 5,7%), 
а также «способность выбирать и реализовывать опти-
мальную линии поведения в отношениях с представите-
лями других культур» (8,3% и 9,2%).

Опрос показал, что наибольшую сложность у обучаю-
щихся вызывает осуществление публичных выступлений 
и обдуманный выбор языковых средств для их реализа-
ции. Именно это препятствует более активному участию 
студентов в мероприятиях, проводимых кафедрой: олим-
пиаде и ежегодной студенческой конференции.

В рамках проведения опроса студентам предложи-
ли сравнить значимость вербальных навыков и навы-
ков личностного роста. Больше половины студентов 
1–2 курсов (65,8%) и 70,4% третьекурсников ответили, 
что эти навыки находятся в прямой зависимости друг от 
друга, 20,4% и 22,2% в опрашиваемых группах считают, 
что навыки личностного роста определяют успешность 
вербальных навыков в целом. Лишь незначительное 
число опрашиваемых отметили приоритетное значение 
вербальных навыков (6,3% и 4.9% соответственно), от-
дельные студенты вообще не видят связи между этими 
группами навыков.

Большой интерес для нас представляли ответы на 
вопросы, касающиеся роли дисциплин языкового бло-
ка на формирование и развитие «навыков личностного 
роста», в частности критического мышления. Студенты 
выделили и ранжировали виды учебной работы и ме-
тоды обучения, которые в наибольшей степени спо-
собствуют формированию этих навыков. В результате 
образовалась следующая иерархия: работа с кейсами 
(20,3% опрошенных), проблемные дискуссии (21,5%), 
ролевые игры (15,2%), проектная деятельность (14,9%), 
логико-смысловая обработка текста (13,8%), создание 
ментальных карт (7,9%). В целом, распределение мест 
между видами учебной работы представляется доста-
точно логичным, и выделение проблемных дискуссий и 
кейсов является вполне оправданным. Следует отметить 
и то, что разница между видами учебной работы являет-
ся незначительной.

Заданные в рамках опроса вопросы позволили сде-

лать некоторый вывод о роли иностранного языка как 
учебного предмета. Так, на вопрос открытого типа «Какие 
навыки личностного роста вообще не имеют отношения 
к иностранному языку?» студенты дали достаточно инте-
ресные ответы. Большинство опрошенных (около 60%) 
подтвердили, что навыки личностного роста связаны с 
изучением иностранного языка, назвав такие навыки, 
как креативность (примерно 19% всех студентов), управ-
ление временем (19%), волевые качества (около 8%). 
Отдельно можно выделить такие ответы как «быстрая 
обучаемость», «общение и эмпатия», «умение слушать 
и слышать», «работу в команде», «управление эмоция-
ми», «критическое мышление». При этом около 20% всех 
студентов затруднились с ответом на заданный вопрос. 
Оценивая вклад иностранного языка в развитие навы-
ков личностного роста по сравнению с другими пред-
метами, большинство студентов 1–2 (56,3%) и 3 курсов 
(63%) оценила его как аналогичный другим предметам. 
Однако, 30,6% всех респондентов отметили, что занятия 
иностранным языком больше влияют на развитие навы-
ков личностного роста. Низкую оценку вклада иностран-
ного языка дали всего лишь 9,6% всех студентов.

Одним из наиболее значимых в рамках данного опро-
са авторы считают вопрос о факторах, которые являются 
наиболее важными для современного руководителя. 
Опрашиваемые могли выбрать несколько вариантов от-
вета на данный вопрос, которые образуют некоторую 
иерархию: четкое выполнение подчиненными постав-
ленных задач (79,9%); успешное решение конфликтных 
ситуаций (76,2%); быстрота и правильность принятия 
управленческих решений (72,5%); позиционирование 
себя как части команды (69,4%); гибкость во взаимоот-
ношениях с людьми (68,9%) и уважение со стороны вы-
шестоящего руководства (63%).

Полученная в результате опроса иерархия факторов 
отражает весьма разумное отношение студентов к их 
ранжированию по степени значимости. При этом, как 
отмечают другие исследователи [15; 16], неопытность 
руководителя, отсутствие базовых психологических зна-
ний у руководителя и неспособность решать конфликт-
ные ситуации может нарушить работу всей организации. 
Следующие по значимости факторы незначительно усту-
пили первым трем. К ним относится позиционирование 
руководителем себя как части команды и гибкость руко-
водителя во взаимоотношениях с людьми, что создает 
здоровый климат в любом коллективе. Даже фактор, а 
именно уважение со стороны вышестоящего руковод-
ства, студенты оценивают достаточно высоко, хотя более 
значимым считают уважение со стороны подчиненных.

Опрос показывает, что студенты достаточно объек-
тивно оценивают важность межличностных и профес-
сиональных взаимоотношений между сотрудниками 
любой организации, роль личности руководителя и его 
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социально-психологический статус в коллективе. Одна-
ко примерно 30% опрошенных не сочли представлен-
ные в таблице факторы значимыми. Это говорит о том, 
что отношения в системе «руководитель-подчиненный» 
не вызывает у них интереса в силу отсутствия опыта ра-
боты в коллективе. 

Обсуждение результатов исследования

Анализируя результаты проведенного нами исследо-
вания, необходимо, прежде всего, отметить, что опрос 
студентов не только дал очень интересные данные, но 
и выполнил определенную обучающую и развивающую 
функции, т.к. позволил опрашиваемым сделать обсужда-
емые вопросы объектом обдумывания, осознания и реф-
лексивного анализа. Проходя опрос, студенты проявили 
себя как достаточно зрелые люди, способные к само-
анализу и критическому осмыслению образовательного 
процесса и его воздействия на формирование личности. 
Они дали очень важную для преподавателей обратную 
связь и одновременно почувствовали заинтересован-
ность преподавателей в изучении их точки зрения.

Исследование, как мы и ожидали, выявило интерес 
студентов к формированию навыков личностного роста 
и понимание того, что они во многом предопределяют 
их успех в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти. Студенты продемонстрировали знание использу-
емого понятийного аппарата, связанного с описанием 
личностных свойств и характеристик, и даже при всей 
терминологической неточности сумели ранжировать 
различные свойства личности по степени важности и 
соотнести их с изучаемыми предметами, в частности с 
иностранным языком. При этом очень многие студенты 
отмечают непосредственную взаимосвязь между вер-
бальным поведением и навыками личностного роста, 
осознавая, что и те, и другие являются решающим факто-
ром успешности и развития карьерного роста.

Опрос показал понимание того, что иностранный 
язык вносит существенный вклад в развитие и совер-
шенствование навыков личностного роста, а многие из 
них формируются исключительно благодаря дисципли-
нам языкового блока и тем методам и технологиям обу-
чения, которые используются в преподавании языка се-
годня. Примечательно, что опрашиваемые подчеркнули 
позитивную роль наиболее развивающих методов обу-
чения иностранному языку: деловых игр, кейсов, дискус-
сий и иноязычной проектной деятельности. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что сту-
денты способны аналитически и критически относиться 
к собственной деятельности и к деятельности других 
людей, осознают разницу между профессиональными 
навыками, необходимыми для осуществления тех или 
иных видов профессиональной деятельности, и лич-

ностными качествами, которые могут значительно уве-
личить эффективность и продуктивность деятельности. 
Обучающиеся показали умение видеть результаты не 
только профессионального, но и личностного роста, а 
также понимание того, что сочетание профессиональ-
ных компетенций с навыками личностного роста дают 
положительный эффект.

Интересно сопоставить результаты нашего опроса с 
теми, которые были проведены другими исследовате-
лями [17]. Опрос студентов другого вуза, хотя и значи-
тельно менее массовый, показал результаты, во многом 
схожие с нашими данными. В рамках этого опроса боль-
шинство студентов продемонстрировали понимание 
термина «гибкие навыки», несмотря на всю его неточ-
ность, но отметили большую значимость профессио-
нальных компетенций для подготовки будущих специ-
алистов в сфере государственной службы, прежде всего, 
бакалавров. Примечательно, что опрошенные авторами 
исследования студенты по-другому оценили значимость 
и роль некоторых навыков в общей иерархии. Так, на-
пример, среди наименее важных оказались лидерские 
качества, хотя опрашивались студенты направления 
подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление», для которых эти свойства личности являются 
очень значимыми.

Заключение

В результате проведенного нами теоретического 
анализа понятия «навыки личностного роста» и иссле-
дования отношения студентов к данному понятию, его 
значимости по сравнению с профессиональными ком-
петенциями, структуре и содержанию можно сделать 
целый ряд выводов теоретического и практического 
характера. 

С теоретической точки зрения анализируемое нами 
понятие должно стать объектом тщательного научного 
исследования, которое целесообразно начинать с выбо-
ра корректного психологического термина для его обо-
значения. Все личностные характеристики, которые сей-
час достаточно условно называют «гибкими навыками», 
необходимо не только классифицировать, исходя из 
принадлежности к тем или иным свойствам личности, но 
и провести системное описание содержательной психо-
логической структуры каждого из них. По сути, каждый 
навык личностного роста имеет очень сложную и не-
однородную структуру. Образовательный процесс, ори-
ентированный на формирование личностных качеств, 
должен быть нацелен на овладение студентами каждым 
элементом такой структуры.

Говоря о сути проведенного нами опроса, необходи-
мо отметить, что он не только стал для авторов источни-
ком полезной информации, но и сделал изучаемые нами 
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навыки объектом осознания и критического отношения 
со стороны обучающихся, позволил им задуматься как 
над сутью самого явления, так и над анализом особен-
ностей развития личности и самоанализом. Данные 
опроса свидетельствуют о достаточно адекватном, объ-
ективном и в меру критичном взгляде студентов на про-
блемы формирования личности в процессе обучения, а 
также различные аспекты личностного роста, которые 
в наибольшей степени востребованы на рынке труда и 
соотносятся с будущим карьерным ростом и собствен-
ной профессиональной востребованностью. При этом 
студенты понимают, что навыки личностного роста не 
противопоставляются профессиональным компетенци-
ям, а дополняют друг друга.

Авторам как преподавателям иностранного языка 
важно было получить некоторые положительные оце-
ночные суждения, касающиеся роли языковой подго-
товки в процессе формирования «навыков личностного 
роста». Однако следует учесть необходимость направ-
ленности большего внимания на наиболее развиваю-
щие формы и методы учебной работы, которые, с одной 

стороны, интересны студентам, а, с другой, способству-
ют развитию личности обучающихся именно в тех на-
правлениях, которые требуют современные условия 
функционирования рынка труда.

Общий вывод, который можно сделать в результа-
те проведенного исследования, состоит в том, что на-
целенность высшего образования в целом на развитие 
личности обучающегося, а не только на формирование 
компетенций, значимость которых совершенно не утра-
чивается, является вполне разумной, обоснованной и 
оправданной запросами современного общества. Это, 
в первую очередь, касается обучения всем дисципли-
нам гуманитарного блока, в том числе и иностранного 
языка, который вносит существенный вклад в развитие 
личности, умение управлять своим вербальным и не-
вербальным поведением во всех его проявлениях, эмо-
циональной и волевой сферой и другими личностными 
проявлениями. Студенты как полноправные участники 
образовательного процесса в полной мере осознают 
данные ориентиры высшего образования и выражают 
готовность следовать этим современным тенденциям.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме развития педагоги-
ческого общения родителей с детьми дошкольного возраста посредством 
использования богатого арсенала средств народной педагогики. В условиях 
возрождения принципа народности воспитания и приобщения детей к тра-
дициям родной культуры, данное исследование приобретает особую зна-
чимость. Целью статьи является раскрытие теоретических и практических 
аспектов развития педагогического общения родителей с детьми через при-
зму методов и средств народной педагогики.
Авторы акцентируют внимание на том, что педагогическое общение в семье 
крайне важно для ребенка на всех этапах формирования его личности, оно 
расширяет его кругозор и способствует развитию знаний, навыков, умений, 
формированию интеллекта и развития психических процессов, чувств, воли, 
эмоциональной сферы.
В статье рассмотрены содержательные особенности понятия «педагоги-
ческое общение», выделены его ключевые функции: коммуникативная, 
перцептивная и интерактивная. Особое внимание уделено характеристике 
основных средств народной педагогики, таких как фольклор, народные 
игры, праздники и обряды и др., которые могут эффективно применяться 
родителями в процессе общения с детьми. Обобщается опыт проведенного 
исследования по выявлению уровня применения средств народной педа-
гогики родителями детей раннего возраста в процессе воспитания на базе 
центра «Материнство» благотворительного фонда «Металлург» города Маг-
нитогорска. В результате исследования разработаны рекомендации по раз-
витию педагогического общения родителей с детьми средствами народной 
педагогики, включающие приобщение к фольклору, активное использова-
ние малых форм фольклора, учет возрастных особенностей и соблюдение 
культуры педагогического общения в семье. Также в статье подчеркивается 
важность просвещения родителей об эффективности народной педагогики 
для гармоничного развития детско-родительских отношений.

Ключевые слова: родители, дети дошкольного возраста, педагогическое 
общение, народная педагогика, средства народной педагогики, методы на-
родной педагогики.

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL 
COMMUNICATION BETWEEN PARENTS AND 
CHILDREN THROUGH FOLK PEDAGOGY

E. Rashchikulina
O. Mametyeva

Summary: The article is devoted to the urgent problem of developing 
pedagogical communication between parents and preschool children 
using a rich arsenal of folk pedagogy tools. In the context of the revival 
of the principle of national education and introducing children to the 
traditions of their native culture, this study is of particular importance. 
The purpose of the article is to reveal the theoretical and practical aspects 
of developing pedagogical communication between parents and children 
through the prism of methods and tools of folk pedagogy. The authors 
emphasize that pedagogical communication in the family is extremely 
important for a child at all stages of his personality formation, it broadens 
his horizons and promotes the development of knowledge, skills, abilities, 
the formation of intelligence and the development of mental processes, 
feelings, will, and the emotional sphere.
The article examines the substantive features of the concept 
of «pedagogical communication», highlights its key functions: 
communicative, perceptual, and interactive. Particular attention is paid 
to the characteristics of the main tools of folk pedagogy, such as folklore, 
folk games, holidays, and rituals, etc., which can be effectively used 
by parents in the process of communicating with children. The article 
summarizes the experience of the conducted research on identifying 
the level of application of folk pedagogy by parents of young children in 
the process of upbringing at the center «Motherhood» of the charitable 
foundation «Metallurg» in Magnitogorsk. As a result of the research, 
recommendations were developed for the development of pedagogical 
communication between parents and children by means of folk 
pedagogy, including introduction to folklore, active use of small forms 
of folklore, considering age characteristics and maintaining the culture 
of pedagogical communication in the family. The article also emphasizes 
the importance of educating parents about the effectiveness of folk 
pedagogy for the harmonious development of parent-child relationships.

Keywords: parents, preschool children, pedagogical communication, folk 
pedagogy, means of folk pedagogy, methods of folk pedagogy.

Введение

В настоящее время особенно важно просвещение 
родителей, повышение уровня их социально-пе-
дагогического мышления, уровня педагогической 

компетентности и педагогической культуры. Важную 

роль в этом процессе играет педагогическое общение в 
семье. Начиная с самых ранних этапов развития лично-
сти педагогическое общение стимулирует внутренние, 
эмоциональные центры развития мышления, заклады-
вая основы истинно человеческих чувств, способностей 
к сопереживанию, милосердию, любви к ближнему.
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В педагогическом словаре общение рассматривает-
ся как сложный, многоплановый процесс установления 
и развития контактов между людьми, порождаемый по-
требностями в совместной деятельности и включающий 
в себя как минимум три различных процесса: коммуни-
кацию (обмен информацией), интеракцию (обмен дей-
ствиями) и социальную перцепцию (восприятие и пони-
мание партнера) [9, с. 274].

Педагогическое общение в научной литературе тради-
ционно понимается как одна из разновидностей профес-
сионального общения. А.А. Леонтьев подчеркивает, что в 
его основе - создание благоприятного психологического 
климата между педагогом и детьми, а также внутри учени-
ческого коллектива [13]. Интересна, на наш взгляд, мысль 
В.А. Кан-Калика о том, что педагогическое общение явля-
ется своеобразным видом творчества, направленного на 
гармоничное социально-психологическое взаимодей-
ствие участников образовательного процесса [7].

Что касается специфики педагогическое общения 
между родителями и детьми, то, прежде всего, следует 
подчеркнуть важность процессов взаимопонимания, 
эмоциональной поддержки, положительного межлич-
ностного отношения в целостной системе социально-
психологического взаимодействия в семье на основе 
взаимной любви и доверия.

Материалы и методы

Формирование целей статьи. На основе теорети-
ческого анализа научной литературы и проведенного 
эмпирического исследования подчеркнуть специфику 
развития педагогического общения родителей с детьми 
средствами народной педагогики. 

Методы исследования: анализ научной литературы, 
анкетирование, обобщение результатов исследования.

Литературный обзор

Фундаментальные основы народной педагоги-
ки в развитии личности ребенка раскрыты в трудах:  
К.Д. Ушинского [20], А.С. Макаренко [14], В.А. Сухомлин-
ского [19], Г.С. Виноградова [5] и др. 

Значительный вклад в разработку методов и средств 
народной педагогики внесли работы: Г.Н. Волкова [6], 
Е.С. Бабуновой [2], М.И. Богомоловой [4] и др. 

Исследованием педагогического общения занима-
лись: В.А. Кан-Калик [7], А.Н. Леонтьев [13] и др. Особен-
ности стилей педагогического общения рассмотрены в 
работах Д.А. Кирдун и В.М. Ланевской [8], М.Д. Пыстиной 
[16], Е.В. Корольковой [11] и др.

В современных исследованиях средства народной 

педагогики рассматриваются в различных аспектах: как 
средство патриотического воспитания (Н.В. Адаева [1], 
М.В. Фалей и Ярославцевой В.Н. [21] и др.), средство твор-
ческого и художественного развития (Е.В. Козлова [10], 
И.А. Лаврентьева [12] и др.), средство развития лидер-
ских качеств (Р.М. Чумичева [22] и др.) В настоящее время 
социально востребованным остается вопрос реализации 
средств народной педагогики в семейном воспитании 
[17], в частности, развития педагогического общения ро-
дителей с детьми средствами народной педагогики. 

Анализ литературы показал, что традиционно вы-
деляют следующие функции педагогического общения: 
коммуникативная (обмен информацией); перцептивная 
(восприятие и познание людьми друг друга); интерактив-
ная (организация и регуляция совместной деятельности) 

Реализация коммуникативной функции предпола-
гает: интерес, понимание, положительную мотивацию; 
учет возрастных и индивидуальных особенностей вос-
питанников в процессе обмена информацией; эмоцио-
нально благоприятная обстановка общения; владение 
технологией передачи информации (правильность 
речи, эмоциональность, образность).

Перцептивная функция педагогического общения 
важна и непроста в реализации. Для этого взрослый, 
прежде всего, должен хорошо знать и понимать себя, 
объективно анализировать свои мысли, переживания, 
действия, отношения с людьми. Кроме того, взрослый 
должен уметь мысленно поставить себя на место воспи-
танника, понимать его эмоциональные состояния, про-
являть эмпатию и сочувствие.

Интерактивная функция усиливается следующими фак-
торами: общение должно выступать как предпосылка, на-
строй к любому виду деятельности, формировать положи-
тельную установку; формы, методы, средства совместной 
деятельности должны определяться в процессе творче-
ского поиска, общим усилиями; активизировать взаимо-
действие взрослых и детей при подведении итогов, соче-
тать оценки и самооценки совместных действий [3, с. 12].

Перед тем как перейти непосредственно к проведен-
ному исследованию по выявлению уровня применения 
средств народной педагогики родителями в процессе 
воспитания, остановимся на методах и средствах народ-
ной педагогики.

Рассматривая методы и приемы воздействия в народ-
ной педагогике, исследователи традиционно выделяют: 
методы убеждения (слово, диалог, умение выслушать со-
беседника); методы упражнений (поручение, дело, игра, 
пример (подражание); метод поощрения.

Интересны, на наш взгляд, приемы развития педаго-
гического общения родителей с детьми Р.А. Сахиповой, 
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среди которых: доброжелательное предложение без 
адреса, похвала; совместная творческая деятельность; 
обращение за советом; проявление внимания, заботы, 
одобрения, снисхождения, радостного удивления; про-
явление доверия, внушение уверенности [22].

На основе анализа литературы подчеркнем средства 
народной педагогики, включающие в себя следующие 
группы: природу (наблюдение, сравнение); религию (ис-
поведание, благословенье, чтение); фольклор (былины, 
песни, стихи, сказки, рассказы, легенды, предания, по-
словицы, загадки, поговорки); народные игры (подвиж-
ные, хороводные и др.); обряды; труд.

В рамках данной статьи остановимся чуть подробнее 
на средствах народной педагогики и их воспитательной 
роли (таблица 1).

Результаты

Эмпирическое исследование применения средств на-
родной педагогики для развития педагогического обще-
ния родителей с детьми раннего возраста (на базе центра 
«Материнство» благотворительного фонда «Металлург» 
г. Магнитогорска; приняли участие 50 человек в возрасте 
от 20 до 35 лет) показало, что родители недооценивают 
воспитательные возможности средств народной педаго-
гики и в недостаточной мере их используют. Только 50 % 
считают, что ребенок должен знать традиционное народ-

ное наследие. Большая часть (66 %) респондентов не зна-
ет об эффективности средств народной педагогики для 
развития педагогического общения в семье.

Проиллюстрируем предпочтения родителей отно-
сительно средств народного воспитания с помощью ги-
стограммы (рис. 1). Итак, природа как средство народ-
ного воспитания используется 8% родителей. Также 8% 
считают наиболее перспективным средством религию. 
Труд в воспитательных целях приветствуется лишь 4% 
респондентов. 34% используют фольклор. 36% убежде-
ны, что игра – наиболее эффективное средство воспи-
тания. И, наконец, только 10% осознают ценность всех 
средств народного воспитания и стараются их исполь-
зовать в своей воспитательной деятельности. (Рис. 1.)

Большинство родителей (60%) отмечает отсутствие у 
них традиции семейного чтения, народные игры исполь-
зуют только 38%, пословицы и поговорки – 26%, колы-
бельные – 60% (однако из народных колыбельных песен 
была названа лишь одна – «Баю – баюшки – баю…»), ма-
лые формы фольклора – лишь 28% (рис. 2). Оказалось, 
что большинство родителей убеждены, что дети раннего 
возраста еще слишком малы и не нуждаются в воспита-
нии на основе средств народной педагогики. (рис. 2.)

Полученные результаты указывают на необходимость 
проведения специальной работы, направленной на по-
вышение педагогической грамотности родителей по ис-

Таблица 1. 
Средства народной педагогики.

Средство народной педагогики Воспитательная роль

1. Природа
Развитие эстетических чувств, наблюдательности, воображения, эстетической чуткости к природе, глубокого понима-
ния красоты. Воспитание любовно-созерцательного и созидательного отношения к природе, осознание необходимости 
заботы об окружающей среде

2. Религия
Воспитание нравственного человека. Формирование любви к родине, готовности помогать ближнему, послушания 
родителям. Содержит пример-идеал и пример-символ для подражания (жизнь святых). Интегрирует все факторы вос-
питания

3. Фольклор
Познавательное, воспитательное и эстетическое развитие. Передача жизненного опыта народа, его веры, счастья, от-
ражение лучших черт народа (трудолюбие, одаренность, верность), межнациональных связей, борьбы с врагами. Раз-
витие мышления, анализа, воображения, речи, эмоциональной сферы. Формирование нравственных идеалов

3.1. Сказки
Наглядность, оптимизм (вера в победу добра), увлекательность сюжета, образность, забавность, дидактизм (поучи-
тельность), развитие воображения. Передача моральных ценностей через яркие образы

3.2. Загадки
Развитие мышления, аналитических способностей, умения обобщать и классифицировать, учить анализу предметов и 
явлений. Нравственное, эстетическое развитие

3.3. Народные песни
Обогащение эмоциональной жизни ребенка. Влияние на поступки, умственное развитие, нравственный облик, форми-
рование мироощущения и мировоззрения. Развитие слуха, ритма, эмоциональной восприимчивости

4. Народные игры
Развитие навыков социального поведения. Гармоничное развитие нравственной сферы. Формирование устойчивого 
интереса к культуре родной страны. Отражение общечеловеческой культуры, представлений о жизни предков, их опы-
те, труде, мировоззрении, традициях

5. Праздники и обряды
Формирование нравственных идеалов, таких как доброта, милосердие, взаимопомощь; развитие эстетического вкуса 
ребенка, его умения видеть и ценить прекрасное. Участие в праздничных мероприятиях формирует чувство единства с 
другими людьми, уважение традиций своего народа, своей семьи.
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пользованию средств народной педагогики. Одним из 
эффективных средств решения данной проблемы являет-
ся реализация социального проекта. В связи с чем состав-
лен план социального проекта «Традиции и воспитание», 
который был реализован на базе центра «Материнство» 
благотворительного фонда «Металлург» г. Магнитогорска 
с целью повышения педагогической грамотности роди-
телей в использовании средств народной педагогики 
для развития педагогического общения с детьми. Про-
ект включал 5 этапов: подготовительный (изучение спе-
циальной литературы), организационный (выбор базы 
исследования, числа респондентов, подготовка анкеты 
и помещения), исследовательский (анкетирование и ана-
лиз ответов), содержательный (разработка методических 
рекомендаций и лекционных занятий), обучающий (про-
ведение лекционных занятий и раздача методических 
рекомендаций). Также были разработаны методические 

рекомендации по развитию педагогического общения ро-
дителей с детьми раннего возраста средствами народной 
педагогики, основное содержание которых раскрывается 
в следующих направлениях: приобщение к фольклору с 
грудного возраста; активное использование малых форм 
фольклора; постепенное усложнение фольклорных тек-
стов; учет возрастных особенностей развития ребенка в 
содержании и видах средств народной педагогики; ис-
пользование средств народной педагогики в качестве 
разностороннего развития ребенка (физического, эмо-
ционального, интеллектуального, творческого); соблюде-
ние культуры педагогического общения в семье.

Заключение

Таким образом, педагогическое общение родителей 
с детьми – это система органичного социально-психо-

Рис. 1. Применение средств народного воспитания.

Рис. 2. Оценка и использование родителями воспитательных возможностей средств народной педагогики.
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логического взаимодействия, содержанием которого 
является взаимодействие на основе доверия и понима-
ния, оказание воспитательного воздействия на основе 
дружеского расположения.

В связи с этим, стоит обратить особое внимание на 
профессиональную подготовку специалистов соци-
альной сферы [15], распространение информации об 
эффективности средств народной педагогики для раз-
вития педагогического общения родителей с детьми, 
используя различные формы для молодых родителей 
(например, интерактивные занятия на базе различных 
социальных, образовательных учреждений и учрежде-
ний здравоохранения и т.п.).

Результаты проведенного исследования подтверж-
дают значительный потенциал средств народной пе-
дагогики для развития гармоничного и эффективного 
педагогического общения между родителями и детьми. 

Использование фольклора, народных игр, традиций и 
обрядов способствует созданию особого эмоциональ-
ного фона, основанного на близости, доверии и взаимо-
понимании. Эти средства позволяют родителям не толь-
ко передавать детям знания и опыт, но и формировать 
у них ценностные ориентации, развивать нравственные 
качества и приобщать к культурному наследию своего 
народа. Эффективность народной педагогики обуслов-
лена ее глубокой связью с историческим опытом наро-
да, ее соответствием психологическим особенностям 
детей и ее ориентацией на целостное развитие лично-
сти. Дальнейшие исследования в данной области могут 
быть направлены на разработку конкретных методик 
и программ, способствующих более широкому и осоз-
нанному использованию средств народной педагогики 
в практике семейного воспитания, а также на изучение 
влияния этих средств на различные аспекты развития 
детей, включая их социальную компетентность, эмоцио-
нальный интеллект и творческие способности.
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Аннотация: В представленном исследовании рассмотрен вопрос развития 
цифровых технологий в системе образования. Суть цифровых преобразо-
ваний состоит в формулировке конечных образовательных результатов и их 
достижений с использованием цифровых технологий на основе персонали-
зации образовательного процесса. Цифровая трансформация образования 
уже давно вышла за рамки простого использования новых технологий в 
учебном процессе. Это комплексный процесс, который охватывает все аспек-
ты образовательной системы, включая методы преподавания, подходы к 
обучению и управление образовательными учреждениями. В условиях стре-
мительных глобальных изменений, вызванных технологическим прогрес-
сом, образовательные системы по всему миру активно адаптируются, чтобы 
соответствовать новым требованиям общества и рынка труда. Цифровые 
платформы для обучения делают образование более доступным, преодоле-
вая географические и социальные барьеры. Одним из самых значительных 
изменений, которые привносит цифровая трансформация, является переход 
от традиционных методов преподавания к более интерактивным и персона-
лизированным подходам. Такие технологии, как искусственный интеллект и 
аналитика больших данных, позволяют создавать адаптивные учебные про-
граммы, которые учитывают индивидуальные особенности и потребности 
каждого ученика. Это, в свою очередь, способствует более глубокому и про-
дуктивному усвоению материала.

Ключевые слова: цифровая трансформация, образование, онлайн-обучение, 
цифровой разрыв, качество образования, мотивация, персонализация обу-
чения, глобальные ресурсы.

DIGITAL TRANSFORMATION OF 
EDUCATION: FROM THEORY TO PRACTICE

V. Skopa

Summary: The presented study considers the development of 
digital technologies in the education system. The essence of digital 
transformation is the formulation of final educational results and their 
achievements using digital technologies based on the personalization 
of the educational process. Digital transformation of education has long 
gone beyond the simple use of new technologies in the educational 
process. It is a complex process that covers all aspects of the educational 
system, including teaching methods, learning approaches, and 
management of educational institutions. In the context of rapid global 
changes caused by technological progress, educational systems around 
the world are actively adapting to meet the new requirements of society 
and the labor market. Digital learning platforms make education more 
accessible, overcoming geographical and social barriers. One of the 
most significant changes brought about by digital transformation is the 
transition from traditional teaching methods to more interactive and 
personalized approaches. Technologies such as artificial intelligence 
and big data analytics make it possible to create adaptive curricula that 
consider the individual characteristics and needs of each student. This, 
in turn, contributes to a deeper and more productive assimilation of the 
material.

Keywords: digital transformation, education, online learning, digital 
divide, quality of education, motivation, personalization of learning, 
global resources.

Цифровая трансформация образования – это гло-
бальный тренд, который затрагивает все аспекты об-
учения и преподавания на всех уровнях. В условиях 

быстрого технологического прогресса вопрос о том, как 
правильно внедрять новые технологии в образователь-
ный процесс, становится особенно актуальным. В обра-
зовательной системе России наблюдаются значительные 
изменения, вызванные стремительными трансформа-
циями в глобальном контексте, что во многом связано с 
оформлением постиндустриального общества. Этот но-
вый этап развития характеризуется такими чертами, как 
глобализация, нелинейные процессы, неопределенность, 
многогранное восприятие мира, многообразие культур и 
сетевой принцип взаимодействия. В условиях постинду-
стриального развития общества ключевым ресурсом ста-
новится именно инновационное знание и информация.

В научных дискуссиях вокруг роли компьютерных 

технологий в жизни общества и образовательной сфе-
ры все чаще возникает полемика и доминирующим ста-
новится термин «цифровые технологии» [1, 2, 6, 12]. Он 
применяется не просто как синоним информационных и 
коммуникационных технологий, а акцентирует внимание 
на новаторских аспектах процессов цифровой трансфор-
мации, влекущей за собой глубинные и качественные из-
менения. Исходя из выявленного массива научных работ, 
можно комплексно подойти к определению цифровых 
технологий, которые раскрываются следующим образом: 
«это технологии, которые позволяют не только изменить 
тот или иной процесс, а полностью реструктурировать 
направление деятельности и получать новые результаты, 
которых не было ранее или которые приобретают иное 
качество и характеристики: постепенно внедряемые, 
прорывные, технологии ближайшего будущего» [3, 5, 9].

Цифровая трансформация образования стала одной 
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из ключевых тем в последние годы. Этот процесс откры-
вает новые возможности для учащихся и преподавате-
лей, но также ставит перед всеми субъектами образова-
тельного процесса новые вызовов и риски. 

В то же время необходимо понимать, что цифровая 
трансформация образования подразумевает не только 
использование новых технологий, но и значительные 
изменения в подходах к обучению, методах препода-
вания и управлении образовательными учреждения-
ми. Это процесс, в рамках которого образовательные 
организации адаптируют свои стратегии и структуры к 
цифровым возможностям, обеспечивая более гибкое, 
доступное и персонализированное обучение, дающее 
качественный результат.

Методологической основой данной работы является 
интеграция технологического и социокультурного под-
ходов. С точки зрения технологического подхода, циф-
ровая трансформация требует внедрения различных 
инструментов и платформ, таких как системы управле-
ния обучением, онлайн-курсы и дополнительные элек-
тронные ресурсы. Этот подход акцентирует внимание 
на том, какие технологии следует использовать, как их 
интегрировать в существующие учебные планы и как 
оценивать их влияние на процесс обучения. Социокуль-
турный подход обращает внимание на то, как цифровая 
трансформация может повлиять на образовательные 
сообщества, их взаимососуществование. Он исследует 
вопросы доступности образования, различий в уровне 
цифровой грамотности среди студентов и преподавате-
лей, а также формирование нового образовательного 
контента, адаптированного к актуальным социальным 
реалиям. Выбранные подходы позволяют адекватно по-
дойти к рассматриваемой проблеме с учетом научных 
достижений и наработок как ученых-теоретиков, так и 
практиков-методистов. В процессе исследования из-
учались работы отечественных исследователей и экс-
пертов. Используемые методы включали в себя анализ и 
синтез информации, метод дедукции и индукции.

В настоящий момент важно различать цифровизацию 
и цифровую трансформацию. Цифровизация в сфере об-
разования подразумевает внедрение цифровых техно-
логий в учебный процесс, что приводит к повышению его 
эффективности за счет упрощения различных процедур, 
которые до появления компьютерной техники выполня-
лись преподавателями вручную. Это включает автомати-
ческую проверку заданий с использованием программ-
ных средств, мониторинг академической успеваемости, 
отслеживание посещаемости и другое [4]. В отличие от 
этого, цифровая трансформация образования охваты-
вает всеобъемлющие изменения образовательной мо-
дели, посредством внедрения современных цифровых 
технологий в процесс обучения, преподавания [8]. Эта 
трансформация не ограничивается только внедрением 
цифровых инструментов или автоматизацией отдельных 
задач. Она представляет собой глубинное качественное 

изменение подходов к передаче знаний, взаимодей-
ствию всех участников образовательного процесса, кор-
поративной культуре и организации информационных 
потоков внутри образовательной организации. По сути 
«цифровая трансформация – это глобальный процесс, 
затрагивающий все аспекты образования, меняющий 
культуру труда и обучения» [11, с. 22].

В российском образовании процессы цифровиза-
ции начались с того момента, когда компьютеры начали 
входить в учебный обиход. Но до последнего времени 
использование информационных технологий часто сво-
дилось к внедрению мультимедиа и обеспечению доступ-
ности учебных материалов посредством сайтов учебных 
заведений. И лишь в последние годы ситуация начала ко-
ренным образом изменятся. Происходит значительное 
преобразование образовательной среды: от традицион-
ной, основанной на бумаге, она переходит к динамичной 
и цифровой информационной платформе [10].

Цифровое преображение в системе образования 
стало важным стратегическим направлением в совре-
менной политике. Оно включает внедрение цифровых 
технологий в учебный процесс на всех уровнях и управ-
ление образовательными системами. Однако этот пере-
ход сопровождается новыми испытаниями, которые 
можно преодолеть лишь посредством комплексных и 
системных мер. Необходима модернизация инфраструк-
туры, повышение квалификации педагогов, внедрение 
стандартов кибербезопасности, а также обеспечение 
доступности цифровых ресурсов для всех участников 
образовательного процесса [13].

Новые технологии значительно трансформируют 
учебный процесс. Ключевые изменения и возможности, 
которые открывает цифровая трансформация в сфере 
образования, могут быть представлены в ряде следую-
щих аспектов.

Улучшение доступности образовательных ресурсов, 
поскольку современные технологии предоставляют 
доступ к гигантскому количеству материалов через ин-
тернет: видеолекции, электронные книги и библиотеки, 
курсы, подкасты и вебинары. Это позволяет учиться в 
любом месте и в любое время.

Развитие интерактивных методик. Современные тех-
нологии добавляют элементы виртуальной и дополнен-
ной реальности, позволяют сделать обучение более эф-
фективным и увлекательным.

Развитие коммуникативных практик, такт как п платфор-
мы для видеоконференций, мессенджеры, цифровая обра-
зовательная среда и другие современные механизмы упро-
щают взаимодействие для преподавателей и учеников, что 
особенно актуально для дистанционного обучения.

Развитие навыков работы с технологиями. Исполь-
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зование цифровых технологий в процессе обучения 
развивает у обучающихся цифровую грамотность, что 
важно для успешной карьеры. В общем плане цифровые 
компетенции трактуются как «способность эффективно 
решать разнообразные задачи (профессионального, со-
циального, личностного характера) с использованием 
различных видов цифровых технологий» [7, с. 74].

Доступность образования для людей с ограничен-
ными возможностями. Технологии помогают людям 
участвовать в учебном процессе благодаря экранным 
дикторам, субтитрам и адаптированным интерфейсам. 
В результате технологии делают обучение более инклю-
зивным, эффективным и соответствующим современным 
требованиям. Однако их внедрение требует подготовки 
преподавателей и соблюдения баланса между использо-
ванием технологий и традиционными методами.

Персонализация обучения. Использование цифро-
вых технологий искусственного интеллекта позволяет 
адаптировать учебные материалы под потребности и 
темп каждого ученика. Результатом цифровизации обра-
зования становится эффективное персонализированное 
образование, основанное на индивидуальных образова-
тельных процессах. У каждого обучающегося появляется 
«высокая цель», к которой он стремится, и его учебная 
активность способствует сознательному движению к 
этой цели по маршруту, определенному им самим.

Вместе с тем важно отметить и проблемы цифровой 
трансформации образования, где к числу наиболее важ-
ных стоит отнести:

 — недостаток доступа к технологиям. Одной из глав-
ных проблем является неравномерный доступ к 
технологиям. В некоторых регионах и семьях от-
сутствует необходимое оборудование и интернет-
соединение, что создает цифровой разрыв. Этот 
разрыв усугубляет неравенство в образовании, 
так как не все учащиеся могут в полной мере вос-
пользоваться преимуществами онлайн-обучения;

 — качество онлайн-обучения. Еще одной проблемой 
является качество данного обучения. Некоторые 
образовательные платформы и курсы могут не со-
ответствовать высоким стандартам, что влияет на 
эффективность обучения. Кроме того, не все пре-
подаватели обладают необходимыми навыками 
для проведения онлайн-занятий, что может сни-
жать качество образования;

 — проблемы с мотивацией и вовлеченностью. Он-
лайн-обучение требует от учащихся высокой 
степени самодисциплины и мотивации. Многие 
студенты сталкиваются с трудностями в поддер-
жании интереса и вовлеченности в учебный про-
цесс, особенно если они привыкли к традицион-
ным методам обучения.

С появлением технологий виртуальной и дополнен-

ной реальности преподаватели получили возможность 
создавать учебные среды, которые раньше казались 
фантастическими. Студенты могут проводить экспери-
менты в виртуальных лабораториях, исследовать исто-
рические эпохи или путешествовать в самые отдален-
ные уголки планеты, не покидая классной комнаты. 
Кроме того, цифровые инструменты способствуют более 
активному взаимодействию между учителями и учащи-
мися. Современные системы управления обучением 
позволяют мгновенно получать обратную связь, отсле-
живать прогресс и корректировать учебный процесс в 
реальном времени. Такой подход помогает создавать 
более динамичное и вовлекающее образовательное 
пространство, где каждый участник процесса чувствует 
свою значимость и вклад.

Цифровая трансформация затрагивает и управле-
ние образовательными учреждениями. Современные 
системы помогают администраторам принимать обо-
снованные решения, основанные на точных данных и 
дальних прогнозах. Это может касаться как стратегиче-
ского планирования и распределения ресурсов, так и 
оперативных задач, таких как управление расписанием 
и процессами обучения. Автоматизация административ-
ных процессов освобождает время и ресурсы, которые 
могут быть направлены на улучшение качества образо-
вания. Также повышается объективная сторона образо-
вательного процесса, что способствует большей инте-
грации родителей и сообщества в него.

В итоге цифровая трансформация образования ока-
зывается сложным, но перспективным процессом. Она 
открывает широкие возможности для повышения эф-
фективности и доступности образовательных услуг и 
предоставляет новые горизонты для всех участников 
образовательного процесса. Благодаря этому создаются 
условия для разработки персонализированных и инклю-
зивных методик обучения, что способствует их более 
широкому распространению и внедрению. Несмотря 
на существующие проблемы, такие как неравномерный 
доступ к технологиям и качество онлайн-обучения, пер-
спективы этого процесса открывают новые горизонты 
для учащихся и преподавателей. Персонализация обу-
чения, доступ к глобальным ресурсам и развитие навы-
ков 21 века – все это делает цифровую трансформацию 
образования важным направлением развития совре-
менного общества. Интеграция инновационных техно-
логий и развитие новых методов преподавания влияет 
не только на школьников и студентов, но и на всю обра-
зовательную экосистему в целом. Чтобы идти в ногу со 
временем, образовательные учреждения должны актив-
но адаптировать и внедрять новые подходы, обеспечи-
вая своих учеников актуальными знаниями и навыками, 
которые крайне необходимы в современном мире. Толь-
ко так можно подготовить подрастающее поколение к 
вызовам будущего и дать им возможность максимально 
раскрыть свой потенциал.
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Аннотация: Цель данного исследования — исходя из существующей моде-
ли преподавания русского языка в китайских университетах, провести анализ 
образовательных подходов и методик для совершенствования межкультур-
ной коммуникации студентов.
Актуальность статьи обусловлена тем, что способность к межкультурной 
коммуникации, являющаяся ключевой компетенцией в практике изучения 
иностранных языков, не получает достаточного внимания в преподавании 
русского языка в китайских университетах. Более того, в ряде вузов препо-
даватели имеют неполное представление о сути межкультурной коммуни-
кации, что приводит к снижению эффективности организации учебного про-
цесса по русскому языку.
Результаты исследования свидетельствуют о возможности улучшения на-
выков межкультурного общения студентов в условиях китайской языковой 
среды. Для этого необходимо внедрение эффективных педагогических под-
ходов, включая разработку специализированных курсов, направленных на 
развитие практических языковых навыков в рамках преподавания русского 
языка в вузах.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, русскоязычная среда, ком-
муникативная модель, методика преподавания.

INTERCULTURAL COMMUNICATION 
OF STUDENTS MAJORING IN "RUSSIAN 
LANGUAGE" IN CHINESE UNIVERSITIES

Zhang Siyuan

Summary: The purpose of this study is to analyze educational approaches 
and methods for improving students’ intercultural communication based 
on the existing model of teaching Russian in Chinese universities.
The relevance of the article is since the ability to intercultural 
communication, which is a key competence in the practice of studying 
foreign languages, does not receive sufficient attention in teaching 
Russian in Chinese universities. Moreover, in several universities, teachers 
have an incomplete understanding of the essence of intercultural 
communication, which leads to a decrease in the effectiveness of the 
organization of the educational process in the Russian language.
The results of the study indicate the possibility of improving students’ 
intercultural communication skills in the Chinese language environment. 
This requires the introduction of effective pedagogical approaches, 
including the development of specialized courses aimed at developing 
practical language skills in the context of teaching Russian at universities.

Keywords: intercultural communication, Russian-language environment, 
communication model, teaching methods.

Введение

Коммуникативный подход к обучению языкам полу-
чил широкое распространение в Великобритании и 
Западной Европе после публикации работы «Ком-

муникативный метод» (1976). Данная методика включает 
два ключевых аспекта:1) Коммуникативный план (содер-
жательный компонент обучения); 2) Коммуникативный 
подход (методические принципы преподавания).

Теоретической базой исследования послужили тру-
ды зарубежных, российских и китайских учёных. Среди 
них: Циклические модели коммуникации (Ф. де Соссюр, 
1961); Линейные модели (Шеннон-Уивер, 1949); Со-
циально-психологическая модель (Т. Ньюкомб, 1969); 
Трапециевидная модель (Дж. Лич, 1983). В российских 
исследованиях выделяются работы: Ю.Н. Варзонина 
(2001) — анализ коммуникативных моделей; Э.С. Каза-
ковой (2006) — внедрение моделей в образовательный 
процесс; И.А. Стернина (2005), А.Д. Швейцера (1976),  
Е.И. Пассова (2013) — развитие коммуникативных навы-
ков в иноязычном обучении. Китайские учёные также 
внесли значительный вклад: Коническая коммуника-

тивная модель (Ван Инь, 1995); Практические аспекты 
межкультурной коммуникации (Гу Сяоле, 2017); Иннова-
ционные методы обучения (Лю Сижуй, 2022). Несмотря 
на активное изучение коммуникативных моделей, их 
практическое применение для развития межкультурных 
навыков студентов остаётся недостаточно реализован-
ным. Например, А.В. Лазарева (2013) — связь обучения и 
коммуникативных навыков; Е.И. Полякова (2018) — меж-
культурная подготовка студентов технических специаль-
ностей.

Методы и материалы

В исследовании использованы следующие методы: 
Теоретический анализ, Индукция и обобщение, Анализ 
эмпирических данных.

Данные были собраны среди 278 преподавателей и 
студентов, изучающих русский язык в Чэндуском инсти-
туте иностранных языков.

Практическая значимость работы заключается в 
разработке, на основе коммуникационной модели, ме-
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тодики обучения, адаптированной для китайских уни-
верситетов, с целью повышения у студентов навыков 
межкультурной коммуникации на русском языке.

Принято считать, что изучение межкультурной ком-
муникации зародилось в работе американского антро-
полога Э. Холла «Безмолвный язык» (The Silent Language, 
1959), посвящённой систематизации языковых концеп-
ций, анализу пространственно-временных особенно-
стей культурных систем, а также предложению методов 
анализа культурных уровней и системных взаимосвязей 
[3]. Межкультурная коммуникация определяется как 
взаимодействие между носителями и не носителями 
языка, а также между представителями различных линг-
вокультурных сообществ. При обучении русскому языку 
в китайских университетах развитие соответствующих 
навыков у студентов предполагает организацию диа-
лога между носителями китайского и русского языков. 
Однако, в текущей практике преподавания иностранных 
языков в Китае, ситуация с формированием межкуль-
турной компетенции остаётся неудовлетворительной: 
«Установлено, что большинство преподавателей имеют 
поверхностное представление о сути межкультурной 
коммуникации: они либо отождествляют её с коммуника-
тивными навыками, либо сводят к изучению культурных 
традиций, истории и обычаев» [4]. Например, в универ-
ситете провинции Сычуань был введён курс «Межкуль-
турная коммуникация», однако его слушатели —  
студенты-бакалавры — не имели возможностей для 
прямого или опосредованного взаимодействия с носи-
телями русского языка. Программа курса концентриро-
валась преимущественно на лекциях о традиционной 
русской культуре, что свидетельствует о искажённом 
понимании разработчиками сути межкультурных ком-
петенций. Данная проблема подтверждает тезис: «В пе-
дагогической практике отсутствует системная методо-
логия формирования межкультурной коммуникации, а 

цели обучения остаются расплывчатыми» [5]. Для реше-
ния этих задач необходимо: разработать единую схему 
преподавания, внедрить конкретные методики, создать 
специализированные курсы, ориентированные на меж-
культурный диалог. (Рис. 1.)

Для совершенствования навыков межкультурного 
общения студентов ключевой целью является орга-
низация их взаимодействия с носителями русского 
языка как в онлайн-формате, так и офлайн. Учитывая 
текущие условия в большинстве китайских универси-
тетов, приоритетным направлением должна стать раз-
работка гибридных (онлайн/офлайн) образователь-
ных моделей.

При проектировании курсов необходимо учитывать 
три ключевых фактора, влияющих на формирование 
межкультурной компетенции:

Когнитивный фактор

Перед внедрением курсов по межкультурной ком-
муникации преподавателям следует: провести культур-
но-ориентированные занятия для углубления знаний 
о русской культуре, научить студентов анализировать 
различия между китайской и славянской культурными 
традициями, обеспечить предварительную лингвокуль-
турную подготовку для последующего взаимодействия с 
носителями языка.

Примечание: К разработке курсов рекомендуется 
привлекать русскоязычных преподавателей.

Эмоциональный фактор

На начальных этапах общения важно: поддерживать 
эмоциональную вовлечённость студентов, стимулиро-
вать активный диалог, избегая шаблонных вопросов и 

Рис. 1. Принципиальная схема курса по формированию навыков межкультурной коммуникации
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ответов, формировать позитивные установки: откры-
тость к коммуникации, толерантность, готовность к 
восприятию иных культурных норм. «Развитие эмоцио-
нального интеллекта минимизирует ошибки в межкуль-
турной коммуникации, способствуя преодолению тре-
вожности и барьеров» [6].

Поведенческий фактор

После освоения теоретической базы студенты 
должны: применять знания в реальных ситуациях меж-
культурного взаимодействия, регулярно практиковать 
коммуникативные навыки, так как частота общения на-
прямую влияет на их развитие. «Когнитивные способ-
ности определяют поведенческие паттерны, а практика 
обновляет когнитивные структуры» [6].

В рамках совместного онлайн-обучения китайских и 
российских студентов преподаватели китайского и рус-
ского языков совместно организуют учебный процесс. Их 
ключевая роль заключается в создании условий для пози-
тивного общения между студентами двух стран, особенно 
в поощрении китайских учащихся к активному использо-
ванию русского языка. «В межкультурной коммуникации 
взаимодействие основано на поиске взаимопонимания. 
Посредством диалога и сотрудничества участники кор-
ректируют культурные установки, обогащают систему 
знаний и навыков, расширяя общие точки соприкоснове-
ния для достижения коммуникативных целей» [7].

Методика проекта:
 — Инструмент: онлайн-платформы как средство 
коммуникации;

 — Содержание: знакомство с традиционной культу-
рой Китая и России;

 — Формы работы: презентации, Q&A-сессии, свобод-
ные дискуссии.

Благодаря этому подходу студенты российских на-
правлений в китайских университетах демонстрируют 
прогресс в развитии навыков межкультурной коммуни-
кации. В учебных аудиториях формируется атмосфера 
открытости: учащиеся активно задают вопросы и сво-
бодно выражают мнение.

Развитие межкультурной компетенции требует:
 — Осознания языково-культурных различий;
 — Постоянного расширения коммуникативной 
практики;

 — Углубления взаимопонимания через культурный 
обмен;

 — Интенсификации языковой подготовки для повы-
шения общего уровня владения русским языком. 
«Современные вызовы для преподавателей РКИ 
включают не только модернизацию существую-

щих моделей обучения, но и разработку нацио-
нально-ориентированных методик, учитывающих 
специфику целевой аудитории» [10].

Важность невербальной коммуникации:
 — Анализ жестов, мимики, дресс-кода и этикетных 
норм носителей русского языка; 

 — Интеграция невербальных аспектов в тренировку 
коммуникативных навыков; 

 — Развитие креативного мышления для решения 
межкультурных задач.

Теоретическая база

Концепция Е.И. Пассова (автора «Программы кон-
цепции коммуникативного иноязычного образования») 
предусматривает:

 — Издание журнала «Коммуникативная методика»;
 — Внедрение коммуникативно-ориентированного 
подхода, ключевыми принципами которого явля-
ются: Мотивация и форма общения (учёт целей и 
интересов студентов); Тематическая направлен-
ность (выбор актуальных тем); Персонализация 
(учёт индивидуальных потребностей учащихся).

 — Применение методики требует соблюдения прин-
ципов: Фокус на личностных особенностях сту-
дентов; Использование культурно-специфичных 
сценариев; Регулярное обновление учебных ма-
териалов; Цикличность программы (минималь-
ный срок — 4 недели).

Сознательно-практический метод (Б.В. Беляев): «Ме-
тод сочетает сознательное усвоение языковых единиц с 
практикой речевой деятельности. Приоритет отдаётся 
активному использованию иностранного языка в реаль-
ных ситуациях» [8].

Рекомендации по внедрению:
 — 70% учебного времени — практика речи на рус-
ском языке; 

 — Активное вовлечение иностранных студентов в 
проекты (например, в роли ассистентов); 

 — Использование метода в гибридных курсах для 
отработки межкультурных сценариев. «Для эф-
фективного усвоения лексики и развития про-
фессиональной коммуникативной компетенции в 
учебные пособия по РКИ рекомендуется включать 
разнообразные типы упражнений» [9].

Технологический аспект: Современное обучение 
межкультурной коммуникации невозможно без цифро-
вых инструментов — онлайн-платформ, специализиро-
ванных приложений и виртуальных симуляторов.

Вывод
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Студентам, изучающим русский язык в китайских уни-
верситетах, относительно сложно совершенствовать на-
выки межкультурной коммуникации. Достижение этой 
цели требует: сотрудничества между вузами, повышения 
теоретической подготовки преподавателей, стимулиро-
вания интереса студентов к межкультурному диалогу. 
Ключевую роль в этом процессе играет адаптация ме-
тодик преподавания к локальным условиям. Китайские 
университеты, осознав важность развития межкультур-

ной компетенции для повышения уровня владения рус-
ским языком, уже внедрили специализированные курсы.

После адаптации модели обучения межкультурной 
коммуникации и связанной с ней педагогической теории 
к реалиям китайской образовательной системы вузы мо-
гут эффективно направлять студентов к успешному за-
вершению коммуникативного процесса, основанного на 
данных методиках.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности педагогических условий 
формирования профессиональных качеств будущих учителей физической 
культуры. В качестве основных задач исследования выступает проведение 
анализа современных методов по формированию качеств педагога физи-
ческой культуры, изучение факторов, влияющих на успешность подготовки 
педагогических кадров, и разработка рекомендаций для внедрения в обра-
зовательные учреждения. Определены эффективные методы, применяемые 
для эффективного формирования профессиональных качеств учителей. Ав-
тором отмечается, что формирование профессиональных качеств будущих 
учителей физической культуры зависит от множества факторов, включая ка-
чество образовательной программы, профессионализм педагогов, доступ-
ность современных методических материалов и технологий. Сделано заклю-
чение, что успешное формирование профессиональных качеств возможно 
при условии интеграции в адаптивную образовательную среду современных 
технологий и междисциплинарного подхода обучения, что позволяет создать 
условия для повышения компетенций будущих учителей.

Ключевые слова: профессиональные качества, учитель физической культу-
ры, образовательный процесс, педагогические условия.
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Summary: The article deals with the peculiarities of pedagogical 
conditions for the formation of professional qualities of future teachers 
of physical education. As the main tasks of the study is to analyze 
modern methods for the formation of qualities of physical education 
teacher, to study the factors affecting the success of teacher training 
and to develop recommendations for implementation in educational 
institutions. Effective methods used for effective formation of teachers’ 
professional qualities are defined. The author notes that the formation 
of professional qualities of future teachers of physical education depends 
on many factors, including the quality of the educational program, 
professionalism of teachers, availability of modern methodological 
materials and technologies. It is concluded that the successful formation 
of professional qualities is possible under the condition of integration of 
modern technologies and interdisciplinary approach of training into the 
adaptive educational environment, which allows creating conditions for 
improving the competencies of future teachers.
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Сегодня в условиях современных образовательных 
реформ в подготовке высококвалифицированных 
педагогических кадров особое внимание уделя-

ется формированию профессионально важных качеств 
будущих учителей. Физическая культура, являясь одним 
из важных элементов образовательной системы, требу-
ет от педагогов глубоких знаний и развитых професси-
ональных компетенций. Несмотря на многочисленные 
исследования ученных в области формирования про-
фессиональных качеств педагогов, вопросы педагогиче-
ских условий, направленные на формирование данных 
качеств, остаются недостаточно изученным, что требует 
поиска научных изысканий в данном направлении. Ре-
ализация современной образовательной парадигмы –  
школам требуются учителя, способные обеспечить мак-
симально эффективную реализацию возможностей об-
учаемых [1-2].

Целью исследования – выявить и обосновать педаго-

гические условия, способствующие эффективному фор-
мированию профессиональных качеств у учителей физи-
ческой культуры. В ходе достижения целей исследования 
необходимо провести анализ современных методов по 
формированию качеств педагога физической культуры, 
изучить факторы, влияющие на успешность подготовки 
педагогических кадров, разработать рекомендации для 
внедрения в образовательные учреждения. 

Объектом исследования – профессиональная подго-
товка в условиях высших учебных заведений. 

Предметом исследования – педагогические условия 
формирования профессиональных качеств у будущих 
учителей физической культуры. В рамках работы будет 
применен комплексный подход, направленный на ана-
лиз теоретических источников и обоснование разрабо-
танных педагогических условий в условиях образова-
тельного процесса. 
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Педагогические условия рассматриваются как си-
стема интегрированных ресурсов, обеспечивающих 
эффективность образовательной деятельности. Они 
охватывают как содержательные, так и процессуальные 
направления, включая выбор основных форм, методов 
и средств обучения. Применительно к формированию 
профессиональных качеств будущих учителей физиче-
ской культуры на педагогической практике, определе-
ние эффективных педагогических условий должны ос-
новываться на анализе особенностей образовательного 
процесса и учитывать методологические требования, 
характеризующиеся объективностью, системностью и 
структурностью [1]. 

К современным требованиям подготовки учителей 
физической культуры относятся традиционные методы 
обучения и инновационные. В качестве традиционных 
методов выступают лекции, практические занятия и се-
минары. Эти методы способствуют освоению студентами 
базовых знаний и необходимых навыков, которые важны 
в профессиональной деятельности. В работах авторов 
указывается, что до 70% образовательной программы в 
педагогических вузах составляют традиционные мето-
ды, что подчеркивает их базовое значение в подготовке 
специалистов [2]. 

Традиционные методы обучения способствуют фор-
мированию базовых профессиональных навыков в орга-
низации и проведение занятий по физической культуре, 
анализе педагогических ситуаций, что является осно-
вой в профессиональном становлении студентов. Тем 
не менее, несмотря на свою массовость, традиционные 
методы обучения имеют определенные недостатки. Они 
не учитывают индивидуальные особенности студента и 
снижают его активное участие в образовательном про-
цессе. В условиях современного мира они становятся 
менее адаптивными к внедрению новых технологий и 
инноваций, снижая свою эффективность. Примерами 
эффективного применения традиционных методов об-
учения можно увидеть, если они сочетаются с модели-
рованием педагогических ситуаций, что позволяет буду-
щим учителям не только освоить теоретические знания, 
но и применить знания на практике, воспитав в себе 
важные качества личности [3].

К инновационным методам относится интеграция но-
вых методов и технологий, направленных на повышение 
эффективности обучения. Применение цифровых техно-
логий становятся неотъемлемой частью образовательно-
го процесса будущих учителей физической культуры [4]. 

Сочетание междисциплинарных методов обучения 
в образовательном процессе позволяет развитию про-
фессиональных качеств, необходимых для успешной 
деятельности. Эти методы содержат знания из различ-
ных областей педагогики, психологии, медицины и спо-

собствуют формированию системного мышления и спо-
собности решать сложные задачи, применяя различные 
теоретические подходы. Авторы подчеркивают, что учи-
тель физической культуры должен способствовать не 
только укреплению психосоматического здоровья, но 
и воспитанию у подрастающего поколения сознатель-
ной мотивации к здоровому образу жизни, интегрируя в 
свою подготовку различные дисциплины для професси-
онального роста [5]. 

Изучение анатомии и физиологии человека в физиче-
ском воспитании направлено на осознание студентами 
влияния упражнений на организм, а знание основ пси-
хологии поможет учитывать индивидуальные особенно-
сти учеников при разработке тренировочных программ. 
В этом анализе важно отметить, что методы и средства 
должны быть адекватными в решении поставленных за-
дач физического воспитания [6]. 

Педагогическое мастерство учителя физической 
культуры, как показывают исследования, напрямую за-
висит от его выраженной педагогической направлен-
ности, которая проявляется в устойчивой мотивации к 
ведению педагогической деятельности и в активном ос-
воении им педагогических технологий, а также система-
тическом самообразовании и стремлении к профессио-
нальному росту с чувством духовного и эмоционального 
удовлетворения от своей деятельности. Профессиональ-
ный рост и творческий подход учителя физической куль-
туры зависят и от интеграции педагогической и научной 
деятельности. При гармоничном сочетании этих на-
правлений учитель будет постоянно совершенствовать 
свое мастерство. Отсутствие научной составляющей в 
деятельности учителя снизит его возможности адапти-
ровать научные знания к учебному процессу, отбирать 
актуальный материал, ставить стимулирующие задачи и 
применять современные методики [3-5]. 

Ключевые компетенции представляют собой сово-
купность знаний, умений и личностных качеств, играю-
щие важное значение в профессиональной деятельности 
учителей физической культуры. Они определяют уровень 
эффективности взаимодействия с обучаемыми, умение 
разрабатывать и реализовывать учебные программы [7].

Деятельность учителя физической культуры — это 
постоянный поиск новых решений разнообразных педа-
гогических задач, которые всегда уникальны и часто ме-
няются, требуя от учителя постоянного анализа и твор-
ческого подхода. Педагогическое творчество позволяет 
учителю эффективно и оригинально использовать раз-
личные методы и формы обучения. Существует несколь-
ко уровней профессионального мастерства, характери-
зующих педагогическую деятельность учителя:

1. Репродуктивный уровень, когда учитель воспро-
изводит в своей работе те методы и подходы, ко-
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торые использовались им в собственной педаго-
гической деятельности. Это начальный уровень 
профессионального развития.

2. Адаптивный уровень если учитель начинает вно-
сить небольшие изменения и дополнения в свой 
педагогический опыт, приспосабливая его к кон-
кретным условиям.

3. Уровень локального моделирования передает 
знания и опыт в рамках определенной, но ограни-
ченной системы.

4. Системно-моделирующий уровень транслирует 
знания и опыт в широком контексте, создавая це-
лостную систему образования и воспитания.

Формирование профессиональных качеств будущих 
учителей физической культуры зависит от множества 
факторов, включая качество образовательной програм-
мы, профессионализм педагогов, доступность совре-
менных методических материалов и технологий. В этом 
направлении для эффективной реализации физического 
воспитания принципиально важной является задача по 
подготовке будущего учителя физической культуры, об-
ладающего стойким уровнем потребности в ценностях 
физической культуры и отличающегося высоким уров-
нем самостоятельности [8].

Уровень сформированности профессиональных ка-
честв будущих учителей физической культуры будут 
играть роль в формировании здоровья, уровня физиче-
ского развития и спортивных результатов учеников. Для 
успешной подготовки высококвалифицированных учи-
телей физической культуры необходимо создать педаго-
гические условия, к которым следует отнести:

 — профессиональная подготовка будущих учителей 
физической культуры должна основываться на 
применении современных методик и информаци-
онных технологий, что включает изучение теории 
и практики физической культуры, освоение пере-
довых подходов в теории и методики спортивной 
тренировки, развитие навыков общения. Будущий 
учитель физической культуры должен иметь твер-
дые знания по физиологии, психологии спорта, 
методике физического воспитания, быть компе-
тентным в вопросах физической подготовки и до-
зирования нагрузок;

 — практический опыт в применении будущими учи-
телями полученных знаний на практике при про-
ведении учебно-тренировочных занятий, спор-
тивных тренировок, организации спортивных и 
других мероприятий с учениками, умении контро-
лировать дисциплину и эффективно управлять 
группой учащихся.

 — кураторство, направленное на оказание помощи 
студентам в формировании профессиональных 
качеств и преодоления трудностей; 

 — развитие важных качеств личности, таких как ответ-
ственность, пунктуальность и коммуникабельность;

 — обеспечение эмоциональной и психологической 
помощи во время образовательного процесса, 
учитывая индивидуальные особенности студен-
та, его гибкости и креативности в деятельности, а 
также умение находить способы нестандартного 
решения задач; 

 — постоянное повышение уровня профессиональ-
ных компетенций и навыков. 

Данные направления в адаптивной образовательной 
среде позволяют будущему учителю физической культу-
ры в формировании профессиональных качеств, эффек-
тивной реализации своей профессиональной деятель-
ности и гармоничному физическому развитию своих 
учеников. Адаптивная образовательная среда учитыва-
ет индивидуальные особенности и потребности каждого 
студента, создает условия для их успешного обучения и 
развития, позволяет настроить образовательный про-
цесс под индивидуальные запросы в подготовке буду-
щих учителей физической культуры.

В качестве основных принципов обучения при под-
готовке будущих учителей физической культуры являют-
ся индивидуализация, гибкость, доступность обучения 
и ориентир на личностное развитие человека. Индиви-
дуализация предполагает наличие у студентов способ-
ностей, для более эффективного усвоения изучаемого 
материала. Гибкость позволяет внести изменения или 
дополнить программы обучения. Принцип доступности 
обучения обеспечивает равные возможности для всех 
студентов. Принцип ориентира на личностное разви-
тие направлен на формирование профессиональных и 
личностных качеств человека, как личности. Подготовка 
будущих учителей физической культуры должна быть 
управляемой и иметь определенную цель, которая будет 
соответствовать на этапах обучения студентов. 

В условиях цифровизации и глобализации мира при-
менение интерактивных методов обучения с дистанци-
онной направленностью обучения являются важным 
направлением образовательного процесса. Предостав-
ление доступа студентов к образовательным материа-
лам в любое время и из любого места является актуаль-
ным для студентов с ограниченными возможностями 
[3-5]. Применение мультимедийных технологий ил обу-
чающих видео по проведению тренировок с использо-
ванием современных методик позволит повысить инте-
рес студентов к изучению материала.

При формировании профессиональных качеств бу-
дущих учителей физической культуры важно проводить 
качественную оценку степени сформированности ком-
петенций. Для этого следует применить разнообразные 
методики, направленные на получение объективных 
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данных о итогах обучения студентов. В настоящее время 
широко применяют анкетирования и тестирование сту-
дентов и педагогов, проводиться наблюдение за образо-
вательным процессом, изучается уровень успеваемости 
обучаемых. Эти методы позволяют выявить сильные и 
слабые стороны образовательного процесса и опреде-
лить направления для её совершенствования и внесе-
ния коррективов [7-8].

В ходе проведенного исследования были рассмотре-
ны различные педагогические условия, направленные 
на формирование профессиональных качеств будущих 
учителей физической культуры. В рамках анализа лите-
ратуры уделено внимание на традиционные и инноваци-
онные методы обучения будущих учителей физической 

культуры. Результаты анализа показали, что успешное 
формирование профессиональных качеств возможно 
при условии интеграции в адаптивную образовательную 
среду современных технологий и междисциплинарного 
подхода обучения, что позволяет создать условия для 
повышения компетенций будущих учителей.

Разработанные рекомендаций по соблюдению педаго-
гических условий могут быть внедрены в образовательные 
учреждения и использоваться для повышения эффектив-
ности подготовки специалистов. В качестве перспективы 
дальнейших исследований выступает изучение новых тех-
нологий и методов, способствующих формированию про-
фессионально-важных качеств будущих учителей.
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Аннотация: В статье на материале произведений Мо Яня исследуются осо-
бенности перевода китайских местоимений на русский и английский языки, 
анализируются грамматические и стилистические различия между языками, 
а также влияние контекстуальных и культурных факторов на выбор перевод-
ческих решений. Особое внимание уделяется проблемам передачи личных, 
возвратных и указательных местоимений с учетом их морфологических ка-
тегорий и прагматики употребления. Делается акцент на культурные аспек-
ты, влияющие на выбор соответствующих форм местоимений при переводе. 
Анализируются случаи, когда сохранение оригинального контекста требует 
отступления от буквального перевода, чтобы передать смысл и эмоциональ-
ную окраску текста. Приводятся примеры из произведений Мо Яня, иллю-
стрирующие сложности перевода местоименных конструкций и способы их 
преодоления профессиональными переводчиками. Работа представляет ин-
терес для специалистов в области сравнительного языкознания, переводо-
ведения и китайской литературы. Результаты исследования демонстрируют 
необходимость комплексного подхода, сочетающего формально-граммати-
ческий анализ с учетом языковой и культурной специфики.

Ключевые слова: перевод, китайский язык, английский и русский переводы, 
местоимения, Мо Янь.

FEATURES OF TRANSLATION 
OF PRONOUNS OF MO YAN’S NOVELS 
INTO ENGLISH AND RUSSIAN

M. Borodina
Wang Xiaolin

Summary: The article examines the peculiarities of translating Chinese 
pronouns into Russian and English based on the works of Mo Yan, 
analyzes grammatical and stylistic differences between the languages, 
as well as the influence of contextual and cultural factors on the choice 
of translation solutions. Special attention is paid to the problems 
of transferring personal, reflexive, and demonstrative pronouns, 
considering their morphological categories and the pragmatics of use. 
The emphasis is placed on cultural aspects that influence the choice of 
appropriate forms of pronouns in translation. The article analyzes cases 
when preserving the original context requires a departure from the literal 
translation to convey the meaning and emotional coloring of the text. 
Examples from Mo Yan’s works are given to illustrate the difficulties of 
translating pronominal constructions and how professional translators 
can overcome them. The work is of interest to specialists in the field of 
comparative linguistics, translation studies and Chinese literature. The 
results of the study demonstrate the need for an integrated approach 
combining formal and grammatical analysis, considering linguistic and 
cultural specifics.

Keywords: translation, Chinese, English, and Russian translations, 
pronouns, Mo Yan.

Введение

Текущий год является знаковым для китайского пи-
сателя Мо Яня, так как является юбилейным в жиз-
ни автора, в результате чего наблюдается рост его 

популярности. Произведения Мо Яня переведены на 
многие языки мира, в том числе английский и русский, 
однако особенности перевода остаются недостаточно 
изученными. Более того, китайские тексты отличаются 
сложностью грамматической системы местоимений, 
особенно в отношении выражения родовых различий, 
вежливости и иерархии социальных отношений. Пере-
водчик сталкивается с необходимостью передать тонкие 
смысловые оттенки, характерные для китайского языка, 
сохраняя при этом доступность и ясность текста на це-
левом языке. Следовательно, важная задача состоит в 
сохранении культурной специфики оригинала при пере-
воде на другие языки. Это касается не только лингвисти-
ческих особенностей, но и культурных аспектов, связан-

ных с восприятием местоименных форм.

Данное исследование позволит определить особен-
ности перевода произведений Мо Яна на уровне мор-
фологии, обеспечивая лучшее понимание трудностей 
и стратегий перевода. Научная новизна заключается в 
том, что впервые предпринимается систематическое 
изучение особенностей перевода местоимений рома-
нов Мо Яна на английский и русский языки. Несмотря 
на наличие отдельных работ, посвящённых переводу 
китайской прозы, именно эта тема остаётся недостаточ-
но разработанной. Предлагается сравнительный анализ 
подходов к передаче значений местоимений в разных 
языках, что позволяет выявить закономерности и труд-
ности, возникающие при переводе художественных 
текстов с китайского языка. Описываются стратегии, ис-
пользуемые профессиональными переводчиками для 
преодоления культурно-лингвистических барьеров, 
возникающих при переводе местоименной системы, и 
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предлагаются конкретные рекомендации по улучшению 
практики перевода.

Следовательно, цель данного исследования заклю-
чается в анализе стратегий преодоления межъязыковой 
асимметрии при передаче местоимений с китайского 
языка на английский и русский.

Материалы и методы исследования

Алгоритм перевода с учетом морфологических раз-
личий между китайским, русским и английским языками 
требует многоуровневого анализа и комплексного под-
хода. В китайском языке, являющемся преимущественно 
изолирующим, грамматические отношения выражаются 
через порядок слов и служебные частицы, тогда как рус-
ский язык с его развитой флективной системой передает 
грамматические значения через систему окончаний, а 
английский занимает промежуточное положение, соче-
тая элементы аналитизма и флективности. При переводе 
между этими языковыми системами необходимо учиты-
вать фундаментальные различия в способах выражения 
грамматических категорий, таких как время, число, род 
и падеж.

В рамках контрастивной лингвистики значительный 
вклад внесли исследования американского лингви-
ста Ч.Ф. Хоккетта (C.F. Hockett), который подчеркивал 
фундаментальные типологические различия между 
изолирующими (китайский), флективными (русский) и 
аналитическими (по его мнению, английский) языками. 
Исследователь детально анализировал, как одни и те же 
грамматические категории, такие как время, число, па-
деж, реализуются принципиально разными способами в 
языках различных типов. Его наблюдения о корреляции 
между степенью синтетизма языка и способами выраже-
ния грамматических значений сохраняют свою актуаль-
ность для современной переводческой теории, особен-
но при разработке алгоритмов перевода между столь 
разноструктурными языками, как китайский, русский и 
английский.

В своих исследованиях лингвист особо акцентиро-
вал анализ разнообразных стратегий репрезентации 
грамматических связей, характерных для каждого язы-
кового типа. Он настаивал на том, что принципиальные 
типологические расхождения между языками наиболее 
ярко проявляются именно в механизмах оформления 
синтаксических и морфосинтаксических зависимостей. 
В изолирующих языках, как китайский язык, по Ч.Ф. Хок-
кетту, грамматические значения передаются преимуще-
ственно через жесткий порядок слов и использование 
служебных морфем, тогда как во флективных языках, как 
русский, основная нагрузка ложится на систему флексий 
и внутренних изменений в слове. Аналитические языки, 
занимая промежуточное положение, сочетают элементы 

изолирующего строя с остатками флективной системы 
(Хоккетт, 1958).

Российский ученый И.А. Мельчук в рамках теории 
«Смысл ↔ Текст» уделяет особое внимание проблеме 
асимметрии морфологических систем при переводе и 
межъязыковой трансформации. Его подход предпола-
гает, что языки не просто различаются набором грамма-
тических категорий, но и организуют морфологические 
значения принципиально разными способами, что соз-
дает значительные трудности при переводе. И.А. Мель-
чук подчеркивает, что морфологические категории, 
такие как время, вид, падеж, род, число и др., в разных 
языках не имеют взаимно однозначного соответствия. 
Например, русская видовая пара глаголов (совершен-
ный/несовершенный) не имеет прямого аналога в ки-
тайском или английском, а китайские классификаторы 
или английские артикли не находят полного эквива-
лента в русской морфологии. Эта асимметрия требует 
от переводчика не механической подстановки форм, а 
глубинного анализа семантики и функциональных соот-
ветствий.

Исследователь предлагает модель перевода, осно-
ванную на глубинном представлении смысла, которое 
затем преобразуется в текст на языке перевода с уче-
том его морфологических возможностей. Такой подход 
позволяет выявлять скрытые грамматические значения 
исходного текста и находить функциональные аналоги в 
языке перевода, применять компенсаторные трансфор-
мации. Таким образом, теория «Смысл ↔ Текст» обо-
сновывает необходимость учета системной асимметрии 
между языками и предлагает алгоритмы ее преодоления 
в переводе, что особенно актуально при работе с такими 
разноструктурными языками, как китайский, русский и 
английский (Мельчук, 1997).

В области китайской лингвистики фундаменталь-
ный вклад в понимание особенностей грамматического 
строя китайского языка внесли выдающиеся лингвисты 
Люй Шусян (吕叔湘) и Чжао Юаньжэнь (赵元任). В клас-
сическом труде «Очерки грамматики китайского языка» 
Люй Шусян разработал системное описание грамматики 
современного китайского языка, уделив особое внима-
ние его аналитической природе. Автор детально про-
анализировал, как в китайском языке грамматические 
значения выражаются не через изменение формы слова 
как во флективных языках, а посредством строгого по-
рядка слов, использования служебных морфем и особых 
синтаксических конструкций (Люй Шусян, 1979).

Чжао Юаньжэнь в своих исследованиях подчер-
кивал, что китайская грамматика представляет собой 
принципиально иную систему организации языкового 
материала по сравнению с индоевропейскими языка-
ми. Он разработал теорию, согласно которой китайский 
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язык компенсирует отсутствие флексий за счет жесткой 
позиционной синтаксической структуры, развитой си-
стемы служебных слов, таких как частиц, предлогов, по-
слелогов, тональных различий и широкого использова-
ния композиционных приемов словообразования. Оба 
ученых отмечали, что специфика китайского грамма-
тического строя требует особого подхода при сопоста-
вительном анализе с флективными языками, что имеет 
первостепенное значение для теории и практики пере-
вода (Чжао Юаньжэнь, 1979).

В монографии «Русское именное словоизменение» 
(1967) А.А. Зализняк разрабатывает детальную теорию 
русской морфологии, которая имеет фундаментальное 
значение для лингвистики и теории перевода. Ученый 
предлагает полное описание парадигм склонения суще-
ствительных, прилагательных и местоимений в русском 
языке, выявляя строгие закономерности в чередовании 
окончаний. Он демонстрирует, что русское склонение 
представляет собой не хаотичный набор форм, а иерар-
хически организованную систему, где небольшим набо-
ром правил можно охватить все возможные варианты 
словоизменения. А.А. Зализняк предлагает полное опи-
сание парадигм склонения существительных, прилага-
тельных и местоимений в русском языке, выявляя стро-
гие закономерности в чередовании окончаний. В работе 
подчеркивается, что русская падежная система сочетает 
синтаксические и семантические функции. Это созда-
ет сложности при переводе на языки с менее развитой 
флективностью, где аналогичные значения передаются 
предлогами, порядком слов или контекстом.

Английский язык занимает промежуточное положе-
ние между флективным и аналитическим типами, что 
делает его морфологическую систему уникальной и вы-
зывает значительный интерес у лингвистов. Современ-
ная английская морфология характеризуется редукцией 
флексий, развитием аналитических конструкций и уси-
лением роли порядка слов, что существенно отличает 
его как от синтетических языков, так и от изолирующих.

Результаты исследования

Морфология местоимений в китайском, русском и 
английском языках отражает их общую типологическую 
специфику, демонстрируя как универсальные черты, так 
и уникальные особенности каждого языка. В китайском 
языке система местоимений отличается высокой степе-
нью аналитизма - они не изменяются по родам, числам 
или падежам, а грамматические функции определяют-
ся исключительно позицией в предложении. Китайские 
личные местоимения, например, «我» (wǒ) (я), «你» (nǐ) 
(ты), «他» (tā) (он) сохраняют одну и ту же форму неза-
висимо от синтаксической роли, а для выражения мно-
жественного числа используются суффиксы «们» (men), 
например, «我们» (wǒmen) (мы), «你们» (nǐmen) (вы). 

Отсутствие категории рода компенсируется разными 
иероглифами для мужского, женского и среднего рода:  
«他» (tā) (он), «她» (tā) (она), «它» (tā) (оно), которые при 
этом произносятся одинаково.

Русские местоимения представляют собой классиче-
ский пример флективной системы с богатой парадигмой 
склонения. Личные местоимения изменяются по паде-
жам «я – меня – мне», причем эти изменения часто носят 
супплетивный характер «я – меня, мы – нас». Русский со-
храняет категорию рода в местоимениях 3-го лица един-
ственного числа «он – она – оно» и различает формы 
вежливости «ты – вы». Особенностью русской системы 
является наличие возвратного местоимения «себя», ко-
торое не имеет формы именительного падежа и рода, но 
изменяется по падежам «себя, себе, собою».

Английские местоимения занимают промежуточное 
положение между китайской и русской системами. Они 
сохраняют элементы флективности в падежных формах 
«I – me, he – him», но утратили большинство других изме-
нений. В отличие от китайского, английский различает 
субъектные и объектные формы местоимений, а также 
сохраняет остатки родовой системы в 3-м лице един-
ственного числа «he – she – it». При этом английский 
ближе к китайскому в отсутствии категории падежа у ме-
стоимений во множественном числе «we – us, you – you» 
и в упрощенной системе вежливости «you- ты/вы»). Эти 
морфологические различия создают значительные труд-
ности при переводе, особенно когда требуется передать 
тонкие смысловые оттенки, выражаемые местоименны-
ми формами в русском языке.

Далее представлены примеры перевода местоиме-
ний из романа Мо Яня «Красный гаолян» с китайского на 
русский и английский языки с учетом морфологических 
различий:

Пример 1: Личное местоимение 1-го лица (я/мы)

Китайский оригинал: «我闻到了血腥味» (Wǒ wén dào 
le xuè xīng wèi).
Русский перевод: «Я ощутил запах крови».
Английский перевод: «I smelled the blood».

Китайская фраза «我闻到了血腥味» состоит из четы-
рех элементов, где 我 является личным местоимением 
первого лица единственного числа («я»); 闻到 выступа-
ет глаголом, означающим «понюхать», «уловить запах»; 
了 представляет собой частицу, обозначающую завер-
шенность действия; 血腥味 сложное существительное, 
означающее «запах крови». Таким образом, дословный 
перевод звучит примерно так: «Я понюхал/уловил запах 
крови». Русский перевод отличается от оригинального 
китайского варианта использованием другого глагола 
(«ощутил»), который шире по значению и включает раз-
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личные способы восприятия (не только нюх). Это связано 
с особенностями русской культуры, где акцент делается 
на субъективность восприятия. А английском варианте 
используется прямой аналог китайского глагола «闻到», 
что делает перевод ближе к оригинальному смыслу, од-
нако упускается нюанс завершения действия, выражен-
ный частицей «了» в китайском предложении.

Анализ показывает, что переводы различаются в за-
висимости от особенностей каждого языка. Русская вер-
сия подчеркивает субъективность восприятия и вводит 
дополнительное значение ощущения. Английская вер-
сия сохраняет близость к оригиналу, но теряет оттенок 
завершённости действия. Местоимение «я» остается не-
изменным в обоих переводах, отражая универсальность 
личного опыта говорящего.

Пример 2: Личное местоимение 2-го лица (ты/вы)

Китайский оригинал: «你看到了什么?» (Nǐ kàn dào le 
shén me?)
Русский перевод: «Что ты увидел?»
Английский перевод: «What did you see?»

Оригинальная фраза «你看到了什么？» состоит из 
следующих элементов: 你(nǐ) является личным местоиме-
нием второго лица единственного числа («ты»); 看到 (kàn 
dào) представляет собой глагольную конструкцию, озна-
чающую «увидеть»; также выделается了 (le) или частица, 
показывающая завершенное действие (не характерная 
для русского и английского языков); в конце вопроса вы-
деляется什么 (shén me), или вопросительное слово «что». 
Буквальный перевод звучит: «Ты увидел что-то?». Русский 
перевод соответствует китайской конструкции, сохраняя 
порядок слов и значение местоимения. Особенность ан-
глийского перевода заключается в изменении порядка 
слов и использовании вспомогательного глагола, что ха-
рактерно для вопросов в английском языке.

Таким образом, при переводе местоимения «ты» и 
связанных конструкций наблюдаются следующие зако-
номерности: 

В русском языке сохраняется близкий порядок слов 
и использование соответствующих форм глаголов, хотя 
отсутствует прямая передача завершённости действия, 
выраженная частицей «了».

В английском языке изменяется порядок слов, вво-
дится вспомогательный глагол, что является нормой по-
строения вопросов. Во всех языках личные местоимения 
сохраняются, что обеспечивает сохранение смысла вы-
сказывания.

Пример 3: Личное местоимение 3-го лица (он/она)

Китайский оригинал: «他杀了她» (Tā shā le tā).
Русский перевод: «Он убил её». 
Английский перевод:» He killed her».

В данном случае мы видим полное соответствие в пе-
реде на русский и английский язык, структура предложе-
ния в переводах аналогична китайской: субъект → пре-
дикат → объект. И китайский, и оба европейских языка 
используют разные местоимения для обозначения пола 
субъекта и объекта действия. Например, китайские 他 
и 她 соответствуют русским он и её, а также английским 
he и her. Таким образом, местоимения сохраняют родо-
вую семантику и легко воспринимаются читателями. Во 
всех трех вариантах четко передана идея завершенного 
действия: русская форма убил, английская форма killed 
и китайская конструкция с частицей 了. Порядок слов 
практически одинаков во всех версиях, что облегчает 
понимание текста независимо от языка.

Пример 4: Указательное местоимение (этот)

Китайский оригинал: «这个人很勇敢» (Zhè ge rén hěn 
yǒng gǎn).
Русский перевод: «Этот человек был очень храбр».
Английский перевод: «This man was very brave». 

Особенность китайского предложения состоит в 
том, что в нем есть классификатор существительного, 
используемый для уточнения количества предметов. 
Русский и английский переводы обходятся без него, т.к. 
данный показатель не характерен для указанных языков 
и своих языковых средств достаточно для выражения 
указательного местоимения. Однако в русском перево-
де местоимение «этот» согласовано с мужским родом 
«человек», в английском сохраняется неизменяемое 
«this». Другой важный аспект, который прослеживается 
в данном случае, это фиксированность прямого поряд-
ка слов в оригинале и свобода перестановки элементов 
внутри предложения в переводах.

Пример 5: Возвратное местоимение

Китайский оригинал: «他伤害了自己» (Tхā shāng hài le 
zìjǐ).
Русский перевод: «Он поранил себя». 
Английский перевод: «He hurt himself».

В китайском языке слово «自己» (zìjǐ) является универ-
сальным возвратным местоимением, которое буквально 
означает «сам», «себя». Оно употребляется независимо 
от лица подлежащего глагола. В русском переводе воз-
вратные местоимения выражены в форматах «себя», а в 
английском языке при помощи суффикса «-self».

Таким образом, если при переводе на иностранные 
языки личных местоимений не возникает трудностей, 
то возвратные и притяжательные местоимения имеют 
определенные особенности. В частности, необходи-
мо учитывать, что в китайском языке возвратное ме-
стоимение представляет собой одно общее слово (自



178 Серия: Гуманитарные науки №6 июнь 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

己), тогда как в русском используются разные формы 
(себя/себе/свой), а в английском образуются конструк-
ции типа «teach oneself», притяжательные местоимения 
имеют один общий элемент для выражения принадлеж-
ности (的), тогда как в русском и английском языках вы-
бор определяется родом, числом и лицом подлежащего 
(«его», «ее», «их»; «his», «her», «their»).

Обсуждение 

Можно обобщить, что при переводе личных ме-
стоимений 1-го лица (я/мы) и 2-го лица (ты/вы) между 
русским и английским языками местоимения сохра-
няются без изменений. Однако важно учитывать, что 
в китайском и русском языках существуют две формы 
местоимения 2-го лица (你/您 и ты/вы соответственно), 
отражающие разную степень вежливости, тогда как в 
английском языке используется универсальное «you», 
не различающее уровни формальности. При переводе 
возвратного местоимения «自己» в русском языке сло-
во «себя» изменяется по падежам в зависимости от кон-
текста, в то время как в английском языке выбор формы 
(«himself», «herself», «itself» и т. д.) определяется родом и 
числом подлежащего. При работе с указательными ме-
стоимениями, такими как «这个», в русском переводе ме-

стоимение «этот» согласуется с родом существительного 
(например, «этот человек» — мужской род), тогда как в 
английском языке используется неизменяемое «this». 
Что касается личных местоимений 3-го лица, китайский, 
русский и английский языки используют разные место-
имения для обозначения пола субъекта или объекта 
действия. В китайском языке это «他» (мужской род),  
«她» (женский род) и «它» (нейтральный род для неоду-
шевлённых объектов), в русском — «он», «она», «оно», а 
в английском — «he», «she», «it». Эти различия подчёрки-
вают важность учёта грамматических и культурных осо-
бенностей каждого языка при переводе.

Заключение 

Проведённый анализ переводов произведений Мо 
Яня показал, что выбор эквивалентов для китайских ме-
стоимений в русском и английском языках существенно 
зависит от контекстуальных факторов, включая степень 
формальности общения и авторскую стилистику. Резуль-
таты исследования подтверждают необходимость ком-
плексного подхода к переводу местоимений, сочетаю-
щего формально-грамматический анализ с вниманием к 
культурно-обусловленным особенностям их употребле-
ния в каждом из рассматриваемых языков.
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Аннотация: Проблема организации пространства в художественной литера-
туре представляет определенный научный интерес не только для современ-
ных литературоведов, но и для лингвистов, пытающихся связать языковую 
репрезентацию пространственных отношений авторского текста с внутрен-
ней характеристикой героев — с их мыслями, действиями, поступками. В 
этом отношении интересным преломлением категории пространства в худо-
жественном произведении являются уральские сказы П.П. Бажова, в кото-
рых отводится значимая роль лингвистической организации пространства. В 
данной статье проводится анализ языковых единиц, которые репрессируют 
два пространства - реальное (объективное) и ирреальное (мифологическое), 
выявляется взаимосвязь этих пространств с позиций авторской картины 
мира, которая раскрывается посредством определенных групп лексических 
единиц. Автор статьи делает вывод, что Бажов строит модель действитель-
ности с помощью лексических единиц, позволяющих раскрыть писателю 
двуединую природу мира, построенную на бинарной оппозиции реального 
и ирреального миров.

Ключевые слова: художественное пространство, объективная действитель-
ность, ирреальный мир, языковая репрезентация пространства, Урал, Бажов.

URAL IN P.P. BAZHOV’S TALES: 
EXPLICATION OF THE CATEGORY OF SPACE

Wang Pengfei

Summary: The problem of space organization in fiction is of certain 
scientific interest not only for modern literary critics, but also for linguists 
who try to connect the linguistic representation of spatial relations of the 
author’s text with the inner characteristics of the characters - with their 
thoughts, actions, and deeds. In this respect, an interesting refraction of 
the category of space in a work of fiction is the Ural tales of P.P. Bazhov, 
in which a significant role is given to the linguistic organization of space. 
This article analyzes the linguistic units that represent two spaces - real 
(objective) and irreal (mythological), reveals the relationship between 
these spaces from the perspective of the author’s picture of the world, 
which is revealed through certain groups of lexical units. The author of 
the article concludes that Bazhov builds a model of reality with the help 
of lexical units that allow the writer to reveal the two-unified nature of 
the world, built on the binary opposition of the real and unreal worlds.

Keywords: artistic space, objective reality, irreal world, linguistic 
representation of space, Ural, Bazhov.

Любое литературное произведение так или иначе 
воспроизводит реальный мир - как материальный, 
так и идеальный: природу, вещи, события, людей 

в их внешнем и внутреннем бытии и т.п. Естественными 
формами существования этого мира являются время и 
пространство. 

Время и пространство характеризуются исследовате-
лями как неделимое целое, в связи с чем М. Бахтин ввел 
понятие «хронотопа», считая, что именно «хронотоп 
определяет художественное единство литературного 
произведения в его отношении к реальной действитель-
ности» [10, с. 214]. Однако, многие исследователи, в том 
числе и лингвисты, среди которых Ю.Д. Апресян, Н.Д. 
Арутюнова, Е.С. Кубрякова, Р.М. Фрумакина, Л. Талми, Е.Е. 
Яковлева и др., рассматривают пространство не во взаи-
мосвязи со временем, а как отдельное средство катего-
рийности мира. 

Пространство как категория нашло отражение в 
лингвистических исследованиях только в начале ХХ сто-
летия. До этого момента сложилась традиция рассма-
тривать пространство либо как физико-математический 
объект, либо как философскую категорию. 

В философии под пространством понимается, с од-

ной стороны, одна из основных объективных форм 
существования материи, которая характеризуется 
протяженностью и объемом. Если учитывать, что про-
странственные отношения лежат в основе мироздания, 
то в процессе познания и отображения окружающей 
среды автором художественного произведения катего-
рия пространства приобретает особую значимость. 

Языковедческие исследования пространства, ко-
торые предполагают определение способов описания 
данной категории языком как знаковой системой, ба-
зируются, конечно, на результатах философских иссле-
дований. Парадигма языковедческой научной мысли 
ставит на первое место изучение категории простран-
ства сквозь призму человека, т.е. с позиций антропо-
центрического подхода. Как подчеркивает Н.В. Таценко, 
антропоцентрический подход важен для интерпретации 
языка как модели мира. Онтологические исследования 
пространства, для которых бытие является высшей кате-
горией сущности, становятся основой для языковедче-
ских проработок реализаций пространства как элемента 
бытия в языке, и, соответственно, для его интерпретации 
в художественном тексте [9].

В языковедческой науке пока не существует едино-
го, устоявшегося определения лингвистического про-
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странства. Но есть ряд подходов, которые позволяют 
очертить границы этого понятия. Так, согласно мнению  
Л.С. Головиной, лингвистический аспект пространства 
может быть представлен как совокупность способов 
языкового выражения сущности философского и фи-
зического аспектов репрезентации пространственных 
отношений [3, с. 36]. По мысли Р.И. Камалова, «приме-
нительно к лингвистическим исследованиям, под про-
странством, выраженным в языке, можно понимать не-
что, в рамках чего может находиться объект (элемент) 
или иметь место действие или событие» [5, c. 10].

Конечно, языковая репрезентация пространства не 
является зеркальным отражением реального простран-
ства, здесь оно приобретает определенную субъектив-
ность, образность. Таким образом, в контексте анализа 
литературных произведений пространство можно пред-
ставить как одну из основных категорий художественно-
го текста, которая отображает объективную реальность 
через систему языковых средств. Для филологического 
исследования актуальность концепции пространства 
в художественном произведении заключается прежде 
всего в поиске средств отображения бытия писателем, в 
возможности анализа картины мира автора через пред-
ставленные им в произведении языковые единицы.

Пространство в художественном тексте — это много-
плановый иерархически организованный содержатель-
ный компонент его структуры, который репрезентируют 
события, представленные в произведении автором. Ха-
рактерной особенностью художественного простран-
ства является то, что оно является художественно пре-
образованным и трансформированным, наполненным 
эстетическим смыслом и содержанием и зависит от за-
мысла автора, его мировосприятия, характера действий 
и мыслей героев, а также литературных традиций эпохи.

Чтобы сделать вывод о пространственной органи-
зации литературно-художественного текста в целом, 
нужно проанализировать, в первую очередь, языковые 
средства выражения пространственных отношений, ко-
торые становятся организующей основой для постро-
ения «авторской картины мира» - целостной модели, 
присущей писателю как индивиду, преобразующему на-
циональное видение определенных аспектов бытия [2, с. 
384–385]. Э.С. Сергеева также считает, что в литератур-
но-художественных произведениях экспликация про-
странства является «одним из путей проявления автор-
ской позиции» и «отражает ведущие идеи писателя» [8, 
с. 959], которые затрагивают не только географические 
координаты, но и другие пласты, представленные в ху-
дожественном произведении.

На фоне вышеизложенного заслуживают присталь-
ного внимания произведения П.П. Бажова, в уральских 
сказах можно не только найти ценные материалы для 

понимания «этнографической карты» Урала, но и вы-
явить специфику пространственных отношений, тесным 
образом связанной с национальными особенностями 
лингвистической культуры и ментальностью народа, 
проживающему в этом регионе.

Художественное пространство уральских сказов  
П.П. Бажова уходит своими корнями в национальную по-
чву. Особенностью пространственных отношений в ска-
зовом мире писателя является то, что реальный (объек-
тивный) и ирреальный (мифологический) миры, каждый 
из которых образует «свою Вселенную» взаимопроника-
емы.

Проанализировав художественную организацию тек-
стов четырех Бажовских сказов («Медной Горы Хозяйка», 
«Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Горный 
мастер»), мы пришли к выводу, что пространство чаще 
всего «раздвигается», позволяя проникать из реального 
мира в мир запредельный, перед теми героями Бажов-
ских сказов, которые отличаются своей «инаковостью». 
Не такой, как все, например, Степан, герой сказа «Хозяй-
ка Медной горы», который переносится из мира обыден-
ного, реального, в мир волшебный, ирреальный. Про-
странство этого вымышленного мира эксплицируется, в 
основном, колоративами.

Внимание парня вначале привлекла коса ссиза-чер-
ная с вплетенными в нее лентами не то красными, не то 
зелеными, позванивающими «будто листовая медь», а 
потом он и вовсе оказался в разноцветном царстве «ма-
лахитницы», показывающей гостю свое «войско», пре-
вратившее землю в «узорчатый пол»: одни ящерки были 
зелеными, другие – голубыми, которые в синь впада-
ют, третьи цветом напоминали глину либо песок с золо-
тыми крапинками. Да и потом, спустя несколько дней, 
когда Степан, работая в пещере, оказался во владениях 
«хозяйки горы», переместившись в иную реальность, все 
вокруг оказалось еще больше «изукрашено»: стены «то 
зеленые, то желтые с золотыми крапинками», «пото-
лок черно-красный»; медные цветы на этих стенах - си-
ние и лазоревые, да и платье, что на хозяйке, «блестит 
и переливается» [1].

«Не от мира сего» и Танюшка, дочь Степана (сказ «Ма-
лахитовая шкатулка»), которая «свою настоящую мать 
«опознает» в страннице: тянется к ней всей душой, до-
веряет ей, а потом становится ее «двойником», раство-
рившись «в малахитовой зале», незадолго до этого при-
видевшийся ей во сне [4, с. 37]. «Повернулась Танюшка –  
перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. 
Не то церква, не то что. Потолки, высоченные на стол-
бах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека 
малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахи-
товый узор прошёл» [1, с. 33]. 
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Данила-мастер (сказ «Каменный цветок») также 
ищет свой путь, который ведет его от Гумешек (этим 
топонимом обозначалось одно из старейших медных 
месторождений на Урале) на Змеиную гору (созданный  
П. Бажовым мифопоэтический топоним), где герой 
встречается с Хозяйкой Медной горы, что является под-
готовкой его перехода из одного пространства в другое. 
И наступил момент, когда рухнули стены, и Данила пере-
местился в иную реальность, которую писатель именует 
«каменной» (каменные деревья, каменная трава), хотя 
и в этом каменном лесу течет жизнь, что подтверждается 
колоративами: каменная трава – «лазоревая, красная», 
а «промеж деревьев змейки золотенькие», от которых 
«свет идет» [1, с. 81]. 

Катя, невеста Данилы, тоже словно слеплена из друго-
го теста. Нарушившая все установившиеся в тогдашнем 
обществе правила и находясь «под постоянным агрес-
сивным давлением со стороны родственников» [4, с. 
37–38], она находит в себе силы быть «не такой, как все». 
Однако, нельзя сказать, что Катерина также легко пере-
мещается из одного пространства в другое. Она одно-
временно существует в двух пространствах - реальном 
и мифологическом. Оказавшись на Змеиной горке, став-
шей ключевым знаком мифологического пространства, 
Катя не покинула объективное пространство, но в него 
чудесным образом проникла помощь «хозяйки Медной 
горы» – существа, живущего в ирреальном мире: «Сидит 
на камне... Людей нет, лес кругом <...> глядит – у самой 
ноги малахит-камень обозначился <...> она и давай пру-
тиком каким-то землю отгребать от камня... Камень 
и подался... Камешок небольшой, вроде плитки» [1, с. 91].

В приведенном выше фрагменте Бажовского сказа 
«Каменный мастер» объективное пространство экспли-
цируется лексемой камень, повторяющейся несколько 
раз и имеющей одну уточняющую номинацию сложной 
структуры – малахит-камень, которая подчеркивает 
факт «вторжения» ирреального мира в мир объективной 
реальности. 

К концу повествования невесте Данилы приоткры-
вается «запредельное» пространство: у героини земля 
уходит из-под ног («земли-то под ногами нет»), а она 
оказывается «на каком-то высоком дереве, на самой вер-
шине», среди цветов и трав, которые «на здешние не по-
ходят», наблюдая, как «раскрывается гора», где «хозяй-
ка» держит в плену Катиного жениха. Да, Катя вначале не 
переходит «черту», разделяющую два мира. Она остается 
«сторонним наблюдателем» владений «хозяйки горы». 
Но смелость и решительность героини Бажовского сказа, 
которую крепко держит земля (кинувшись к Даниле с де-
рева, «она тут же пала на землю, где стояла»), помогла 
девушке «проникнуть в гору» и вернуть любимого. 

Таким образом, в сказе «Каменный мастер» мы видим 

наложение двух пространств друг на друга, одно из ко-
торых, пространство объективной реальности, экспли-
цируется лексемами камень, земля и дерево, а другое, 
пространство ирреального мира, эксплицируется номи-
нациями гора, цветы, травы (две последние лексемы 
уточняются определением нездешние).

М. Никулина считает, что в сказах П. Бажова ирре-
альное пространство эксплицируется чаще всего мифо-
логемами гора и камень, которые ассоциируются с об-
разом Хозяйки, являющийся одновременно и горой, и 
камнем. По мысли данной художницы, которая создает 
блестящие иллюстрации к произведениям уральского 
писателя, Хозяйка Медной Горы не управляет горами и 
камнями. Она сама есть Гора и Камень. Наверное, поэто-
му многие герои произведений П. Бажова, возлагая все 
свои надежды на волшебную силу «малахитницы», идут 
на гору: Данила-мастер идет туда за наукой, а Катя, его 
невеста, – за любовью [7]. И умирают герои Бажовских 
сказов не так, как все люди: они уходят в гору или в ка-
мень. Так, Степан, герой сказа «Медной Горы Хозяйка» 
умирает прямо «у высокого камня», зажав в руке «зеле-
ненькие камушки», которые при попытке вынуть их из 
мертвой руки «рассыпались в пыль», т.е. никому не до-
стались, потому что были предназначены «избранным». 
Танюша, дочь Степана, не умирает в привычном смысле 
этого слова. Она просто исчезает, прислонившись к ма-
лахитовой стене, просто уходит из земного мира через 
камень, что равносильно смерти. 

А.В. Комадей обращает внимание на мифологему 
дерево, которая в сказе «Каменный мастер» создает 
образ «движущегося пространства», отсылая читате-
ля к станку героини, где она вытачивает бляшки. Ка-
терина, как отмечает данный исследователь, «стоит 
на дереве, как птица на узоре бляшки сидит на ветке 
дерева» [6, с. 252]. По мысли А.В. Комадей, этот эпизод, 
в котором «четко прослеживается оппозиция верх/
низ, мир людей/подземный мир, мир горы, расширяет 
пространство: герои, желая воссоединиться, стремят-
ся друг к другу навстречу, как птицы, что отражено на 
лексико-семантическом уровне» [6, с. 252]: «Отпилила 
Катя досочку – узор и обозначился. Ещё лучше того-то. 
Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а 
снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на 
досочке» [1, с. 102]. В приведенном отрывке важно от-
метить семантику глаголов, которые передают динами-
ку движения: «Воспроизводятся образы узора первых 
бляшек: две птицы, дерево, но появляется образ рас-
правленных крыльев, который и передает движение» 
[6, с. 252] Сюжет узора предрешает исход событий. К 
концу сказа пространство раздвигается, и героиня 
попадает в «каменный лес», где ярко и светло, трава 
блестит «огоньками», «деревья одно другого краше», а 
над каменными цветами летают «пчёлки золотые, как 
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искорки». Этими сравнениями эксплицируется фанта-
стический, сказочный мир, куда в свое время уводит 
Данилу «малахитница». Но, в отличие от Степана и 
Танюшки, ни Данилу-мастера, ни его невесту Катерину 
этот ирреальный мир не манит. И они возвращаются на 
землю - в царство объективной реальности.

В процессе исследования мы пришли к выводу, что 
П.П. Бажов строит в своих произведениях модель дей-

ствительности, с помощью лексико-семантических про-
странственных координат, которые позволяют раскры-
вать внутреннюю форму созданных им образов. Можно 
сказать, что удивительная репрезентация пространства 
в Бажовских «уральских сказах» отражает всю суть фоль-
клорной эстетики писателя, образуя двуединую природу 
мира, построенную на бинарной оппозиции бытового и 
сказочного пространства, взаимодействующих в контек-
сте реального и «вечного» времени.
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Аннотация: В данной статье проводится структурный и семантический ана-
лиз англоязычных терминов сферы «информационные технологии», кото-
рые пришли в русский язык в последние два десятилетия и вошли в фонд за-
имствованной лексики. Актуальность исследования обусловлена огромным 
и стремительным развитием информационных и цифровых технологий, что 
и приводит к появлению новых IT-терминов и массовому их проникновению 
в русский язык, причем не только в сфере профессиональной коммуникации. 
После рассмотрения понятий «термин», «терминосистема информационных 
технологий» и «англицизм», в статье дается классификация англоязычных 
терминов-заимствований, выявляется их семантика через обращение к лек-
сикографическим источникам и определяются способы и пути их проникно-
вения в терминологический фонд русского языка. В статье делается вывод, 
что англоязычные термины, функционирующие в сфере информационных и 
цифровых технологий все активнее и активнее проникают в русский язык, 
что связано с производством цифрового оборудования и программного обе-
спечения.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровые технологии, заим-
ствование, англицизм, термин, терминосистема.
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На рубеже XX–XXI веков в Российской Федерации 
на фоне новых социально-политических усло-
вий были созданы благоприятные возможности 

для расширения международных контактов, что на-
шло отражение в русском языке, лексический фонд ко-
торого стал активно пополняться за счет иноязычных 
заимствованных слов. 

Среди лексических единиц, активно проникающих в 
систему русского языка в последние два-три десятиле-
тия, особая роль отводится англицизмам, что связано с 
проникновением в Россию предметов и явлений англоя-
зычной культуры, а значит, и их номинаций, хотя многие 
из них до сих пор остаются нерусифицированными лек-
сическими единицами.

Заметим, что в современной лингвистике нет едино-
го подхода к толкованию понятия «англицизм». О.С. Ах-

манова называет англицизмом слово, словосочетание 
или синтаксическую конструкцию, которые заимствова-
ны из английского языка и воспринимаются в русском 
языке как чужеродный элемент [1, с. 47]. Современный 
словарь иностранных слов определяет англицизм как 
слово или выражение, заимствованное из английского 
языка путем перевода либо образованное в языке-реци-
пиенте по образцу слова-источника [5, с. 53].

Большой пласт заимствований-англицизмов состав-
ляют терминологические единицы. Под терминами тра-
диционно понимаются слова или словосочетания, ис-
пользуемые в той или иной профессиональной сфере для 
номинации специальных предметов или явлений под вли-
янием специфически значимого контекста [7, с. 169–170]. 

Еще в последней трети XX столетия терминосистема 
русского языка стала широко обогащаться многочис-

Summary: This article presents a structural and semantic analysis of 
English terms from the field of information technologies, that have 
entered the Russian language over the past two decades and become 
a part of its borrowed vocabulary. The relevance of the study stems 
from the rapid and extensive development of information and digital 
technologies, which has led to the emergence of new IT terms and 
their widespread adoption in the Russian language, extending beyond 
professional communication. After examining the concepts of “term”, “IT 
term system” and “Anglicism”, the article classifies the English language 
term-borrowings, analyzes their semantics using lexicographic sources 
and identifies the mechanisms of their integration into the terminology 
of the Russian language. The article concludes that the English language 
terms related to the sphere of information and digital technologies are 
increasingly permeating the Russian language, driven by the production 
of digital hardware and software.
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ленными заимствованиями из английского языка, в том 
числе и терминологическими единицами из области 
информатики, программирования и вычислительной 
техники. А в ХХI веке в Россию буквально хлынул поток 
англоязычных терминов сферы «информационные тех-
нологии», что связано не только со статусом английского 
языка как языка международного общения, но и с тем, 
что «родиной» информационных и цифровых техноло-
гий являются США, поставляющие миру технические и 
программные продукты «цифровой эпохи».

Терминосистема информационных технологий, т.е. 
технологий, собирающих, обрабатывающих, анализиру-
ющих и распространяющих информацию с использова-
нием компьютерных систем [7, с. 170], является одной 
из важных терминосистем. Образовавшись вследствие 
цифровизации и информатизации общественной жизни 
и появления современных онлайн-ресурсов, социаль-
ных сетей, разного рода компьютерных программ и тех-
нических новинок сферы цифровых технологий, данная 
терминосистема стремительно развивается, ведь еже-
дневно в мире появляются новые информационные раз-
работки, которые требуют языковых обозначений.

Большое количество терминов сферы «информаци-
онные технологии» обусловило их разделение на не-
сколько тематических групп.

1. Названия устройств

Развитие цифровых технологий привело к появле-
нию множества устройств, названия которых, как пра-
вило, являются англоязычными. В эту группу входят но-
минации различных типов компьютеров и мобильных 
телефонов, а также комплектующих к этих устройствам. 
Среди них - кардридер, гаджет, лэптоп, смартфон, тач-
пад, девайс и др.

Так, в современном «цифровом мире» очень распро-
странена лексема гаджет (англ. gadget - «устройство»), 
вошедшая в русский язык, как и многие другие термины, 
через транскрипцию слова-источника. Если обратить-
ся к англоязычным словарям, то лексема gadget имеет 
два значения: «маленький полезный инструмент» и «не-
большое электронное устройство». В сферу информаци-
онных технологий русского языка данный термин про-
ник в его втором значении. Конечно, можно было бы и 
не использовать в русском языке терминологическую 
номинацию гаджет, а употреблять слова, близкие по 
значению к заимствованию — например, устройство 
или приспособление. Однако, данные синонимы более 
универсальны и семантически соотносятся не только с 
электронными, но и механическими устройствами [10].

Достаточно популярной лексемой является заимство-
вание девайс (англ. device). Как и гаджет, термин девайс 

также переводится с английского языка как «устрой-
ство», поэтому многие считают их синонимами. Однако, 
по своей семантике данные единицы отличаются друг от 
друга. Девайс — это автономное устройство, которое не 
требует подключения к другому устройству. Так, напри-
мер, ПК, ноутбук, нетбук, смартфон являются девайса-
ми. Гаджетами же называются небольшие портативные 
устройства, выполняющие определенные задачи - такие, 
как навигатор (помогает проложить удобный маршрут), 
мобильный телефон (дает возможность совершать и 
принимать звонки), наушники (дают возможность слу-
шать музыку и речь). В число гаджетов входят также так 
называемые «умные» часы, электронные книги, планше-
ты, очки, погружающие человека в мир виртуальной ре-
альности, и другие аксессуары, без которых невозможно 
представить жизнь человека в «цифровую эпоху».

Широко используется в русском языке и англоя-
зычный термин сервер (от англ. server — слуга). Так на-
зывается «компьютер или программа, способные авто-
матически распределять информацию или файлы под 
управлением сетевой оперативной системы или в ответ 
на запросы, присланные в режиме онлайн пользовате-
лями» [9, p. 433]. 

Термин кардридер (от англ. card reader), номинирую-
щий устройство, считывающее данные с карты с магнит-
ной полосой [9, c. 79] оформился в терминологическом 
фонде русского языка как единая лексическая единица, 
хотя в английском языке он представляет собой слово-
сочетание, состоящее из двух компонентов. Такое гра-
фическое оформление заимствованного слова соответ-
ствует законам русского языка.

В последние годы в русском языке стал активно ис-
пользоваться термин лэптоп (англ. laptop). В англоязыч-
ном толковом словаре компьютерных терминов лэпто-
пом именуется небольшой, легкий компьютер с откидным 
экраном, который питается от перезаряжаемых батарей 
и не требует постоянного подключение к электрической 
сети [9, c. 277]. Исходя из данного описания, можно пред-
положить, что речь идет о портативном компьютере, 
который имеет и другие названия, давно известные в 
России, - ноутбук, нетбук. Однако, лэттоп и, например, 
ноутбук не идентичные устройства. Лэттоп представляет 
собой более сложную версию ноутбука, являясь полной 
заменой настольному компьютеру. Это устройство тянет 
игры с серьезной графикой, сложные дизайнерские про-
граммы, требующие больших ресурсов.

2. Названия программ и сетевых средств 
и технологий

Функционирование Интернета невозможно без спе-
циальных программ и технологий, который, в первую 
очередь, связаны с так называемым искусственным 
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интеллектом (англ. artificial intelligence). Этот термин 
представляет собой общее название всех технологий, 
которые могут решать задачи, не требующие участия 
человека. Англоязычный термин artificial intelligence, ко-
торый в англоязычной научной литературе чаще всего 
представлен аббревиатурой AI, перешел в русский язык 
с помощью калькирования не так давно, но уже прочно 
укрепился в русском языке в связи с проникновением 
в Российскую Федерацию технологий искусственного 
интеллекта.

В качестве примера заимствованной лексики, отно-
сящейся к области искусственного интеллекта, можно 
привести лексему бот (англ. bot), выступающую в каче-
стве составного элемента того или иного термина. Бот 
(сокращенно от англ. robot) — это специальная програм-
ма, выполняющая автоматически (или по заданному рас-
писанию) какие-либо действия через те же интерфейсы. 
Распространенность англоязычной лексемы бот обу-
словила ее высокую словообразовательную активность: 
чат-бот (от англ. to chat - «общаться» и robot - «робот») 
- компьютерная программа, разработанная на основе 
нейросетей и технологий машинного обучения, которая 
ведет разговор с пользователем с помощью слуховых 
или текстовых методов, ботнет (от англ. robot - «робот» 
и network - «сеть») - компьютерная сеть с автономным 
программным обеспечением, которое используется для 
противоправной деятельности, интернет-бот - про-
граммное приложение, имитирующее челове6ческую 
речь и т.п. [9].

Неотъемлемой частью современности стали раз-
личные мессенджеры. Мессенджер (англ. messenger - «от-
правитель сообщений») — это телекоммуникационная 
служба для обмена текстовыми сообщениями между 
компьютерами или другими устройствами пользова-
телей через компьютерные сети. В России самыми по-
пулярными являются такие мессенджеры как Viber, 
WhatsApp и Telegram.

Если лексема мессенджер уже давно вышла за пре-
делы узкоспециализированной лексики, широко ис-
пользуется в повседневной жизни, то многие другие 
заимствованные из английского языка термины, отно-
сящиеся к данной группе, остаются принадлежащими к 
профессиональной сфере и не вошли в общеязыковое 
употребление. Это такие заимствования как багтрекер 
(англ. bug tracking system - «система отслеживания оши-
бок») - «прикладная программа, разработанная с целью 
помочь программистам контролировать ошибки и не-
поладки, найденные в программах, а также следить за 
процессом устранения этих ошибок», бэкэнд (англ. back 
end - «обратная сторона») - «часть компьютерной систе-
мы, не взаимодействующая непосредственно с пользо-
вателем», фронтенд (англ. front end - «лицевая сторона») 
- «разработка пользовательских функций и интерфейса», 

биг-дата (англ. big data) - «набор данных такого объема 
или такой сложности, что традиционные инструменты 
неадекватны для их обработки» [2].

3. Названия расчетных единиц

В Интернет-пространстве часто можно встретить 
наименования различных электронных валют, кото-
рые называют криптовалютами (крипта - сокр. от англ. 
cryptocurrency) — это вид цифровой валюты, эмиссия и 
учет которой основаны на асимметричном шифровании 
и применении криптографических методов защиты. С 
иноязычной частицей крипто- могут образовываться 
разнообразные словосочетания: криптобиржа, крипто-
рынок, криптозима, криптомиксер [4].

Одной из самых популярных криптовалют в мире 
является биткоин. Данный термин происходит от англ. 
bitcoin. Так называется виртуальная электронная ва-
люта без централизованного управления и эмитентов. 
Специалисты уже назвали мировой ажиотаж вокруг 
этой электронной валюты «биткоинлихоманкой», ведь 
огромный спрос на него стимулирует молниеносный 
рост курса доллара.

В Интернет-пространстве можно встретить и другие 
названия криптовалют. Например, альткоин (сокращен-
но от англ. alternative bitcoin - альтернативный биткоин). 
В широком смысле альткоинами называют все криптова-
люты, появившиеся после биткоина.

Широко употребляемой лексемой является наимено-
вание другой электронной валюты - лайткоин. Лайткоин 
(англ. litecoin) — это криптовалюта, основанная на базе 
программного кода биткоин. Лайткоин метафорически 
называют «электронным серебром», тогда как биткоин - 
«электронным золотом» [4]. 

Лексемой, которая вошла в русский язык из сферы 
расчетных единиц в Интернете, является слово майнинг 
(от англ. to mine - добывать из недр). Кембриджский сло-
варь дает два определения этого слова: 1) добыча из 
земли таких веществ как уголь или металл; 2) исполь-
зование специального программного обеспечения для 
получения новой криптовалюты (цифровой валюты, 
произведенной глобальной сетью, а не правительством) 
[8]. Применительно к терминосистеме информационных 
технологий данная лексема употребляет, естественно, 
во втором значении. 

Лицо, которое занимается майнингом, называют 
майнером (англ. miner). С английского языка miner пе-
реводится как «шахтер» [8], но, как и лексема майнинг, 
это заимствование также сузило свою семантическую 
структуру и употребляется только в контексте создания 
криптовалюты.
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От заимствования майнинг образовался глагол май-
нить, который означает «добывать криптовалюту». Сна-
чала глагол майнить был арготизмом и употреблялся в 
основном в среде людей, которые занимались создани-
ем электронных расчетных валют. В настоящее время эта 
лексема постепенно перешла в общеязыковое употре-
бление и ее иногда можно встретить в СМИ.

4. Наименования различных видов 
противоправной деятельности в Интернете, 

осуществляемых с помощью цифровых средств

Благодаря разнообразным информационным техно-
логиям и сети Интернет человечество сделало огромный 
шаг вперед. Но наряду с многочисленными возможно-
стями для всестороннего развития, Интернет содержит 
огромное количество угроз и часто становится сред-
ством для проведения различных преступных операций. 
Большинство наименований видов противоправной 
деятельности в Интернете заимствованы из английско-
го языка, хотя в русском языке они иногда меняют свою 
семантику.

Распространенными сегодня являются англоязычные 
наименования различных видов интернет-мошенниче-
ства. Это такие лексемы как скимминг (англ. skimming) - 
получение информации с магнитной полосы платежной 
карты и ПИН-кода к ней с целью дальнейшего изготов-
ления дубликата карты и снятия наличных в банкома-
тах, фишинг (англ. fishing) - вид мошенничества, целью 
которого является доступ к конфиденциальным данным 
пользователей, вишинг (от англ. voice + fishing) - телефон-
ное мошенничество, связанное с выманиванием рекви-
зитов банковских карт или другой конфиденциальной 
информации, принуждением к переводу средств на кар-
ту мошенников, кэш-треппинг (англ. cash - «наличные» 
+ trap - «ловушка») - заклеивание отверстий для выдачи 
наличных с целью присвоения денег после ухода клиен-
та от банкомата» [6]. Эти заимствования демонстриру-
ют высокую словообразовательную активность - от них 
суффиксальным способом образуются прилагательные 
(скимминговый, фишинговый).

Из английского языка в русский пришел термин 
крекер (англ. cracker), которым было заменено слово 
взломщик, имеющее в русском языке более широкую 
семантику. Взломщиком может именовать и человек, со-
вершающий, например, квартирные кражи, а крекер — 
это человек, который «проникает» в компьютеры через 
Интернет либо со злым умыслом, либо по заданию вы-
шестоящих кругов со «шпионской» целью [9, c. 118]. Си-
нонимом слова крекер является термин хакер, который в 
последние годы стал реже использоваться. 

Активизация преступности в сети Интернет привела 
к появлению ряда наименований видов противоправ-

ной деятельности с англоязычной приставкой кибер-. 
Английское слово cyber номинирует виртуальную пре-
ступность, т.е. мошеннические действия в Интернет-
пространстве [8]. В современнном словообразовании 
даннное слово стало префиксом, в результате чего в рус-
ском языке появились такие понятия, как кибератака, 
киберугроза, киберпреступность, киберпреступление, 
киберкража, кибервойна и др.

Новой тенденцией в сфере киберпреступлений явля-
ется криптоджекинг (англ. cryptojacking) - тайное исполь-
зование майнерами ресурсов чужих компьютеров для 
выработки криптовалюты [4]. Правда, эта лексема еще не 
перешла в общеязыковое употребление (как, например, 
заимствование биткоин) и употребляется, в основном, в 
узкоспециализированных научных источниках.

Исследователи отмечают, что, проникнув в систе-
му русского языка, заимствованные англицизмы могут 
либо полностью ассимилироваться, либо оставаться 
неассимилированными. В первом случае иностранные 
лексемы принимают фонетический, графический, грам-
матический облик принимающего языка, приближая его 
к нормам последнего. Во втором случае они остаются 
варваризмами, которые могут функционировать в язы-
ке-реципиенте как в латинской графике (к таковым чаще 
всего относятся аббревиатуры: BIOS, BBS, LCD), так и в ру-
сифицированном варианте (кэш, Интернет). Последние 
«широко употребляются в различных сочетаниях со сло-
вами русского языка, а также выступают в роли словоо-
бразовательного компонента, образуя многочисленные 
композиты» [3]. Причем зачастую в такого типа сложных 
терминах первый структурный элемент может иметь 
графическую форму источника, в то время как второй 
элемент является либо переводом англоязычного по-
нятия, либо его графическим аналогом. Например, web-
страница, web-cepвep, Windows-приложение и др.

Особым образом следует отметить грамматическую 
ассимиляцию заимствованных терминов, в процессе ко-
торой лексемы получают аффиксы и флексии принимаю-
щего языка, что позволяет в дальнейшем осуществлять их 
изменение по законам системы последнего. Например, 
утилита (англ. utility), интерфейсный (от англ. Interface).

В процессе данного исследования мы пришли к 
выводу, что хотя в русском языке в настоящее время 
функционирует большое количество англоязычных 
терминов сферы «информационные технологии», ко-
торые могут быть как ассимилированными, так и не 
ассимилированными языковыми единицами, все же 
их количество пока еще ничтожно мало, в связи с чем 
как профессионалы, так и пользователи-любители ши-
роко используют в своей деятельности англоязычные 
толковые словари или двуязычные лексикографиче-
ские источники, в которых дается описание семантики 
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того или иного термина. Но тем не менее, год от года 
все активнее и активнее проникают в русский язык 
терминологические номинации «цифровой эпохи», по-
скольку производство цифрового оборудования и про-
граммного обеспечения не стоит на месте, а значит – в 
русский язык, вместе с техническими и информацион-
ными новинками проникают также их названия. Таким 
образом, цифровая терминология является полноправ-
ной частью словарного состава русского языка. Она по-

стоянно обогащается, что является перспективой для 
дальнейшего исследования.

Таким образом, проведенное исследование не яв-
ляется исчерпывающим. Перспектива дальнейшего 
изучения англоязычных терминов сферы «информа-
ционные технологии» может быть направлена на де-
тальное изучение IT-терминов в контексте перевода 
специализированных текстов.
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Аннотация: Целью исследования является изучение семантической близости 
взаимности и совместности в комитативных конструкциях функционально-
семантической категории в современном английском языке. В задачи иссле-
дования входило проанализировать комитативные взаимные конструкции 
и установить их специфику при обозначении совместности. Комитативные 
взаимные конструкции относятся к периферийным средствам обозначения 
совместности и взаимности, поскольку их основные признаки являются не-
четкими и расплывчатыми. Подчеркивается актуальность данной работы, 
поскольку понятие «совместная деятельность», являясь результатом со-
вместных усилий, занимает важное место в жизни человека. Совместная 
деятельность в современном английском языке выражается посредством 
различных (морфологических, лексических, синтаксических) способов. Что 
касается функционально-семантической категории, совместности деятель-
ности, то следует отметить ее сложное полевое устройство, включающее не 
только термовую конъюнкцию, являющуюся основным структурирующим 
свойством, но и пересечение семантики взаимности и совместности. Науч-
ная новизна исследования заключается в доказательстве существования в 
современном английском языке функционально-семантической категории 
совместности и взаимности. Полученные результаты позволяют расширить 
знания по общему языкознанию и теоретической грамматике английского 
языка при изучении функционально-семантической категории совместной 
деятельности.

Ключевые слова: функционально-семантическая категория, переферия, со-
вместность, взаимность, пересечение, комитативные конструкции.
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AND COMPATIBILITY SEMANTICS 
IN COMITATIVE CONSTRUCTIONS 
OF FUNCTIONAL–SEMANTIC 
CATEGORY IN MODERN ENGLISH

V. Glyzina

Summary: The purpose of the study is to study the semantic proximity 
of reciprocity and co-operation in the comitative constructions of  
the functional-semantic category in modern English. The objectives of 
the study were to analyze comitative mutual constructions and establish 
their specifics in the designation of collaboration. Comitative reciprocal 
constructions are peripheral means of denoting cooperation and 
reciprocity since their main features are vague and vague. The relevance 
of this work is emphasized, since the concept of "joint activity", being  
the result of joint efforts, occupies an important place in human life. Joint 
activity in modern English is expressed through various (morphological, 
lexical, syntactic) ways. As for the functional-semantic category,  
the compatibility of activities, it should be noted its complex field 
structure, which includes not only the thermal conjunction, which is the 
main structuring property, but also the intersection of the semantics of 
reciprocity and compatibility. The scientific novelty of the study is to prove 
the existence of a functional and semantic category of compatibility and 
reciprocity in modern English. The results obtained make it possible to 
expand knowledge of general linguistics and theoretical grammar of the 
English language when studying the functional and semantic category 
of joint activity.
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reciprocity, intersection, comitative constructions.
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На сегодняшний день, в контексте современного 
языкознания особую значимость приобретают ка-
тегории, относящиеся к семантике с прототипиче-

ской структурой, поскольку они предоставляют возмож-
ность более глубоко понять, как человеческое общество 
воспринимает различные явления и объекты. Одной из 
таких ключевых категорий является категория совмест-
ности, которая в лингвистическом анализе приобретает 
форму функционально-семантической категории, обла-
дающей характерной полевой структурой.

Данная категория, представляющая собой сложное 

образование с множеством свойств и структурных эле-
ментов, оказывается близкой к концепции прототипа в 
когнитивной лингвистике. На это указывает, прежде все-
го, наличие в ее структуре как ядра, представляющего 
собой наиболее типичные и центральные проявления 
совместности, так и зоны периферии, где располагаются 
различные языковые конструкции и лексические сред-
ства, характеризующие собой более разрозненные и 
менее типичные случаи. Периферийные элементы могут 
варьироваться по степени близости к ядру, тем самым 
создавая разветвленную сеть значений и синтаксиче-
ских форм, которые в совокупности обеспечивают мно-
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гообразие проявлений категории совместности в языке. 
Эта структура позволяет глубже исследовать специфи-
ческие механизмы, через которые совершается взаимо-
действие и взаимосвязь в языке, а также предоставляет 
ощутимый ресурс для анализа сложных социальных и 
когнитивных процессов, связанных с коммуникацией и 
совместной деятельностью.

Современная когнитивная лингвистика рассматри-
вает функционально-семантическую категорию сквозь 
призму ее прототипических характеристик. Функцио-
нально-семантическая категория, подобно прототипи-
ческой, характеризуется наличием признаков, которые 
не всегда соответствуют классическому пониманию ка-
тегорий. В частности, она включает как центральные, так 
и периферийные элементы. Прототип, таким образом, 
определяется как член категории, обладающий наи-
большим числом признаков, общих с другими членами. 
Это позволяет утверждать, что принадлежность объекта 
к категории определяется его сходством с прототипом.

Следует отметить, что многие члены категории могут 
существенно отличаться от прототипа, однако они все 
же обладают рядом признаков, сближающих их с други-
ми членами. Ядро или центр категории характеризуется 
наличием признаков, общих практически для всех чле-
нов, а также обладает определенным рангом, который 
определяется количеством свойств, присущих прототи-
пу. Таким образом, некоторые члены категории являют-
ся более прототипическими примерами, чем другие, в 
силу большего числа присущих им свойств.

Периферийные члены категории, расположенные 
на пересечении различных категорий, характеризуют-
ся размытостью и неопределенностью, что свидетель-
ствует о прототипичности категории, имеющей полевую 
структуру с ядром и периферией. Важно подчеркнуть, 
что современное понимание естественных языковых 
категорий лингвистами основывается на признании их 
нежесткости. Это обусловлено тем, что окружающее нас 
пространство, наполненное вещами и сущностями, не 
может быть четко разграничено. Данный подход к из-
учению языковых категорий находит поддержку среди 
многих современных ученых.

Как указывают исследователи, приоритетные катего-
рии в языке должны формироваться с учетом историче-
ских факторов, поскольку, как показывают исследования, 
первичные категориальные формы являются лучшими 
представителями [1], [2]. [7], [8]. Научная новизна работы 
заключается в исследовании в современном английском 
языке функционально-семантической сферы пересече-
ния совместности и взаимности в процессе совместной 
деятельности с участием множества субъектов.

Фундаментальное исследование категории совмест-

ности в английском языке было инициировано И.К. Пу-
даловой, которая, анализируя семантику совместности 
в термовых конъюнкциях с предикатами различной се-
мантической направленности, предложила классифика-
цию глаголов на три группы в зависимости от семантиче-
ских признаков, присущих именным фразам в контексте 
данных предикатов. В контексте пересечения категорий 
взаимности и совместности Пудалова обоснованно рас-
сматривает взаимность как частный случай совместно-
сти действия, реализуемого множеством субъектов в 
рамках единого процесса [10].

В рамках настоящего исследования был проведен де-
тальный анализ художественных произведений англий-
ских и американских авторов XX века, а также лексико-
графических источников и зарубежных литературных 
журналов. Общий объем проанализированных приме-
ров превысил 3500 единиц. Результаты данного иссле-
дования представляют собой ценный материал для ис-
пользования в образовательном процессе, в частности, 
при преподавании курсов «Теоретическая грамматика» 
и «Языкознание».

В работе применялись следующие методы исследо-
вания: трансформации развертывания и логико-семан-
тический анализ.

Вопросы семантического пересечения категорий вза-
имности и совместности являются предметом многолет-
них исследований как зарубежных, так и отечественных 
лингвистов. Некоторые исследователи утверждают, что 
взаимодействие субъектов тесно связано с понятием со-
вместности, поскольку в данном процессе участвует бо-
лее одного лица [3]. Однако существует и альтернативная 
точка зрения, согласно которой взаимность и совмест-
ность могут пересекаться лишь в отдельных случаях [4].

В свою очередь, Буц рассматривает взаимность как 
отдельную функционально-семантическую категорию, 
функционирующую параллельно с категорией совмест-
ности действия [1]. Лещинская, напротив, считает вза-
имность центральным элементом функционально-се-
мантической категории совместности [6]. По мнению 
H.A. Янко-Триницкой, взаимность характеризуется 
свойством совместного действия актантов, где глаголы 
взаимного действия предполагают участие нескольких 
лиц, связанных определенными отношениями как к дей-
ствию, так и друг к другу [11].

В процессе исследования взаимных конструкций 
в различных языках мира ученые приходят к выводу 
о наличии единой структуры категорий взаимности и 
совместности. Многозначность в конструкциях взаим-
ность/совместность, по мнению исследователей, об-
условлена схожей семантикой: взаимодействуют не-
сколько актантов, роли которых распределены таким 
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образом, что каждый из них выполняет более одной 
функции. В контексте взаимности участники действия 
одновременно выступают в роли субъекта и объекта, 
тогда как в ситуации совместности они являются субъек-
том и совместным участником (партнером) [2], [13].

Стоит подчеркнуть, что подобный взгляд на форми-
рование актантов во взаимных конструкциях разделяют 
некоторые учёные, такие как Корди и Лэйкофф.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что простое с 
точки зрения синтаксиса предложение рассматривает-
ся как сложное с точки зрения семантики, и при транс-
формации развёртывания проявляется конъюнкция 
предложений.

Например: John and Bill met. John met Bill, and Bill met 
John.

Как видно из примера, метод трансформации ис-
кажает смысл исходного предложения, поскольку из-
начально в нём заявлено одно неделимое взаимодей-
ствие, а при трансформации действие представляется 
как два отдельных.

С теоретической точки зрения, как отмечают ученые, 
анализ взаимных конструкций демонстрирует тенден-
цию к увеличению количества таких конструкций и пре-
дикатов, которые включают в себя категорию взаимно-
сти. Это расширение связано с углублением понимания 
грамматической и лексической взаимности, позволив-
шим выявить новаторские взаимные конструкции. Эти 
конструкции, в свою очередь, характеризуются участи-
ем значимых акторов, которые вовлечены в различные 
виды действий, способствующих лучшему пониманию 
динамики взаимодействия.

Однако, как справедливо указывает Л.М. Ковалева, 
на текущий момент не существует достаточных доказа-
тельств того, что глагол в рамках взаимной конструкции 
может одновременно исполнять роль субъекта и объ-
екта действия, и наоборот. Ковалева подчеркивает, что 
в таких конструкциях отсутствует четкое противопостав-
ление субъекта и объекта, что обусловлено наличием 
субъектно-объектного актанта. В этом контексте важно 
заметить, что наблюдается разрыв взаимоотношений 
между участниками, что, по сути, идет вразрез с их вза-
имными действиями, направленными друг на друга. Мы 
полностью поддерживаем позицию Л.М. Ковалевой, рас-
сматривая взаимность как самостоятельную категорию. 
Эта категория пересекается с функционально-семан-
тической категорией совместности деятельности, что 
связано со схожими семантическими признаками. Эти 
категории не только дополняют друг друга, но и подчер-
кивают сложность и многообразие взаимных действий, 
которые проистекают из сложности человеческих отно-

шений и взаимодействий.

Таким образом, понимание взаимности в рамках 
данной категории открывает новые горизонты для ана-
лиза языковых конструкций и позволяет глубже понять 
механизмы, управляющие взаимодействием участни-
ков в процессе коммуникации. Так, наше практическое 
исследование показало, что во взаимных конструкциях 
английского языка используются глаголы, действие или 
процесс которых, обозначает единое неразделенное 
участие нескольких значимых участников, поскольку 
они характеризуются равноправной семантикой. Также, 
для обозначения взаимных действий, нами была выде-
лена конструкция each other. Для наглядности приведем 
некоторые примеры:

We (I and Daniel) still write each other... [12]. 

Если это предложение перефразировать, то мы ви-
дим, что каждый участник выполняет индивидуальное 
действие, а совместность здесь не представлена:

I still write to Daniel, and Daniel still writes to me.

Кроме того, следует отметить, что each other для обо-
значения взаимных конструкций встречается редко в 
силу того, что указывается на двойное взаимное дей-
ствие, что рассматривается как смысловая избыточность.

Например: 1) Jane and Bob argued all night и 2) Jane 
and Bob argued with each other all night [13].

Так, из примера видно, что отсутствие each other не 
меняет смысл высказывания, более того, попытка транс-
формировать высказывание в сложносочинённое пред-
ложение, приводит к не синонимичности в силу того, что в 
каждом примере присутствует характеристика субъектов:

Jane and Bob argued all night. Jane argued all night, and 
Bob argued all night.

Jane and Bob argued with each other all night. Jane 
argued with Bob all night, and Bob argued with Jane all night.

Таким образом, приведенные выше примеры с кон-
струкцией each other демонстрируют взаимность дей-
ствия, указывая на целостную характеристику субъектов, 
свойственную совместной деятельности, пересекаясь с 
функционально-семантической категорией совместности.

Вышесказанное позволяет заключить, что особен-
ностью комитативных конструкций функционально-се-
мантической категории совместности в современном 
английском языке, является пересечение с категорией 
взаимности. На это указывает наличие характерных 
особенностей, присущих семантике совместности, а 
именно: множественность субъекта, одновременность 
и единство действий субъектов, их пространственно-
временная близость.
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Аннотация: От современной экологии зависят состояние здоровья человека 
и живых существ планеты, качество и продолжительность их жизни, окружа-
ющая действительность и потенциальная жизнь будущих поколений. Данные 
тенденции отражаются в вербальном компоненте современного креолизи-
рованного текста, что позволяет добиться защитникам природы максималь-
ного результата в формировании экологического сознания аудитории. Тем не 
менее, исторические, культурные, экономические, географические, фило-
софские и политические процессы сказываются на коллективных интересах, 
суждениях и взглядах общественности, которые могут варьироваться в за-
висимости от страны. Используемые речевые стратегии, ориентированные 
на формирование экологического мышления и знаний о защите окружающей 
природы, несколько отличаются в китайском и русском дискурсах – харак-
терные черты являются следствием определенной ментальности каждого 
из народов, формирующейся сотнями лет. Между тем как российская, так 
и китайская экологическая социальная реклама одинаково изобилуют ин-
струментами психологической детерминации, реляционных процессов и по-
буждений к действиям. Эффективность коммуникации с аудиторией Китая и 
России достигается посредством использования оптимизирующей стратегии, 
которая превалирует над информационно-формирующей. Однако, если в 
российских текстах экологи чаще импонируют черному юмору, то в китайских 
предложениях идет упор на коллективную ответственность и философию гар-
моничного существования, а также единства человека и природы.

Ключевые слова: экологический дискурс, экологическая реклама, экосоци-
альная реклама, экореклама, социальная реклама, китайский язык, русский 
язык, речевые стратегии, креолизированный текст.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SPEECH 
STRATEGIES OF RUSSIAN AND CHINESE 
ENVIRONMENTAL SOCIAL ADVERTISING

Guo Yanran

Summary: The state of human health and the living beings of the planet, 
the quality and duration of their lives, the surrounding reality and the 
potential life of future generations depend on modern ecology. These 
trends are reflected in the verbal component of the modern creolized text, 
which allows conservationists to achieve maximum results in shaping 
the ecological consciousness of the audience. Nevertheless, historical, 
cultural, economic, geographical, philosophical, and political processes 
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Сопоставительное исследование китайской и рус-
ской социальной рекламы, освещающей проблему 
экологии, позволяет раскрыть содержание языко-

вых продуктов и речевые стратегии дискурса, отражаю-
щие причины возникновения экологических катастроф 
и методы их решения либо профилактики.

Проследить становление экологического дискур-
са среди населения оптимально посредством таких 
инструментов, как интернет-экология и экологиче-
ская культуромика, полученные данные которых 
свидетельствуют о количестве запросов, просмотра 
различного контента, а также публикации постов и 
репостов на предмет взаимодействия человека и при-
роды, охватывая все, от поведения животных до суще-

ствующих экосистемных услуг [6, с. 227-228]. Однако 
для более качественного сопоставления речевых 
стратегий российской и китайской социальной ре-
кламы, важно определить экологический след, остав-
ляемый исследуемыми странами в мире, т.е. спрос на 
такие ресурсы, как лесное и сельское хозяйство, ры-
боловство и добыча полезных ископаемых, а также 
производство. При этом принимается во внимание 
биоемкость – предложение природных ресурсов, т.е. 
способность определенного государства генериро-
вать возобновляемые ресурсы и поглощать любые от-
ходы и углекислотные выбросы [9]. Такие показатели 
позволяют определить эффективность социальной 
рекламы конкретного государства и источник прева-
лирующего дискурса.
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Согласно статистическим данным Ecological Footprint 
by Country 2024, первое место среди стран с самым вы-
соким экологическим следом занимает Китай (5.1В гга), 
тогда как Россия (848 М гга) находится на четвертом ме-
сте, расположившись после США (2.6В гга) и Индии (1.5В 
гга) [9]. (Таб. 1.)

Данные тенденции прослеживаются в социальной 
эко рекламе исследуемых государств, которая в насто-
ящий момент чаще присутствует перед глазами аудито-
рии в виде креолизованных текстов, характерных тем, 
что «изображение является неотъемлемой частью ре-
кламной афиши, а вербальная составляющая афиши не 
может правильно трактоваться отдельно от невербаль-
ного компонента» [2, с. 36].

По мнению Е.А. Головиной (2021), сегодня в России 
«относительно высокая осведомленность общественно-
сти и правительства о важности экологических проблем» 
[1, с. 13] – понимание ситуации возникло благодаря со-
циальной рекламе, а также специфике менталитета рос-
сиян. А именно, в стране «культ личности как покорителя 
природы не так силен, как на Западе», ввиду чего легче 
и активнее формируется в сознании жителей РФ новый 
образ человека постиндустриальной эпохи и новое эко-
логическое мировоззрение [1, с. 13]. В китайском языке 
важно принимать во внимание специфику экологиче-
ской философии, характерную для КНР. Например, Хэ Вэй 

и Чжан Жуйцзе (2017) отмечают, что существующая иде-
ология, в том числе об изобилии ресурсов и устойчивом 
развитии цивилизации, сосредоточена на воздействии 
деятельности человека на экосистему: люди и экосистема 
находятся в бинарной оппозиции. Хэ Вэй и Чжан Жуйцзе 
(2017) напротив, утверждают, что человечество является 
частью экосистемы, и, соответственно, предлагают кон-
цепцию гармоничного экологического пространства: 
люди должны иметь позитивную эмоциональную связь 
с природой, принимать во внимание когнитивный опыт 
человечества и стремиться к защите окружающей среды 
как идеологически, так и практически [10, р. 57].

Согласно исследованиям Ф. Гэн, В. Хэ (2018), если 
экологический дискурс и должен отражать единство 
человека и природы, то его необходимо сосредоточи-
вать на положительных эмоциях и ассимиляционном 
познании [10, р. 58]. Психологические же процессы чаще 
должны активизироваться путем включения типичных 
и ментальных репрезентаций. Исходя из исследований  
А.С. Карталевой (2020), можно сделать вывод, что в китай-
ском и русском языках социальная реклама по экологии 
включает в себя две фундамент образующие стратегии: 
информационно-формирующую и оптимизирующую [3, 
с. 43]. При этом обе подчеркивают экологическую цен-
ность (см. таблицу 2). 

По данным Г. Пуппин (Puppin 2020), на эко-баннерах 

Таблица 1. 
Факторы, оказывающие влияние на соотношение биоемкости и экологического следа.

2024 г. Китай Россия

Площадь страны 9,6 млн км2 17,1 млн км2

Географическое положение на материке Евразия, в восточной части Азии 80% находится в Азии, 20% – в Европе

Численность населения 1,419,320,000 144,820,000

Экологическая политика

С 2022 г. – глобальный лидер по темпам очист-
ки воздуха от загрязняющих веществ и сниже-
ния эмиссии парниковых газов на 34,4% бла-
годаря снижению доли угля в национальной 
системе энергоснабжения с 75% (2005 г.) до 
56% (2021 г.) путем их замещения возобнов-
ляемыми источниками энергии (далее, ВИЭ), 
а именно: ветром и солнцем. «По состоянию на 
2021 г. объем использования ВИЭ достиг в КНР 
735 млн тонн угольного эквивалента, что по-
зволило стране сократить объем эмиссии угле-
кислого газа на более, чем 2 млрд тонн» [7].
Насчитывает 42% от глобального объема рабо-
чих мест в секторе альтернативной энергетики

В стране наблюдается кризис. Например, в 
2022 г. из-за плохой экологии умерли 25,5 
тыс. человек – на 9% больше, чем в 2021 г. 
49% россиян проживает в городах с высоким и 
очень высоким уровнем загрязнения воздуха. 
«По объему сброса загрязненных сточных вод 
лидерами стали Санкт-Петербург, Москва, Мо-
сковская область и Краснодарский край» [4]. 
Для решения вышеобозначенных вопросов, а 
также проблем с загрязнением почвы и сохра-
нением природных ресурсов, в 2025 г. вступают 
в силу новые законы: регулирующие обяза-
тельное использование вторсырья, прямое или 
косвенное воздействие на окружающую среду, 
запрет на производство и использование опре-
деленных видов ПЭТ-продукции и т.д.

Биоёмкость 1.2В гга [9] 1.1В гга [9]

Уровень развития Высокий Высокий

Общая биологическая продуктивность 1.8В гга [9] 1.1В гга [9]
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Таблица 2. 
Речевые стратегии российской и китайской экологической социальной рекламы

Тема Китай Стратегия Россия Стратегия

Засорение 
окружающей 
среды 
бытовыми 
отходами

Оптимизирующая стратегия 
контроля над декодировани-
ем и интерпретацией (перев. 
с китайского: «Защита эколо-
гии. Сортировка мусора на-
чинается с нас самих. Защита 
окружающей среды») – сло-
ган после того, как адресаты 
обратили внимание на кар-
тинку, помогает декодиро-
вать изображение (т.е. по-
лучают и расшифровывают 
его, опираясь на визуальное 
представление проблемы). 
Основной тактикой в данной 
стратегии является двойная 
актуализация смысла, при 
этом упор делается на такие 
когнитивные процессы че-
ловеческого сознания, как 
мышление и воображение. В 
данном примере также идет 
синтаксический повтор – это 
мнемоническая стратегия, 
помогающая управлять вни-
манием реципиентов.

Информационно-формирую-
щая стратегия диссоциирова-
ния: «Они переживут твоих 
внуков» (железная банка, ли-
тиевая батарейка, пластико-
вая бутылка) «Лес – не место 
для мусора!» vse-ravno.net. 
Слоган подчеркивает отличие 
долговечности жизни челове-
ка и бытовых отходов за счет 
двух концептов «переживут» и 
«твоих внуков».
Пример 2: «Угадай животное» –  
оптимизирующая стратегия 
ассоциирования, обеспечива-
ющая привлечение внимания 
к проблеме. В данном случае, 
подчеркивается отрицатель-
ная связь, создающая образ 
мусорящего человека. Проти-
вопоставление текстуальных 
антонимов выражено в фото-
графиях мусора и подписи, 
семантикой которой являются 
«следы человека».

Вырубка 
лесов

Оптимизирующая стра-
тегия дискурсионного по-
зиционирования (с кит.: 
«Цивилизация и здоровье 
с тобой и со мной. Защи-
ти природу для общего 
блага»). Данная реклама, 
путем выстраивания вза-
имоотношений между 
личностью, природой и 
общечеловеческими бла-
гами, ориентирована на 
позитивный эмоциональ-
ный отклик аудитории. При 
этом также используется 
стратегия управления вни-
манием, в задачи которой 
здесь входит активизация 
как интереса индивидуума, 
так и принципа коллекти-
визма, который заложен в 
культурно-историческом 
развитии Китая как фунда-
мент образующий концепт 
всеобщей межличностной 
гармонии.

Информационно-формиру-
ющая стратегия ассоцииро-
вания: «1 дерево 17 пачек 
бумаги» – слоган подчерки-
вает связь объектов (дерева 
и спичек), при этом противо-
поставляя значимость дерева, 
которое растет несколько лет, 
с никчемностью полученного 
сырья – спичек, чей век по-
сле запала длится не более 4-х 
секунд
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Тема Китай Стратегия Россия Стратегия

Забота о природе

Оптимизирующая мне-
моническая стратегия 
(перев. с китайского: 
«Прислушайтесь к звукам 
природы… Прислушай-
тесь к звукам природы… 
Прислушайтесь к звукам 
природы…»). В данном 
слогане использованы 
синтаксический повтор и 
короткое предложение, по-
вторяющееся три раза, что 
способствует более глубо-
кому запоминанию фразы. 
В том числе использована 
стратегия привлечения 
внимания, которая также 
реализована с помощью 
апозиопезиса (умолчания 
окончания фразы) и умень-
шения шрифта текста – 
этот прием напоминает 
снижение интонации до 
уровня шепота – «голоса», 
которым «говорит» с чело-
веком природа, исцеляет 
его и успокаивает.

Оптимизирующая стратегия 
контроля над декодировани-
ем и интерпретацией: «Де-
ревья – они уходят из наших 
городов. Остановите их!». 
Данный слоган после того, как 
человека привлек визуальный 
ряд (шагающие деревья), 
способен сам декодировать 
алгоритм своих действий, к 
которым его призывает эко-
плакат: сохранить деревья 
в городе, способствовать их 
благосостоянию, а также са-
жать новую растительность. 
Данный риторический прием 
сфокусирован на использо-
вании лексики с образными 
коннотациями.

Засорение 
океанов

Оптимизирующая страте-
гия прямого воздействия 
на процесс принятия ре-
шений (с кит.: «Бережно 
относитесь к водным 
ресурсам, защищайте во-
дную среду и запрещайте 
мусорить»). В слогане ис-
пользуется тактика прямо-
го императивного влияния, 
благодаря чему побуждает 
аудиторию к действиям: 
беречь природу, защищать 
водную среду, запрещать 
мусорить (здесь прослежи-
вается ментальная спец-
ифика характера китайских 
реципиентов – активный 
коллективизм, согласно 
которому всеми членами 
общества принимаются во 
внимание нужды и ценно-
сти общества и, как след-
ствие, контролируется 
выполнение коллективных 
обязательств каждого об-
щественностью).

Информационно-формиру-
ющая стратегия управления 
вниманием: «Твой мусор мо-
жет стать причиной чужого 
горя! Не загрязняйте при-
роду!». Слоган активизирует 
произвольное внимание и 
эмоциональный отклик (кар-
тинка провоцирует дистресс), 
фиксируя его на трагических 
последствиях загрязнения 
природы, которые чреваты 
для человека.
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Тема Китай Стратегия Россия Стратегия

Влияние действий 
человека на 
становление и 
преобразование 
природы

Оптимизирующая стратегия 
дискурсионного позицио-
нирования (в перев. с ки-
тайского: «Защита окружа-
ющей среды начинается с 
меня»). Путем использова-
ния местоимения «я» – «на-
чинается с меня» снижается 
сила влияния императива, 
при этом стратегия управ-
ления вниманием создает 
положительную корреля-
цию людей и природы, по-
буждая каждого человека 
чувствовать себя значимой 
частью этого огромного 
мира, на который эколич-
ность может оказать непо-
средственное благотворное 
влияние.

Информационно-формирую-
щая стратегия диссоциирова-
ния: «Мы используем упаковку 
из экоматериалов
- В следующей жизни я стану 
одуванчиком (пакет) / ёлкой 
(бумажная упаковка)
Мир, который нам нравит-
ся. Азбука вкуса» (сеть про-
довольственных магазинов 
премиум-класса). В данном 
слогане подчеркивается вза-
имосвязь использования 
экоматериалов и перспектива 
становления природы. Стра-
тегия контроля над декоди-
рованием и интерпретацией, 
побуждающая к действию, ре-
ализуется здесь косвенно, при 
этом воздействуя на процесс 
принятия решений.

Способы сокра-
щения истощае-
мости ресурсов, 
не оказывающие 
негативного вли-
яния на снижение 
производства, а 
п р о и з в од с тв а , 
способствующие 
сохранению при-
родных ресурсов

Реклама источников воз-
обновляемых ресурсов. 
Информационно-форми-
рующая стратегия ассоци-
ирования (с кит. «Нацио-
нальный день экологии 
Национальная комиссия 
по развитию и реформам 
заявляет: ‘Чистая вода и 
зеленые горы – это сере-
бро и золото’»). В данном 
слогане наблюдается, 
помимо стратегии ассо-
циирования сбережения 
природных ресурсов с 
богатством и роскошью, 
таящимися в природе, 
стратегия управления 
критичностью восприя-
тия, согласно которой в 
сознании аудитории фор-
мируется представление 
о том, что грамотное ис-
пользование природных 
ресурсов не умаляет зна-
чения индустриализации 
и не снижает уровень 
привычного комфорта 
человека, а, делает ее 
экологичной, влияет на 
благополучие планеты и 
улучшает качество жизни 
людей.

Реклама пунктов переработки 
вторсырья. Стратегия управ-
ления критичностью воспри-
ятия: «Подари вещам вторую 
жизнь. Узнай о ближайших 
пунктах приема вторсырья». 
Слоган позволяет снижать 
критическое отношение адре-
сата к проблеме посредство 
эстетически привлекательного 
конечного продукта вторсы-
рья и коннотативно позитив-
ных слова и словосочетания: 
«подари» и «вторая жизнь». 
Главным риторическим при-
емом здесь является исполь-
зование фотографии и лексики 
с образными коннотациями 
(мужчина и женщина в сли-
янии дарят новую жизнь, бе-
режное отношение к экологии 
позволяет продолжать жизнь)
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Тема Китай Стратегия Россия Стратегия

Мировая 
экология

Оптимизирующая мне-
моническая стратегия 
(перев. с китайского: «За-
щита окружающей среды. 
Не позволь мраку по-
глотить нашу жизнь») – 
данный пример помогает 
запомнить сообщение 
благодаря тому, что ви-
зуальное представление, 
обрамляющее текст, по-
зволяет управлять вни-
манием аудитории. В том 
числе концептосферой 
данного слогана выступа-
ет стратегия дискурсион-
ного позиционирования, 
целью которой является 
выстраивание отношений 
между человечеством с 
его индустриализацией 
и хрупкостью природы. 
Риторическим приемом 
является использование 
лексики с образными 
коннотациями (гибнущая 
природа окунает человека 
в серость и мрак).

Оптимизирующая стратегия 
дискурсионного позициониро-
вания: «Нанося вред природе 
каждый рискует остаться без 
защиТЫ». Слоган выстраивает 
отношения между человеком-
потребителем и планетой как 
социально-ответственными 
субъектами. Посредством 
косвенной презентации роли 
людей на Земле и роли Земли 
в судьбе и благополучии чело-
вечества, в сознании аудито-
рии формируется ряд образов: 
«загрязненная природа», «за-
дыхающаяся Земля», «умира-
ющая природа», «разрушение 
озонового слоя» (в месте, где 
открыт пакет). Апозиопезис 
добавляет в слоган остроты, 
подчеркивает сложность и се-
рьезность ситуации.

Оптимизирующая страте-
гия прямого воздействия 
на процесс принятия реше-
ний (перев. с китайского: 
«Защищайте окружающую 
среду – начну с себя»). 
Данный слоган побуж-
дает аудиторию принять 
правильное решение –  
выбрасывать мусор в урну, 
моделируя ситуацию в по-
зитивном ключе сквозь 
призму поведенческой 
«Я-концепции», что спо-
собствует установке иден-
тичности, саморазвитию и 
самореализации личности 
в сфере важного и пози-
тивного влияния каждого 
человека на окружающую 
природу, определяя отно-
шение людей к экологии.

Оптимизирующая мнемо-
ническая стратегия: «Путь к 
чистой планете лежит через 
наше сознание» – слоган ори-
ентирован на запоминание 
сообщения, которое и доста-
точно концептуально, и вы-
полнено в виде необычного 
креолизованного текста – с 
помощью соответствующего 
рисунка человеческого «моз-
га», отвечающего за мышле-
ние и память.
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и плакатах Поднебесной в качестве интертекстуальных 
отсылок или визуальных метафор используется ряд 
культурно значимых элементов (от народного творче-
ства и идиом до неодушевлённых предметов, от китай-
ских иероглифов до символов местных животных), ко-
торые позволяют повышать осведомлённость о защите 
животного, растительного и водного миров, экологии 
и экономии ресурсов, а также для укрепления нацио-
нальной культуры [8]. Однако исходя из таблицы 2, оче-
видно, что в китайской социальной экорекламе больше 
прослеживается эмоциональная связь человека и по-
знание природы – данный феномен характеризуется 
психологическими процессами и типами участников, не 
отражающими бинарную оппозицию. Это связано с тем, 
что психологические процессы отражают внутреннюю 
деятельность человека, включая эмоции, волю, воспри-
ятие и познание [10, р. 58]; образы, не сосредоточенные 
на бинарной оппозиции между людьми и миром при-
роды, напитаны такими чертами, как антропоморфизм, 
изображающим явления и диссонанс экологии с челове-
чеством в виде людей, наблюдается в примерах россий-
ской рекламы (см. примеры № 1,2 и 5 из таблицы 1). Такая 
стратегия помогает сузить эмоциональные отношения 
между людьми и природой сквозь призму языкового вы-
ражения и оказать на аудиторию более шокирующее и 
непосредственное воздействие.

Российская социальная реклама, затрагивающая эко-
логические вопросы, чаще всего включает в себя юмор, 
в т.ч. черный, который необходим для включения «без-
обидной пропорции хаоса и абсурда в упорядоченный 
образ жизни обществ с устоявшимися традициями и 
стабильной социальной структурой или же наведения 
гармонии и порядка в тех случаях, когда само обще-
ство находится в состоянии хаоса и безумия» [5, с. 83]. 

При этом корпус русского языка преимущественно за-
трагивает реляционные процессы, процессы действия 
и психологические детерминации; в китайском корпусе 
также превалируют три вышеобозначенных процесса, 
однако, доля психологических детерминаций значитель-
но снижена по сравнению с двумя другими основными 
процессами. Данные отличия обусловлены разницей 
мировоззренческих позиций русских и китайских ауди-
торий, отражающих концепцию гармонизации экологии 
и человечества. Например, психологическая детерми-
нация представлена в русском примере 8, отражающем 
когнитивные ситуации – слоган имеет положительное 
экологическое значение. Первая выражает близость че-
ловека к природе, в то время как вторая демонстрирует, 
что люди и окружающая среда имеют общность судеб, 
находящихся в тесной взаимосвязи. Пример подчерки-
вает, что человечество и планета – единое целое, поэто-
му важно находиться в гармоничных и симбиотических 
отношениях друг с другом. Из риторических приёмов 
китайского экодискурса важно выделить синтаксиче-
ские повторы, тогда как в российских экослоганах пре-
валируют апозиопезис (умолчание окончания фразы) и 
использование лексики с образными коннотациями.

Выводы

В китайском и русском дискурсах превалируют три 
аспекта: положительные эмоции, усвоение знаний и гар-
мония с природой, что отражается на языковом уровне и 
воплощаются в визуальном ряде, семантике, модальных 
значениях с опорой на семантическую составляющую, оце-
ночных суждениях с превалированием оптимизирующей 
речевой стратегии. Китайские социально-экологические 
слоганы сконцентрированы на отношениях между челове-
ком и природой на когнитивном уровне, как и в китайской 

Тема Китай Стратегия Россия Стратегия

Формирование 
социальной 
ответственности 
через институт 
семьи

Оптимизирующая стратегия 
прямого воздействия на 
процесс принятия решений, 
включающая в себя тактику 
императивного косвенного 
влияния (в перев. с китай-
ского: «Защитите землю и 
подарите будущим поколе-
ниям райский уголок (мир 
чистой воды и зеленых де-
ревьев)». Экореклама по-
буждает адресатов беречь 
природу, моделируя ситу-
ацию принятия решений 
по сохранению природного 
мира, результат чего рас-
считан на дальнюю пер-
спективу

Оптимизирующая стратегия 
прямого воздействия на про-
цесс принятия решений: «Эко-
логия начинается с семьи!». 
Слоган побуждает человека 
к созданию экологического 
мышления с рождения его 
семьи и детей. Апозиопезис 
заключается в том, что реци-
пиент должен сам понимать: 
воспитание семейных цен-
ностей напрямую влияет на 
социальную ответственность в 
долгосрочной перспективе.
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философии, где люди и Земля гармоничны как «единое 
целое» («Инь и Ян»). Данная идеология не ориентирована 
на дуальность, а подчеркивает конгломерируемость при-
роды и человечества, существующие в контексте «я в тебе» 

и «ты во мне». В российских слоганах превалирует черный 
юмор, и основная часть сюжетной линии концентрируется 
на бытовых отходах, которые контролирует обыватель, а 
не предприятия и организации.
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Аннотация: Статья посвящена региональным прозвищам, возникшим в 
определенной местности и отражающим колорит, быт, язык, традиции и 
обычаи населения. В связи с возникшим интересом к исследованиям в об-
ласти антропологии работа интересна и актуальна с этой точки зрения. Цель 
работы состоит в изучении уникального материала, собранного посредством 
опроса, беседы и интервьюирования коренных жителей села Шелопугино, 
а именно жителей Горы (ныне Заундинского района села Шелопугино) о 
прозвищах, которыми нарекали каждого, проживающего на описываемой 
территории. С помощью сравнительно-исторического метода нами были вы-
строены причинно-следственные связи возникновения определенных про-
звищ, которые сформировали обоснованные выводы. Историко-генетиче-
ский анализ раскрыл суть процесса передачи прозвищ путем наследования 
на протяжении всей жизни вплоть до современности. В работе предпринята 
попытка рассмотреть истоки происхождения прозвищ и выявлены основ-
ные, среди которых – визуальные, ментальные, ситуативные, отфамильные, 
отыменные, профессиональные и неизвестного происхождения. Всего на-
бралось 77 единиц. Делается вывод, что прозвища, являясь важной харак-
теристикой именовавшихся людей, безусловно отражают лингвокультурную 
составляющую региона и представляют перспективное исследование среди 
ученых-антропологов, лингвокультурологов, ономастов, филологов, психо-
логов, этнографов и др.

Ключевые слова: прозвище, определенная территория, жители, Забайкаль-
ский край, село Гора, антропология, ономастическое исследование.

TOWARDS THE STUDY OF REGIONAL 
NICKNAMES (BASED ON THE MATERIAL 
OF THE VILLAGE OF SHELOPUGINO  
IN THE TRANS-BAIKAL TERRITORY)

T. Zenkova
A. Kirillov

Summary: The article is devoted to regional nicknames that originated 
in a certain area and reflect the flavor, way of life, language, traditions, 
and customs of the population. Due to the interest in research in the field 
of anthropology, the work is interesting and relevant from this point of 
view. The purpose of the work is to study the unique material collected 
through a survey, conversation and interviewing of the indigenous 
inhabitants of the village of Shelopugino, namely the inhabitants of 
the Mountain (now Zaundinsky district of the village of Shelopugino) 
about the nicknames that were given to everyone living in the described 
territory. Using the comparative historical method, we have built causal 
relationships between the occurrence of certain nicknames, which have 
formed reasonable conclusions. Historical and genetic analysis revealed 
the essence of the process of transmission of nicknames through 
inheritance throughout life up to the present. The paper attempts to 
examine the origins of nicknames and identifies the main ones, among 
which are visual, mental, situational, familial, nameless, professional, 
and unknown origin. There were 77 units in total. It is concluded that 
nicknames, being an important characteristic of named people, certainly 
reflect the linguistic and cultural component of the region and represent a 
promising study among scientists-anthropologists, linguoculturologists, 
onomasts, philologists, psychologists, ethnographers, etc.

Keywords: nickname, specific territory, inhabitants, Zabaikalsky Krai, 
village of Gora, anthropology, onomastic research.

Введение

Особенный интерес к проблеме прозвищ возникал 
еще в 50-70-е годы XX века, где исследователи 
пытались определить и само понятие прозвищ, и 

историю их происхождения. Ряд учёных подчеркивают, 
что прозвища возникают как способ избавиться от те-
зоименности, которая может затруднить процесс обще-
ния, если несколько человек носят одно и то же имя. 
Активное развитие ономастических исследований, про-
водимых по всей России, хотя и не везде с одинаковой 
интенсивностью, поставило перед специалистами по 
ономастике сложную задачу – дать характеристику ма-
териальной и структурно-организационной специфики 
ономастического поля по отношению к ономастикону 

русского литературного языка [13]. Прозвища функци-
онируют в отдельных территориальных, социальных и 
других антропонимических микросистемах, поэтому ин-
терес к изучению прозвищ, бытующих в конкретных аре-
алах, вполне обоснован. Говоря о региональных прозви-
щах как об особой антропонимической категории, стоит 
подчеркнуть, что они представляют интерес не только 
для лингвиста, ономаста, но и этнографа, этнопсихолога, 
лингвокультуролога и других специалистов [2].

Одним из важнейших условий общения людей яв-
ляется стремление выразить свое отношение к окру-
жающим, наделить их особыми признаками, которые 
помогают идентифицировать их. Кроме этой причины, 
вероятно, играет определенную роль элементы оце-
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ночного плана, которые характеризуют не только опре-
деленное лицо, но и отношение к нему со стороны «да-
ющих» прозвища. В основу оценочной шкалы, которая 
определяет негативность / позитивность прозвищ, за-
ложены понятия, отнести которые можно как к общерус-
ской традиции, так и к традициям жителей определен-
ного ареала, в частности небольшого села Гора (ныне 
Заундинского района (за рекой Ундой) села Шелопугино) 
Забайкальского края. 

Целью работы является изучение региональных («го-
ринских» – по названию Гора) прозвищ села Шелопуги-
но и рассмотрение особенностей их происхождения. В 
данной работе будет использовано преимущественно 
название «село Гора», поскольку оно больше известно и 
распространено среди жителей Шелопугино.

Обзор литературы

Сегодня достаточно много работ по данной пробле-
матике и рассматриваются они в основном с антрополо-
гической точки зрения. Изучением прозвищ занимались 
такие учёные как А.М. Селищев, А.В. Суперанская, Д.Н. 
Ушаков, В.К. Чичагов, З.П. Никулина, Е.Ф. Данилина, А.Ф. 
Журавлев, В.В. Беланжес и др. Среди современных сто-
ит отметить Е.О. Борисову [1], И.И. Русинову, А.В. Черных 
[8], О.В. Межуеву, А.С. Щербак, Л.В Недоступову [6,7], М.Ю. 
Морозову [5] и других. К зарубежным учёным, рассма-
тривающим данную проблематику, стоит отнести следу-
ющих исследователей: Д. Старкс, К. Тейлор-Лич, Л. Джейн 
Вон Уиллоуби, В. Штоммель, Э. Олдрин, Р. Кеннеди, Т. За-
мунер и другие [14-16]. 

Исследователь ономаст В.К. Чичагов определяет про-
звище как «слово, даваемое людям в разные периоды 
их жизни по тому или иному свойству или качеству этих 
людей и под которыми они известны обычно в опреде-
ленном, часто довольно замкнутом кругу общества» [11, 
с. 5]. Исследователь А.В. Суперанская в своей работе о 
современных русских прозвищах пишет о том, что по-
требность в возникновении прозвищ возникает тогда, 
когда нужно охарактеризовать смешные или слабые сто-
роны человека. [10, с 485].  К этому высказыванию стоит 
добавить, что они нужны еще для удобства в общении, 
чтобы избежать путаницы в названии людей с одинако-
выми фамилиями и именами, что и выявлено нами при 
сборе и изучении региональных прозвищ на небольшой 
территории села Гора.

Методология и методы исследования

В работе были использованы основные методы на-
учного познания: анализ, синтез и обобщение. Примене-
ние сравнительно-описательного, историко-генетиче-
ского методов позволило рассмотреть возникновение 
прозвищ на протяжении исторического периода и их 
функционирование, и наследование до сегодняшних 
дней. Кроме этого, также были использованы эмпири-

ческие методы исследования, включающие интервьюи-
рование, беседу и опрос. Исследование предпринято на 
материале записей, сделанных уроженцами села Гора.

Результаты исследования и их обсуждение

Официальные сведения о селе Шелопугино зафикси-
рованы в 1782 году. Село располагалось в удобном ме-
сте, откуда по долине реки Куренга был проложен путь 
к уездному городу Сретенск, а по долине реки Унда – в 
степные районы, граничившие с Китаем. Через село Ше-
лопугино проходил каторжный тракт на Нерчинский За-
вод и Горный Зерентуй. [12]. Когда точно было основано 
село Гора, прилегающее к Шелопугино неизвестно. Гора 
располагалась на высоком правом берегу реки Унды, ко-
торый представлял собой возвышенность в виде горы, 
отсюда и название самого села. В настоящее время село 
Гора соединяется с центром Шелопугино железобетон-
ным мостом (в прошлые годы был деревянный мост), 
имеется своё кладбище. В советское время функциони-
ровал магазин, клуб, была начальная школа и детский 
сад. Все жители, безусловно, друг друга знали и являлись 
родственниками в том или ином поколении. Поскольку 
жителей Горы было немного (по данным статистического 
управления за 1927 г. количество населения составляло 
557 чел., число крестьянских дворов – 194, сегодня про-
живает 151 человек) в этом селе функционировало 4 ос-
новных фамилии: Домошонкины, Кирилловы, Федотовы 
и Воложанины.

При изучении горинских прозвищ, нами были вы-
явлены 77 единиц [3, с. 142], и, что характерно, не пред-
ставлены прозвища по отношению к женскому полу. 
Большинство из них получены еще в детстве. За основу 
исследования нами были взяты несколько классифика-
ций прозвищ.

1. Исследователь А.М. Селищев [9, с. 97] в своей ста-
тье о происхождении русских фамилий, имен и 
прозвищ выделяет 19 причин, благодаря которым 
могли возникнуть прозвища: 1) обстоятельство 
появления нового члена семьи; 2) профилакти-
ческие (т.е. имя как оберег); 3) семейные отноше-
ния; 4) внешний вид; 5) свойства; 6) социальное и 
экономическое положение; 7) профессия, заня-
тия, должность; 8) пришельцы и место происхож-
дения; 9) церковные отношения и элементы; 10) 
насмешливые клички; 11) животные; 12) птицы;  
13) насекомые и пресмыкающиеся; 14) рыбы; 15) 
растения; 16) пища; 17) имена и прозвища по раз-
ным предметам; 18) татарские имена; 19) имя на-
рода. 

2. Филологи О.В. Межуева и А.С. Щербак в своей ста-
тье о региональных прозвищах как вторичной но-
минации подразделяют их на: отфамильные, оты-
менные, визуальные (данные по внешнему виду), 
ментальные (данные по чертам характера, мане-
ре поведения), ситуативные (данные по какому-
либо событию, каким-либо пристрастиям), профес-
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сиональные (данные по роду занятий). В русской 
ономастической традиции, большую часть состав-
ляют те прозвища, которые квалифицируются как 
визуальные, ментальные и ситуативные [4, с. 150].

На первом месте, порядка 24 единиц представле-
ны визуальными прозвищами: 1) по внешнему или 
внутреннему виду напоминают животных или птиц – 
Кролик, Бобер, Бульдог, Кот, Пудель, Тигр, Дятел, Чижик, 
Бухоян (букашка); 2) присвоенные людям за их внешний 
вид – Бамбула, Жиряк, Большой, Длинный, Лихой (хро-
мой), Большой, Ус, Генеральчик, Иголочка, Пятак, Поп, 
Гопа (Гопал) (за внешнее сходство с индийским актером); 
3) олицетворяющие цветовую палитру и часть света: Бе-
лый (из-за цвета волос), Красненький (рыжий), Северный 
(часто употреблял данное слово в речи).

Ментальные прозвища, характеризующие людей 
по их индивидуальным качествам (черты характера, 
манеры поведения, привычки), набралось 4 единицы – 
Балбес, Бродяга, Цыган, Дед.

К ситуативным прозвищам (данные по какому-ли-
бо событию, каким-либо пристрастиям) относим следу-
ющие 15 единиц – Запинучий (кто, всегда запинается), 
Мона (монотонно разговаривает), Цисс  (использует в 
своей речи данное слово), Блин (у кого превалирует дан-
ное ругательство в речи), Дыха (использует в речи часто 
слова «дык»), Сименда (от слова «симендить», что значит 
«мельтешить перед глазами»), Батон (всегда жует батон), 
Хайло (всегда громко разговаривает, особенно в нетрез-
вом виде), Миша Па (в разговоре всегда добавлял слово 
«паре» или «па»), Бацан (вместо пацан использовал слово 
«бацан» по отношению к другим людям), Мыся (так назы-
вал мышь), Турунтук (в речи использовал это слово вме-
сто слова «бурундук»), Куропан (любитель ловить кур), 
Швейка (вертячий), Хрушкой (использовал данное слово 
в речи, что означало «большой, ладный, здоровый»).

Отфамильных прозвищ нами было насчитано 7 
единиц: – Депеха (Бетехтин), Колобок (Колобов), Сосня-
га (Соснин), Киримбай (Кириллов), Окунеза (по фамилии 
отца Окунцов), Мурыч (Муратов). В данном селе было 
также выявлено прозвище Чапай у человека, которого 
имя и отчество совпадало с известным персонажем из 
художественного произведения про Чапаева Василия 
Ивановича.

Отыменные прозвища также встречались: Бас (Ва-
силий); Кога (Коля); Мичура (Дмитрий), Сарочкин (от име-
ни Сара), Тигр (от имени Лев). Всего – 5 единиц.

К профессиональным прозвищам отнесли лишь 1 
единицу – Комиссар и было дано человеку, который на 
самом деле работал в комиссариате.

Согласно территориального признака, человека, 
который жил у берега реки прозвали Мазай (он же Бере-

говой), поскольку при паводке его дом не затапливало, и 
он оставался как бы на островке, что напоминает сюжет 
стихотворения Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».  

Однако есть ряд прозвищ, о происхождении которых 
можно лишь догадываться, и история об этом умалчива-
ет. К ним относятся – Бадьма, Бай, Брэдли, Граха, Даурия, 
Дик, Дэба, Карс, Люля, Ляна, Крест, Солонька, Тинтик, 
Трандик, Фока, Хруслик, Чан, Чех, Швагерь.

Также отмечается и тот факт, что женщинам и де-
тям прозвища передавались от их мужей и отцов: он – 
Бамбула, она – Бамбулиха, ребенок – бамбуленыш и т.д; 
Кот-Котиха-котята; Швагерь-Швагериха-швагерята; 
Мазай-Мазаиха-мазайчата; Мыся-Мысиха-мысята; Ко-
миссар-Комиссарша-комиссарята; Окунеза-Окунезиха-
окунезята, Даурия-Дауриха-даурчата и др.

Заключение

Таким образом, в результате проведенного исследо-
вания удалось выявить следующее:

1. Прозвища сложились на определенной террито-
рии чтобы избежать путаницы в названии людей с 
одинаковыми фамилиями и именами;

2. Прозвища давались в основном еще в детстве по 
имени главы семьи и передавались по наследству;

3. Прозвища замещают одним словом фамилию, имя 
и отчество, что достаточно удобно применять в 
разговорной речи;

4. Большинство прозвищ не имеют негативную 
окраску, а даются людям на основе их внутренних 
или внешних качеств (превалируют ментальные и 
ситуативные);

5. Именование жен, детей и внуков происходило от 
главы семейства суффиксальным способом, пре-
имущественно –иха (для жён), -ок (для ребенка), 
-ята (для детей);

В заключении, следует подчеркнуть, что прозвища 
являются неофициальными именованиями и всегда 
возникают в сфере неформального общения. Жители 
села Гора придумали прозвища, которые в основном 
отражали внешние и внутренние характеристики име-
новавшихся, а также культуру, быт и географическое 
положение села для комфортного общения чтобы не 
путаться в именах и фамилиях. Являясь вторичной но-
минацией, прозвища крепко «прилипали» к человеку 
и передавались по наследству как фамилии.  Они отра-
жали реальные черты и особенности именуемого или 
именуемых, тем самым в них (эксплицитно или импли-
цитно) представлялась ценная информация о миро-
восприятии, занятиях, предпочтениях, нравственных, 
морально-этических нормах, языковых и культурных 
особенностях и др. людей в определенный историче-
ский период развития общества и на определенной 
территории.
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Аннотация: Сопоставительное изучение языков приобрело особую акту-
альность в связи с важнейшими практическими задачами, стоящим перед 
языкознанием: создание лингвистической базы для теории и практики 
перевода, эффективное обучение иностранным языкам и т.д. В статье про-
водится сопоставительный анализ сложносочинённых предложений в китай-
ском и башкирском языках, принадлежащих к разным языковым семьям. 
Основное внимание уделяется типологическим особенностям, структурным 
и функциональным различиям сочинительных конструкций, выражающих 
соединительные, противительные, разделительные и сопоставительные от-
ношения. На материале примеров из художественных текстов и грамматиче-
ских трудов выявляются универсальные и специфические черты синтаксиса 
обоих языков, обусловленные их аналитическим и агглютинативным строем. 
Исследование демонстрирует, как различия в системе союзных средств, ин-
тонации и контекстуальных связей влияют на организацию сложных пред-
ложений. Полученные выводы имеют значение для контрастивной лингви-
стики, методики преподавания и практики перевода.

Ключевые слова: сложносочинённые предложения, типология, китайский 
язык, башкирский язык, сравнительный анализ.
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Summary: Comparative language learning has become particularly 
relevant in connection with the most important practical tasks facing 
linguistics: the creation of a linguistic base for the theory and practice 
of translation, effective teaching of foreign languages, etc. The article 
provides a comparative analysis of compound sentences in Chinese 
and Bashkir languages belonging to different language families. 
The main attention is paid to the typological features, structural and 
functional differences of compositional constructions expressing 
connective, contrastive, separative and comparative relations. Based 
on examples from literary texts and grammatical works, the universal 
and specific features of the syntax of both languages are revealed, due 
to their analytical and agglutinative structure. The study demonstrates 
how differences in the system of conjunctive means, intonation, and 
contextual connections affect the organization of complex sentences. The 
findings have implications for contrastive linguistics, teaching methods, 
and translation practice.
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Сложноподчинённые предложения представляют 
собой одну из наиболее сложных и интересных 
форм синтаксической организации высказывания. 

Их изучение позволяет глубже понять закономерности 
построения сложных синтаксических структур, выявить 
особенности грамматического строя конкретного языка, 
а также проследить типологические сходства и разли-
чия между языками различного генетического и типоло-
гического происхождения.

Китайский и башкирский языки принадлежат к раз-
ным языковым семьям – китайский к сино-тибетской, а 
башкирский к тюркской, – что обуславливает значитель-
ные различия в их грамматической системе, в том числе 
в синтаксисе. Несмотря на это, оба языка располагают 
разнообразными средствами для выражения подчине-
ния в сложноподчинённых конструкциях, что делает их 

сопоставление с точки зрения структуры и функции осо-
бенно интересным с научной точки зрения.

Целью настоящего исследования является типоло-
гический анализ сложноподчинённых конструкций в 
китайском и башкирском языках с акцентом на их струк-
турные и функциональные особенности. В рамках рабо-
ты рассматриваются основные типы подчинительных 
связей, средства выражения подчинения, а также комму-
никативные и семантические функции данных конструк-
ций в обоих языках. Такой подход позволяет не только 
выявить универсальные и специфические черты синтак-
сической организации, но и расширить представления о 
типологическом разнообразии языков.

Сложные предложения представляют собой синтак-
сические конструкции, состоящие из двух и более пре-
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дикативных единиц. Каждая часть сложного предло-
жения обладает собственной структурой, включающей 
определённый состав членов предложения. В башкир-
ском и китайском языках само понятие сложного пред-
ложения схожее, однако имеются различия в подходах к 
их классификации.

В соответствии с классификацией, предложенной ки-
таистом В.И Гореловым в труде «Грамматика китайского 
языка», сложные предложения подразделяются на со-
юзные и бессоюзные. Союзные предложения характери-
зуются наличием служебных слов, выполняющих функ-
цию средств связи – союзов, союзных частиц, а также 
сочетаний предлогов с послелогами. Союзные сложные 
предложения, в свою очередь, делятся на две основные 
группы: 1) предложения с сочинительной связью, в ко-
торых части являются равноправными и синтаксически 
независимыми; 2) предложения с подчинительной свя-
зью, предполагающей зависимость одной части (прида-
точной) от другой (главной).

В башкирском языке сложные предложения также 
подразделяются на сложносочинённые и сложноподчи-
нённые. Однако, в отличие от китайской классификации, 
сложносочинённые предложения в башкирском языке, 
в свою очередь, делятся на союзные и бессоюзные.

Сложносочинённое предложение представляет со-
бой синтаксическую единицу, состоящую из двух или бо-
лее частей, равноправных в том смысле, что каждая из 
них сохраняет значение относительно самостоятельно-
го суждения и не подчинена другой.

Как уже отмечалось ранее, в башкирском языке 
сложносочинённые предложения классифицируются 
на союзные и бессоюзные. В китайском языке они под-
разделяются на предложения, выражающие различные 
типы смысловых отношений: соединительные, противи-
тельные, разделительные, сопоставительные и соотно-
сительно-изъяснительные.

Согласно классификации, предложенной китайским 
языковедом Ван Ляои, сложносочинённые предложения 
делятся на следующие типы: кумулятивные, раздели-
тельные, противительные, пояснительные, а также кон-
струкции, выражающие отношения основания и вывода.

Почти аналогичная классификация существует и в 
башкирском языке. Бессоюзные сложносочинённые 
предложения делятся на следующие типы: йыйнау-һанау 
мөнәсәбәтле һөйләмдәр (предложения с отношением 
перечисления и накопления); сағыштырыу һәм ҡаршы 
ҡуйыу мөнәсәбәте һөйләмдәр (предложения с отноше-
нием сравнения и противопоставления); сәбәп-һөҙөмтә 
мөнәсәбәтле һөйләмдәр (предложения с причинно-
следственными отношениями); аныҡлау, аңлатма биреү 

мөнәсәбәтле һөйләмдәр (предложения с уточняющими 
и пояснительными отношениями).

Союзные сложносочинённые предложения в баш-
кирском языке подразделяются на: йыйнау-һанау 
мөнәсәбәтле һөйләмдәр (предложения с отношени-
ем накопления и перечисления); бүлеү мөнәсәбәтле 
һөйләмдәр (предложения с отношением разделения); 
һөҙөмтә-һығымта мөнәсәбәтле һөйләмдәр (предложе-
ния с отношением следствия и вывода); сағыштырыу, 
ҡаршы ҡуйыу мөнәсәбәтле һөйләмдәр (предложения с 
отношением сравнения и противопоставления).

Перейдем к сравнительному анализу типологий 
сложносочинённых предложений в китайском и баш-
кирском языках.

Соединительный тип предложений характеризует-
ся объединением двух или более предикативных еди-
ниц, семантически равноправных и не связанных отно-
шениями синтаксического подчинения. В башкирском 
языке подобные конструкции соответствуют катего-
рии «йыйнау-һанау мөнәсәбәтле һөйләмдәр» (пред-
ложения с отношением перечисления и накопления). 
В китайском языке соединительный тип сложносочи-
нённых предложений подразделяется на две подгруп-
пы: 1) предложения, выражающие собственно соеди-
нительные отношения; 2) предложения, выражающие 
соединительные отношения с добавочным значением 
следствия.

В предложениях первой группы части соединяются 
при помощи различных союзных средств: одиночных 
союзов (и — 和 hé, 也 yě), парных союзов (一边…一边 
yībiān... yībiān — одновременно…), одиночных союзных 
частиц, а также парных союзных частиц. Данный тип 
предложения часто используется для выражения одно-
временности или перечисления событий.

Особенностью конструкций со значением соедине-
ния и добавочным оттенком следствия является наличие 
в них союзов, таких как 因而 (yīn’ér) – «вследствие этого», 
и 从而 (cóng’ér) — «таким образом». Эти союзы указы-
вают не только на связь между частями, но и на логико-
смысловую обусловленность действий или состояний.

В башкирском языке соединительные сложносо-
чинённые предложения (йыйнау-һанау мөнәсәбәтле 
һөйләмдәр) также реализуются как с использованием 
союзов, так и в бессоюзной форме. В союзной форме в 
качестве соединительных средств выступают союзы һәм 
(и), ҙа / лә (тоже, также) и другие. Соединительные союзы 
могут выражать как простое перечисление, так и вре-
менные или причинно-следственные отношения. В бес-
союзной форме связь между частями осуществляется 
интонационно или контекстуально.
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Рассмотрим примеры предложений с соединитель-
ной конструкцией в китайском и башкирском языках:

• Башкирский язык: Башҡортостанда тауҙар, урман-
дар, йылғалар һәм күлдәр күп. – В Башкортостане 
много гор, лесов, рек и озёр.

• Китайский язык: 他一边走，一边唱 (Tā yībiān zǒu, 
yībiān chàng) (Лу Синь «Подлинная история А-Кью» 
(«阿Q正传»)). – Он шёл и пел одновременно.

Несмотря на различия в системе союзных средств, в 
обоих языках соединительные конструкции выполняют 
сходную функцию – объединение равноправных синтак-
сических единиц, выражающих логически и тематически 
связанные суждения.

Проведённый анализ демонстрирует, что сложно-
сочинённые предложения с соединительными отноше-
ниями в китайском и башкирском языках, несмотря на 
типологические различия, обладают как универсальны-
ми, так и специфическими чертами. В китайском языке 
выделяются две подгруппы: конструкции, выражающие 
чистое соединение, и конструкции с добавочным зна-
чением следствия, что подчёркивает его склонность к 
логико-семантической детализации через служебные 
элементы (和, 一边…一边, 因而). В башкирском языке 
аналогичные отношения реализуются как союзными 
(һәм, ҙа/ҙә), так и бессоюзными средствами, с акцентом 
на интонацию и контекст.

Сравнение выявило, что оба языка используют сочи-
нительные связи для выражения равноправных, пере-
числяемых или последовательных действий, однако 
китайский синтаксис более вариативен в маркировке 
причинно-следственных нюансов, тогда как башкирский 
тяготеет к лаконичности и интонационной гибкости. Эти 
наблюдения подтверждают влияние типологических 
особенностей языков (аналитический vs. агглютинатив-
ный строй) на организацию сложных конструкций. Полу-
ченные выводы важны для дальнейших исследований 
в области контрастивной лингвистики, а также для оп-
тимизации методов преподавания и перевода, учиты-
вающих структурные и семантические различия между 
языками.

Сложносочинённые предложения, выражающие 
противительные отношения, объединяют два или бо-
лее суждения, противопоставленные друг другу по со-
держанию. Части таких предложений характеризуются 
смысловой антонимичностью, несовместимостью или 
контрастностью действий, состояний или признаков.

В китайском языке части сложносочинённого пред-
ложения с противительными отношениями могут со-
единяться с помощью различных служебных средств: 
одиночных союзов (如：但 dàn, 可是 kěshì), парных со-
юзов (虽然…但是 suīrán…dànshì – «хотя... но»), а также 

союзных частиц. Кроме того, противопоставление может 
быть выражено и бессоюзным способом, где интонация, 
порядок слов и контекст играют ключевую роль. Допол-
нительно могут использоваться вводные слова (напри-
мер, 不过 búguò – «однако»), усиливающие значение 
контраста.

В башкирском языке также имеются сложносочи-
нённые предложения с противительными отноше-
ниями (сағыштырыу һәм ҡаршы ҡуйыу мөнәсәбәтле 
һөйләмдәр). Они также могут строиться как с использо-
ванием союзов (ләкин, әммә – «однако», шул уҡ ваҡытта –  
«в то же время», шулай ҙа – «тем не менее» и др), так и 
без них. В бессоюзной форме противопоставление вы-
ражается лексико-интонационными средствами и кон-
текстуальной противоположностью между частями вы-
сказывания.

Примеры предложений с противительной конструк-
цией в китайском и башкирском языках:

Китайский язык (с союзом): 他虽然挨了打，但是心
里却想：“我总算被儿子打了，现在的世界真不像样…… 
(Tā suīrán ái le dǎ, dànshì xīnli què xiǎng: “Wǒ zǒngsuàn bèi 
érzi dǎ le, xiànzài de shìjiè zhēn bú xiàng yang) «Подлин-
ная история А-Кью» (鲁迅 «阿Q正传»). – Хотя его избили, 
он подумал: «В конце концов, меня ударил собственный 
сын. Нынешний мир совсем испортился».

Китайский язык (без союза): 黛玉哭，宝钗笑. (Dàiyù 
kū, Bǎochāi xiào) («Цао Сюэцинь «Сон в красном тереме» 
(曹雪芹 «红楼梦»)). – Дайю плачет, Баочай смеётся (про-
тивопоставление действий выражено контекстуально).

Башкирский язык: Иртәгә мин китапханаға барам, ул 
– кабинетҡа. – Завтра я иду в библиотеку, а он – в кабинет.

Анализ сложносочинённых предложений с противи-
тельными отношениями в китайском и башкирском язы-
ках демонстрирует, что оба языка, обладают развитыми 
средствами выражения контраста. В китайском языке 
противительные конструкции активно маркируются со-
юзами (但, 但是, 不过), парными союзными структурами (
虽然…但是), а также бессоюзными средствами, где клю-
чевую роль играют интонация и контекст. В башкирском 
языке аналогичные отношения реализуются через со-
юзы (ләкин, әммә) и бессоюзные конструкции, основан-
ные на лексико-интонационном контрасте.

Сложносочинённые предложения, выражающие 
разделительные отношения, основаны на противопо-
ставлении взаимно исключающих или несовместимых 
фактов, действий, явлений. Кроме того, такие конструк-
ции могут представлять собой перечисление возмож-
ных вариантов развития ситуации, каждый из которых 
рассматривается как равноправный, но альтернатив-
ный по смыслу.

В китайском языке в разделительных сложносочи-
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нённых предложениях используются союзы, содер-
жащие морфему 或 (huò), такие как 或者 (huòzhě) и 或
是 (huòshì), выполняющие функцию указания на выбор 
между действиями или состояниями. Эти союзы могут 
употребляться как одиночно, так и парно, соединяя ча-
сти сложного предложения. В отличие от соединитель-
ных и противительных конструкций, в разделительных 
сложносочинённых предложениях китайского языка, 
как правило, не используются союзные частицы; смысл 
разделения достигается исключительно за счёт союзов 
и контекста.

В башкирском языке разделительные отношения 
(бүлеү мөнәсәбәтле һөйләмдәр) также выражаются с по-
мощью специальных союзов: йә, йәки – «или»; парные 
союзы бер... бер, берсә... берсә, әле... әле, әллә... әллә, 
которые также указывают на чередование или выбор 
между действиями или состояниями. Подобные кон-
струкции широко используются как в письменной, так и 
в разговорной речи, особенно при выражении дилемм, 
альтернатив и вариантов выбора.

Примеры предложений с разделительной конструк-
цией: 

Башкирский язык: Икенең бере: йә алып сығырға, йә 
ошонда ятып ҡалырға (Ш. Бикҡол). – Один из двух: либо 
уйти, либо остаться здесь навсегда.

Китайский язык: 你或是去学习，或是去工作。 (Nǐ 
huòshì qù xuéxí, huòshì qù gōngzuò). – Ты либо идёшь 
учиться, либо идёшь работать.

Таким образом, несмотря на различия в морфоло-
гической структуре союзов, в китайском и башкирском 
языках разделительные сложносочинённые конструк-
ции выполняют сходную синтаксико-семантическую 
функцию, выражая альтернативность, выбор и несовме-
стимость действий или состояний.

Общей чертой является равнозначность частей 
предложения по смыслу, что подчёркивает альтерна-
тивность действий или состояний. При этом китайский 
синтаксис чаще использует явные показатели (союзы), 
тогда как башкирский больше полагается на контекст 
и интонацию. Эти различия отражают связь между 
структурными особенностями языков и построением 
сложных предложений.

Сложносочинённые предложения (ССП), выражаю-
щие сопоставительные отношения, представляют собой 
синтаксические конструкции, включающие два или бо-
лее суждений, между которыми устанавливаются смыс-
ловые различия или противопоставления. Подобные 
конструкции широко представлены как в китайском, так 
и в башкирском языках, однако способы выражения со-
поставительных и сопоставительно-разделительных от-
ношений в них имеют свою специфику.

В китайском языке сопоставительные ССП делятся 
на два основных типа: 1) собственно сопоставительные 
конструкции; 2) сопоставительно-разделительные кон-
струкции.

Собственно сопоставительные конструкции выража-
ют противопоставление или контраст между двумя фак-
тами. Части таких предложений, как правило, соединя-
ются с помощью парных союзов: 如果（rúguǒ）… 那么
（nàme), 如果（rúguǒ）… 那就（nàjiù) («Если…, то…» / 
«Если…, тогда…») и др.

Также в данных конструкциях могут использоваться 
союзные частицы со значением «тогда, тогда же», при-
дающие дополнительную логическую или временную 
окраску: 就（jiù）, 便（biàn), 即（jí).

Пример: 如果母爱是河水, 那么我们就是河中的小
鱼。(茅盾) (Rúguǒ mũ ài shì héshui, nàme women jiù shì 
hézhōng de xiǎo yủ). – Если материнская любовь речная 
вода, то мы маленькие речные рыбки (Мао Дунь).

Сопоставительно-разделительные конструкции обо-
значают наличие альтернатив или выбор между вариан-
тами. Они строятся с использованием парных союзов со 
значением «если не..., то…; или..., или...»: 不是（bùshì）… 
就（jiù), 不是（bùshì）… 便是（biànshì).

Пример: 孔乙己不是小偷，而是一个可怜的读书人 
(Kǒng Yǐjǐ bùshì xiǎotōu, érshì yīgè kělián de dúshūrén.) (Лу 
Синь «Кун И-цзи» (鲁迅 «孔乙己»). – Кун И-цзи не вор, а 
несчастный учёный.

Соотносительно-изъяснительные конструкции в ки-
тайском языке также могут включаться в систему ССП, с 
сопоставительными отношениями. В таких предложени-
ях в первой части содержится вопросительное местои-
мение или наречие, на которое во второй части дается 
пояснение или объяснение. Используются:

•  什么（shénme）(что?), 谁（shéi) (кто?), 多少
（duōshǎo) (сколько?) – как вопросительные ком-
поненты;

•  也（yě）, 就（jiù）, 便（biàn）(имеют значение 
аналогичной русской «то») – как союзные или по-
яснительные частицы и др.

Пример: 你吃什么б我就吃什么 (Тĩ срĩ ырéтьуб цõ ошù 
срỉ ырéтьу) – Что ты ешь, то и я буду есть (пример из по-
собия Д.А. Карпеки «Синтаксис китайского языка»).

В башкирском языке сопоставимые конструкции так-
же разнообразны и делятся на несколько видов, отража-
ющих как причинно-следственные, так и сопоставитель-
но-выводные отношения.

Наиболее близкими к китайским сопоставитель-
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ным ССП являются следующие типы: сәбәп-һөҙөмтә 
мөнәсәбәтле һөйләмдәр (причинно-следственные бес-
союзные предложения), һөҙөмтә-һығымта мөнәсәбәтле 
һөйләмдәр (выводные предложения с союзной связью).

Кроме того, к сопоставительным ССП частично 
примыкают конструкции «аныҡлау, аңлатма биреү 
мөнәсәбәтле һөйләмдәр» (предложения с уточняющими 
и пояснительными отношениями), которые, хотя и не вы-
ражают прямого сопоставления, служат для конкретиза-
ции или разъяснения информации в рамках равноправ-
ных синтаксических единиц. Данный тип предложения 
относится к бессоюзным. В союзных конструкциях по-
добного типа используются союзы: шуға (поэтому), һәм 
(и), юғиһә (иначе); а также частицы: да/дә, ла/лә – для 
смыслового усиления или выделения.

Примеры предложений с данными типами связи: 
Урамда ҡырпаҡ-ҡырпаҡ ҡарҙар яуа, тирә-йүн көрткә 
күмелә (Ә. Бикчәнтәев). Ярай әле һин килеп ҡатнаштың, 
юғиһә бөтөрә инем мин уны! (Р. Солтангәрәев). Шул се-
кундта уҡ күтәрелеп ҡараным: Зарудныйҙың сикәһенән 
ҡан бәрә (Ш. Бикҡол).

Таким образом, и в китайском, и в башкирском язы-

ках наблюдается развитая система сопоставительно-со-
чинённых конструкций. Однако китайский язык, как ана-
литический и изолирующий, активно использует парные 
союзы и служебные слова для выражения логических 
отношений. В башкирском языке, обладающем агглюти-
нативной природой, основную роль играют постпозици-
онные союзы, частицы и интонация.

Анализ сложносочинённых конструкций в китайском 
и башкирском языках позволил выявить как универсаль-
ные типологические черты, так и индивидуальные осо-
бенности синтаксической системы каждого из языков. 
Оба языка обладают богатым арсеналом средств выра-
жения сочинительной связи, включая союзные и бессо-
юзные формы, при этом реализуют различные семанти-
ческие отношения – соединительные, противительные, 
разделительные и сопоставительные.

Китайский язык как аналитический демонстриру-
ет большую зависимость от служебных слов и порядка 
слов, тогда как башкирский, обладая агглютинативной 
природой, активно использует интонацию и морфоло-
гические маркеры. Несмотря на структурные различия, 
оба языка обеспечивают точную передачу логико-смыс-
ловых связей между частями высказывания.
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Аннотация: Статья посвящена употреблению междометия “啊”, которое 
является самым распространённым междометием в китайском языке. 
Междометие “啊” широко используется почти во всех видах предложений, 
в частности, в повествовательных, восклицательных, побудительных и во-
просительных предложениях, а также выполняет различную функцию в них.

Ключевые слова: междометие, виды предложений, употребление, повество-
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USE OF THE INTERJECTION 
“啊” IN DIFFERENT TYPES OF 
SENTENCES IN CHINESE

Li Wei

Summary: This article is devoted to the use of the interjection “啊” 
which is the most common interjection in Chinese. The interjection “啊” 
is widely used in almost all kinds of sentences, particularly in narrative, 
exclamatory, and interrogative sentences, and serves the function in 
different ways in them.

Keywords: interjection, types of sentences, usage, narrative, exclamatory, 
inquisitive, interrogative.

Междометия, как одна из частей речи в любом язы-
ке, служит в разных видах предложений. Обычно 
они не имеют конкретных значений, но показы-

вают эмоцию или отношение говорящего к той или иной 
ситуации. В великом научном труде «Русская граммати-
ка» (1980 г.), представлено понятие междометия – это 
«класс неизменяемых слов, служащих для нерасчленен-
ного выражения чувств, ощущений, душевных состоя-
ний и других (часто непроизвольных) эмоциональных 
и эмоционально-волевых реакций на окружающую дей-
ствительность» [Русская грамматика, 1980, с. 731].

В китайском языке используют различные виды меж-
дометий, в частности междометия отдельных иерогли-
фов, междометия двойных иероглифов, а также пред-
ложения как междометие. Междометие “啊” становится 
самым популярным междометием в китайском языке, 
которое обозначает «сильный коммуникативный ответ»: 
с одной стороны, говорящий обладает достаточной уве-
ренностью; с другой стороны, говорящий предъявляет 
требование к слушающему, и ждет, что его ответ станет 
согласием с его высказыванием. Далее мы рассмотрим 
синтаксическое понимание междометия “啊” в общих 
чертах, и как оно объясняется в различных синтаксиче-
ских средах [Русская грамматика, 1980, с. 731].

1. Междометие “啊” в конце повествовательных пред-
ложений: значение – «сделать заявление». В коммуни-
кативном контексте говорящий, использующий пове-
ствовательное предложение, информирует слушателя 
о каком-либо сообщении, но при этом не подчеркивает 
свое отношение к слушателю в нем. Если говорящий ис-
пользует междометие “啊” в конце повествовательного 

предложения, он четко обозначает свою убежденность 
в теме и одновременно субъективно устанавливает ком-
муникативную идентичность двух сторон общения, т.е. 
он – «сторона с информацией» и требует от слушающего, 
чтобы он слушал и согласился с его словами. Таким об-
разом, повествовательное предложение с междометием 
“啊” обладает 3 характеристиками: во-первых, оно под-
черкивает уверенность говорящего в теме; во-вторых, 
оно четко обозначает информацию от говорящего к слу-
шающему; в-третьих, оно требует от слушающего выслу-
шать его и согласиться с ним. Например:

1) 我这人一直很现实的啊。
Я всегда был практичным человеком.
2) 一直这样对你影响不好啊。
Тебе вредно продолжать в том же духе.

В определенном смысле предложения с “啊” взаи-
модействуют с контекстом, создавая разговорные им-
плицитные значения. Это связано с тем, что в контексте 
«объяснить или напомнить о чем-либо другой стороне» 
говорящему необходимо подчеркнуть свою абсолютную 
уверенность в том, что он говорит, и выразить надежду, 
что слушатель согласится с ним. 

2. Междометие “啊” в конце восклицательного пред-
ложения:

Основной ролью восклицательных предложений яв-
ляется сильная эмоция говорящего по поводу описан-
ной ситуации в предложении, и говорящий использует 
восклицательные предложения именно для того, что-
бы заявить о своих чувствах. Таким образом, основное 
значение междометия “啊” это его использование гово-
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рящим для выражения своих собственных сильных эмо-
ций. Когда говорящий использует “啊” для выражения 
сильной эмоции, он указывает на свою убежденность в 
этой эмоции. Например:

1) 旧的传统观念是多么束缚人啊！
Старые традиционные представления так обязывают!
2) 做个诚实的人真难啊！
Так трудно быть честным человеком!

Иногда в восклицании говорящий обращается к са-
мому себе как к слушателю. Междометие “啊” может от-
ражаться не полностью, но сильная коммуникативная и 
информативная функция сохраняется.

3. Междометие “啊” в конце побудительных пред-
ложений:

Первоначальное значение побудительного предло-
жения используется говорящим для того, чтобы попро-
сить слушающего сделать что-то, а сам поток инфор-
мации идет от говорящего к слушающему, так что “啊” 
подчеркивает уверенность говорящего в содержании 
высказывания и просьбу об ответе. Таким образом, ис-
пользование междометия “啊” подчеркивает уверен-
ность говорящего в побуждении его/ее выполнить то 
или иное действие, о котором он/она просит. Поэтому 
большинство побудительных предложений с междоме-
тием “啊” имеют значение призыва, просьбы к слушате-
лю. Например:

1) 我不在，你照顾好自己啊。
Надо заботиться о себе, пока меня не будет.
2) 我正色对她说“下不为例啊。” 。
Я сказал ей прямо в лицо: «Этого больше не повторится». 

По правилам вежливости, использование “啊” в по-
будительном предложении представляет собой прямое 
требование к слушателю, которое с одной стороны, мар-
кирует уверенность говорящего, а с другой стороны, 
подчеркивает желание слушателя подчиниться. Поэтому 
процент употребления междометия “啊” в побудитель-
ных предложениях относительно невелик, и обычно оно 
используется между близкими людьми.

4. Междометие “啊” в вопросительных предложениях:

4.1. Вопросительные предложения с междометием “
啊” могут использоваться в риторических вопросах, ко-
торые задаются без сомнения, т. е. вопрос подразумева-
ет утвердительную точку зрения говорящего. Например:

1) 你这人怎么那么小心眼啊？（说话人认为你小心眼）
Почему ты такой мелочный? (говорящий думает, что 

слушатель мелочный)
2) 你是不是又想跟我吵啊？（你不该跟我吵）
Ты хочешь опять со мной спорить? (Ты не должен со 

мной спорить.)

Эти предложения являются риторическими вопроса-
ми, основная функция которых представляет собой вы-
ражение мнения говорящего в форме вопроса. Функция 
междометия “啊” становится «сильным коммуникативным 
ответом», который служит только для того, чтобы пока-
зать уверенное отношение говорящего к утверждению.

4.2. Междометие “啊” также может использоваться в 
общих вопросах с сомнением. Например:

1) 你想当兵啊？
Ты хочешь стать солдатом?
2) 你住五层啊？
Вы живете на пятом этаже?

Эти вопросы являются «вопросительными предложе-
ниями в форме повествовательных предложений» [Люй 
Шусян, 1980], т. е. интонация предложения не является 
вопросительной. Междометие “啊” может быть исполь-
зовано в вопросительных предложениях, в которых в 
процессе коммуникации слушающий будет делать все 
возможное, чтобы понять, что хочет сказать говорящий, 
и говорящий знает, что слушатель будет прилагать такие 
усилия. Предложения с междометием “啊” обычно ис-
пользуются, когда говорящий только, что узнал новую 
информацию. Рассмотрим на примере предложения № 1 
«Ты хочешь стать солдатом?», такая фраза – это новая ин-
формация, которую говорящий узнал в данный момент 
времени. Если он выразит эту информацию в повество-
вательном тоне, используя “啊”, это сделает высказыва-
ние похожим на то, что говорящий уже знал эту инфор-
мацию заранее. Однако на самом деле говорящий не 
уверен, поэтому в конкретной коммуникативной ситу-
ации он использует “啊” с вопросительной интонацией, 
чтобы показать слушающему, что он сомневается в этом 
факте. В то же время слушающий сделает все возможное, 
чтобы дать говорящему подтверждение этой информа-
ции. Поэтому, как правило, вопросительные предложе-
ния в форме повествовательных предложений содержат 
смысл «просьбы о подтверждении» [Сюй Цзиннин, 2022]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что меж-
дометие “啊” широко используется в любых видах пред-
ложений в китайском языке, оно обычно не имеет кон-
кретного значения, однако влияет на функцию в этих 
предложениях, а также показывает эмоцию или отноше-
ние говорящего к той или иной ситуации.
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Аннотация: Настоящее исследование посвящено выявлению особенностей 
жанра ужаса в романе Джоша Малермана «Bird box» (2014) в контексте темы 
пандемии. В основе сюжета романа лежит описание эмоциогенных ситуаций, 
связанных с пандемией. Актуальность работы определяется выявлением 
особенностей репрезентации темы пандемии в художественной литературе. 
Новизна исследования состоит в отсутствии анализа произведений данного 
автора в целом и конкретного произведения в частности. Основными обла-
стями работы являются лингвистика эмоций, лингвистика текста, когнитив-
ная лингвистика и концептология. При написании статьи были использованы 
частные лингвистические методы: описательный, типологизации, логиче-
ского сопоставления. Сбор материала был выполнен методом сплошной 
ручной выборки. Цель – выявить средства и способы репрезентации страха, 
порождаемого пандемией в произведении «Bird box», относящемуся к жанру 
ужаса. Задачи исследования заключаются в анализе языковых средств, ис-
пользуемых автором для передачи атмосферы страха, и создании алгоритма 
описания средств выразительности, употребленных в тексте, по языковым 
уровням.[10] Каждое из средств выразительности анализируется с целью 
выявить характерные для жанра произведения и писателя особенности по-
вествования [3;5]. В результате проведенного анализа выяснилось, что для 
раскрытия эмоций героев произведения «Bird box» автор использует не толь-
ко языковые единицы, относящиеся к теме страх, но и подбирает средства 
речевой выразительности сюжетно соотносящиеся с описываемой в романе 
симптоматикой болезни.

Ключевые слова: пандемия, эмоциогенный, репрезентация, средства выра-
зительности.

EMOTIONOGENIC SITUATIONS IN 
JOSH MALERMAN’S WORK "BIRD BOX"

M. Lukanicheva

Summary: This study is devoted to identifying the features of the horror 
genre in Josh Malerman’s novel «Bird box» (2014) in the context of  
the pandemic theme. The plot of the novel is based on a description of 
the emotional situations associated with the pandemic. The relevance 
of the work is determined by the identification of the peculiarities of 
the representation of the pandemic theme in fiction. The novelty of  
the research consists in the absence of an analysis of the works of this 
author in general and a specific work in particular. The main areas of work 
are the linguistics of emotions, the linguistics of text, cognitive linguistics 
and conceptology. When writing the article, private linguistic methods 
were used: descriptive, typologization, logical comparison. The material 
was collected using a continuous manual sampling method. The aim is 
to identify the means and ways of representing the fear generated by 
the pandemic in the work «Bird box», which belongs to the horror genre.  
The objectives of the research are to analyze the linguistic means used by 
the author to convey the atmosphere of fear, and to create an algorithm 
for describing the means of expression used in the text by language levels. 
Each of the means of expression is analyzed to identify the narrative 
features characteristic of the genre of the work and the writer. As a result 
of the analysis, it turned out that to reveal the emotions of the heroes of 
the work «Bird box», the author uses not only linguistic units related to 
the topic of fear, but also selects means of speech expressiveness plot-
related to the symptoms of the disease described in the novel.

Keywords: pandemic, emotionogenic, representation, means of 
expression.

Произведение «Bird Box» является одной из самых 
известных книг в творчестве писателя. Джош Ма-
лерман повествует о жизни в мире, где бушует не-

известная, неизлечимая болезнь. Симптоматически бо-
лезнь проявляется в галлюцинациях, доводящих людей 
до смерти, однако в тексте автор дает намеки на суще-
ствование сущностей, посмотрев на которые, происхо-
дит заражение.[20]

В центре сюжета молодая женщина и двое детей. При 
помощи ретроспективных вставок автор иллюстриру-
ет этап беременности женщины, совпавший с началом 
пандемии, роды, происходящие в общине выживших, и 
этап самостоятельной отшельнической жизни с родным 
и приемным детьми. Читатели наблюдают за событиями 
из жизни героини, однако в тексте приведены эмоцио-
генные проявления и других персонажей.

Cуществует три типа эмоциогенных ситуаций: си-
туация напряжения, ситуация обманутого ожидания, 
ситуация конвергенции. [2;4] События, продемонстри-
рованные в произведении «Bird box», могут быть клас-
сифицированы как третий тип эмоциогенных ситуаций, 
описанный П. Фресс–ситуации конвергенции [7;18]. Не-
достаточная разработанность пандемического типа эмо-
циогенных ситуаций требует разработки алгоритма опи-
сания соответствующего нарратива для текста «Bird box» 
Джоша Малермана. Следует выявить, какие уровни язы-
ка задействованы в создании эмоциогенных ситуаций. 
По теории об уровнях языка проведем классификацию 
всех средств репрезентации эмоциогенных ситуаций в 
произведении «Bird box» по языковым уровням [19].

Подавляющее большинство средств выразительности 
являются лексическими, однако создание эмоциогенной 
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ситуации затрагивает и другие языковые уровни, которые 
следует анализировать совокупно, что дает возможность 
говорить о важности единиц всех обозначенных в тексте 
языковых уровней при создании выразительности [6]. 

С первых строк произведения автор создает на-
пряженную атмосферу: «Malorie stands in the kitchen, 
thinking. Her hands are damp. She is trembling. She taps her 
toe nervously on the cracked tile floor. » [20, c.1]

Начальное предложение текста содержит в себе фор-
му «thinking», выполняющую функционал герундия. При-
мечательно то, что перед словом стоит запятая, которая 
не требуется по нормам пунктуации. Наличие запятой в 
данном предложении призвано обеспечить семантиче-
скую центрацию на словоформе «thinking» для ее эмфа-
тического выделения. Цель пунктуационного выделения 
данного слова сходна со значением запятых при пере-
числении однородных членов в предложении. Целью 
изменения формы слова с глагольной на причастие на-
стоящего времени писателем служит желание показать 
не столько непрерывность двух иллюстрируемых дей-
ствий, сколько подчеркнуть незавершенность и статич-
ность действия «thinking». Относительное прилагатель-
ное «damp», используемое в предложении для описания 
состояния рук героя относится к семантическому полю 
«влага», а также апеллирует к фоновым знаниям о физио-
логическом проявлении страха у человека посредством 
непроизвольного запотевания ладоней. 

«She taps her toe nervously on the cracked tile floor. » 
[20,с.1] Наречие «nervously», образованное от прилага-
тельного, дает глаголу движения в настоящем времени 
«taps» эмоциональную окраску с насыщенной негатив-
ной коннотацией, что позволяет судить о настроении и 
внутреннем состоянии главной героини на момент на-
чала произведения. 

«An accident, Malorie thinks. How horrible. After all this strug-
gling, all this survival. To die because of an accident. » [20, с.5]

Все три предложения структурно являются эллипти-
ческими в них отсутствуют сказуемые. Множественные 
семантические повторы слов «all», «accident» призваны 
имитировать в повествовании внутреннюю речь героев, 
а также эмфатически выделить семантическую нагрузку 
слов и описываемых ими событий в качестве негатив-
ных, травмирующих для главной героини.

Снова членение предложения, иллюстрирующего 
внутреннюю речь героини, нестандартно. Автор членит 
одно распространенное предложение на три части с 
целью эмфатического выделения значимых для созда-
ния эмоциогенной ситуации отрывков. Наречие «How» в 
препозиции по отношению к зависимому прилагатель-
ному с негативной коннотацией «horrible» имитируют 
эмоциональное восклицание. 

Слово «horrible», относящееся к полю «страх» в со-
четании с необычной структурной формой его репре-
зентации описывает эмоции героини. Будучи словом, 
образованным от существительного с негативной кон-
нотацией, «horrible» директивно описывает эмоции геро-
ини, усиливая их эмфатически семантикой слова «how», 
обладающего контекстуальным значением удивления и 
усиливающего эмоциональную нагрузку слова «horrible».

Однако акцент на прилагательном, сделанный по-
средством выбора номинативной единицы и лексиче-
ской сочетаемости со словом «how» резко контрастиру-
ет с пунктуационным знаком, выбранным для данного 
предложения. Предложения-восклицания, для которых 
типично использование наречия «how», не оканчивается 
эскламационным знаком, что резонирует авторской идее 
демонстрации внутреннего состояния, ее усталости.

«Slumping into a kitchen chair, Malorie fights back the 
tears. » [20, с.4] фраза, описывающая состояние геро-
ини. Глагольная форма, выражающая семантику дее-
причастности – slumping производна глаголу «slump» 
c семантикой «падения». Принимая во внимание опи-
сываемую эмоциогенную ситуацию, глагол «Slumping» 
используется не в прямом значении.

Лексически слово «Slumping» имеет значение слу-
чайного, резкого, непреднамеренного падения, что раз-
нится с ситуацией, описываемой писателем. Обыденное 
действие – женщина садится на стул описывается по-
средством глагола, контрастирующего с ситуацией, дис-
сонанс выбранной языковой единицы и ситуации пере-
дает внутреннее эмоциональное состояние.

Во второй части предложения «Malorie fights back the 
tears» использован глагол «fights» в сочетании с пред-
логом обратного действия «back». Выбор глагола не ха-
рактерен для ситуации, что означает, что слово было ис-
пользовано не в прямом значении. Смысловая нагрузка 
слова «fights» относится к семантическому полю «борь-
ба», что вместе с предлогом «back» составляет значение 
«сдерживать». Само сочетание слов «fights» и «back» в 
данном контексте выглядят как противоположные друг 
другу. Словосочетание использовано в препозиции по 
отношению к существительному «the tears». Слово ис-
пользовано во множественном числе и с артиклем «the». 
Использование артикля выглядит намеренным так как 
сосредотачивает внимание на существительным и его 
сочетании с фразовым глаголом. Само сочетание мета-
форически выявляет семантику «сдерживания слез».

«And between herself and the front door is the living 
room, silent and dark, where there are too many memories 
of too many people to digest. » [20, с.4]

Предложение начинается с соединительного союза 
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«and». Союз в предложении повторяется трижды. Струк-
тура предложения не очень характерна для предложе-
ний, обозначающих локализацию.

В подобных случаях чаще авторами используется 
структура «There is/ There are». Очевидно, задумкой автора 
было не указать на локализацию опасной комнаты, а сме-
стить акцент с комнаты на небольшое расстояние между 
ней и главной героиней. Описание комнаты осуществля-
ется по средствам прилагательных «silent and dark».

Качественные прилагательные имеют разную окра-
ску и семантическое значение. Прилагательное «silent» 
апеллирует к семантическому полю «тишина», а прила-
гательное «dark»- к семантическому полю «темнота». Ав-
тор описывает комнату с точки зрения наличия звуков 
и света в ней, охватывая две шаблонные стороны про-
странственного описания, к которым обращаются авто-
ры жанра ужасов в своих произведениях.

Вместе с предшествующим описанием близости ге-
роини к комнате, данные словесные формулы передают 
эмоциональное напряжение героини, предчувствующей 
встречу с чем-то неприятным в темной комнате.

Слово «blindfolded», употребленное в тексте [20,5], 
является составным, сформированным путем сложения 
двух основ «blind» и «folded». Оба слова являлись отно-
сительными прилагательными, слово «blind» относится 
к семантическому полю «слепота» и несет негативную 
коннотацию, слово «folded» имеет значение «свернутый, 
сложенный», использованное в данном слове в перенос-
ном значении.

Зная сюжет произведения, а также значение повязок 
на глаза, которые используются героями для передви-
жения по пересеченной местности в целях защиты от 
опасных существ, слово «folded» передает процесс нане-
сения повязки на глаза. Плотность повязки подчеркива-
ется словом «blind», а процесс, при помощи которого эта 
повязка наносится на глаза – словом «folded».

«The excitement she feels is unnameable. It’s much more 
like hysteria. » предложение приведенное в тексте, при-
звано суммировать сложные чувства, испытанные геро-
иней за время внутренней рефлексии.

Слова «excitement» и «hysteria» антонимичны семан-
тической нагрузке друг другу, однако в данном контек-
сте не только используются как синонимы, но и служат 
ресурсом для сравнения. Слово «excitement», конкрети-
зированное определенным артиклем The, использовано 
в диаметрально противоположном значении.

Прилагательное «unnameable» построено при по-
мощи приставки un со значением отрицательности, ос-

новы name, являющейся существительным и суффикса 
able со значением возможности. Значение отыменно-
го прилагательного контрастирует существительному 
«The excitement», сравниваемого при помощи словес-
ной формулы To be much more like с существительным 
«hysteria» с резкой негативной коннотацией.

«Anger flares in Malorie» [20,9] автор метафорически 
проводит параллель между чувством гнева и огнем, 
используя в предложении глагол, относящийся к полю 
«возгорание». Образ огня как средство передачи нега-
тивных эмоций, в целом, и эмоции гнева, в частности, до-
статочно распространен в художественной литературе, 
поэтому воспринимается как стертая метафора.

Углубленность эмоциональной реакции подкрепля-
ется предлогом «in», выражающим значение направлен-
ности или протекания действия или реакции в глубине, и 
сочетается с именем собственным «Malorie» как источни-
ком, реципиентом и носителем эмоции страха. 

Так как глаза героев будут завязаны на протяжении 
путешествия, героиня делает акцент на важности слухо-
вого восприятия: «I need your ears more now today than 
I’ve ever needed them.» [20, с.11]

Синекдоха «I need your ears…», построена на тожде-
стве органа слуха «ears» и его обладателей. Сочетание 
глагола «need», выражающего значение нужности с су-
ществительным «ears» создает конфликт восприятия так 
как глагольная форма «need» семантически сочетаема с 
существительными вещественными или абстрактными.

Необычное комбинирование слов призвано вызвать 
когнитивный диссонанс у читателей и эмфатически вы-
делить слово «ears» как средоточие смыслового значе-
ния «слух», передаваемого по средствам органа-носите-
ля свойства.

Сравнительная форма «more», использованная в 
постпозиции по отношению к глаголу «need» является 
парной по смыслу для сравнительной формы «than». Се-
мантически тяготеющий к сочетанию с прилагательным 
оборот призван подчеркнуть семантическую нагрузку 
слова «need».

Фраза «…more now today than I’ve ever needed them» 
[20, с.11] делает рематическим центром часть фразы «I’ve 
ever needed them», конкретизируя при помощи Present 
perfect аспектуальный характер завершенности дей-
ствия, отсутствия сходного эмоционального контекста в 
прецедентах жизни конкретной семьи, что является фи-
нальным индикатором важности и сложности выполня-
емого детьми задания.

«The river is an amphitheatre». [20, с.15] В предложении 



215Серия: Гуманитарные науки №6 июнь 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

используется метафора: «The river is an amphitheatre». Ав-
тор сравнивает реку как локатив с локацией амфитеатра.

Метафорическое сравнение имеет неочевидный 
признак источник, который цепляет внимание читателя. 
Исходником для метафорического переноса становится 
функциональная значимость амфитеатра как части зри-
тельного зала, где люди наблюдают, а главное, вслуши-
ваются в происходящее на сцене, аналогично тому вни-
манию, с которым мать с детьми вслушивается в речное 
течение и объекты природы вокруг них, не имея воз-
можности снять повязку с глаз в целях безопасности.

«But it’s also a grave» следующее высказывание, яв-
ляясь семантически частью фразы, приведенной выше, 
намеренно членится надвое. Начинаясь с противитель-
ного союза «but» предложение несет в себе семанти-
ческий смысл противоположности предыдущего вы-
сказывания, поэтому отделяется как по смыслу, так и 
пунктуационно.

Анализируя авторские ремарки, которые передают 
внутреннюю речь героини, отметим, что членение одно-
го предложения, на отделенные пунктуационные, но не 
семантические части – это характерная особенность как 
минимум, речевой либо мыслительной деятельности ге-
роини, как максимум –авторского стиля писателя.

Метафорическое сравнение «it’s also a grave» [20, с.17] 
строится на тождестве формы лодки и гроба, а также на 
гипотетической опасности смерти, которая исходит от 
реки и опасностей, которые с ней связаны. 

Примечательно, что данную часть предложения ав-
тор выделяет еще и графически, написав данное пред-
ложение с новой строки и нового абзаца. Очевидно, 
негативная семантика посыла в контрасте с позитивной 
перевешивает значимость в восприятии как героини, 
так и автора.

Анализируя языковые способы отражения эмоци-
огенной ситуации при описании пандемии, опасного 
заболевания в романе американского писателя Джоша 
Малермана»Bird box», уделим внимание филигранности 
авторского стиля при создании художественного нарра-
тива. Сюжетная специфика произведения обуславлива-
ет выбор лексических средств, связанных с лексико-се-
мантическим полем, темнота.

По теории об уровнях языка все языковые средства 
были разделены по уровням: морфологические [8], лек-
сические [7;12] и синтаксические [6]. Наиболее частот-
ными стали лексические; морфологические средства, 
типичные для воссоздания грамматических категорий и 
нарратива; синтаксис представлен полными двусостав-
ными предложениями различного вида сложности: про-
стые, сложноподчиненные и сложносочиненные. Еди-
ницы всех языковых уровней служат для демонстрации 
эмотивности в эмоциогенных ситуациях [6;12;14] и соз-
дания иносказательного образа заболевания при помо-
щи лексических единиц, соотносящихся с жанром и сю-
жетом произведения. Данное исследование может стать 
основой проведения аналогичных исследований других 
произведений жанра ужасов с целью выявления законо-
мерностей репрезентации эмоциогенных ситуаций.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме исследования ранних ру-
мынских письменных источников, в частности – описанию румынского 
манускрипта XVII в. под названием Codex Neagoeanus. Указываются различ-
ные Интернет-ресурсы, позволяющие ознакомиться с довольно обширным 
каталогом памятников ранней румынской письменности. Приводятся основ-
ные сведения о самом Codex Neagoeanus, дате его написания, особенностях 
оформления, повреждениях и о заметках переписчика. Кроме того, в статье 
кратко обозреваются 4 текста, которые содержатся в манускрипте, каждый 
из которых относится к разным жанрам ранней румынской литературы. По-
сле краткого описания произведений, собранных в манускрипте, указыва-
ются немногочисленные работы, так или иначе касающиеся его отдельных 
текстов. Факт разножанровости данного манускрипта, наряду с его малой 
изученностью, делают Codex Neagoeanus одним из наиболее интересных ма-
нускриптов для более подробного изучения.

Ключевые слова: манускрипт, Александрия, Рожданик, Codex Neagoeanus, 
румынистика, румынский язык, румынская кириллическая письменность.

DESCRIPTION OF CODEX NEAGOEANUS
G. Merkulov

Summary: This article is dedicated to the problem of researching early 
Romanian written sources, to the description of a 17th century Romanian 
manuscript called Codex Neagoeanus. Various Internet resources are 
mentioned, which allow to get acquainted with a rather extensive 
catalogue of monuments of early Romanian writing. Basic information 
about the Codex Neagoeanus itself, its date of composition, design 
features, damages and the scribe’s notes are given. In addition, the article 
briefly reviews the 4 texts contained in the manuscript, each belonging 
to a different genre of early Romanian literature. After a brief description 
of the works collected in the manuscript, the few studies that deal in 
one way or another with its individual texts are mentioned. The fact that 
this manuscript contains texts of different genres, along with its low 
level of study, makes the Codex Neagoeanus one of the most interesting 
manuscripts to study in detail.

Keywords: manuscript, Alexandria, Rojdanic, Codex Neagoeanus, 
Romanian linguistics, Romanian language, Romanian cyrillic writing.

Введение

Абсолютное большинство румынских текстов XVI–
XVII вв., сохранившихся до наших дней, составляют 
различные переводы библейских писаний, апокри-

фический сказаний, а также некоторое количество народ-
ных сказок, романов. Подобные произведения называют-
ся «народные» или «популярные книги» (cărți populare) и 
получили широкое распространение, согласно некото-
рым исследователям румынской литературы, вследствие 
неудовлетворенного запроса простого населения [1 p. 
42]. В это время наука не могла дать ответы на различные 
вопросы, которые люди задавали себе, реагируя на явле-
ния, находящиеся за гранью их понимания. Такие произ-
ведения и переводы в некоторой степени утоляли этот 
нравственный и интеллектуальный голод. Стоит отме-
тить, что печатная форма этих произведений, очевидно, 
не была самой распространенной: многие из этих легенд 
и сказаний пересказывались устно, тем самым давая по-
чву для создания новых и изменения уже существующих.

Некоторые сборники рукописей (или кодексы) содер-
жат в себе тексты, созданные задолго до их непосред-
ственного создания [Ibid p. 44]. Например, такие сбор-
ники как: Кодекс Стурдзана, переписанный в Махачи, в 
период 1580—1620 гг., Кодекс Тодореску, переписанный 
в Трансильвании в XVI в., Кодекс Марциана и Кодекс 
из Кохальма, переписанные в XVII в. и обнаруженные в 
Трансильвании.

Изучение манускриптов сегодня

Румынская филология, наравне с румынской палео-
графией, уже более века занимается активными поис-
ками и изучением румынских письменных источников. 
На сегодняшний день существуют различные интер-
нет-ресурсы, предоставляющие доступ к оцифрован-
ным версиям манускриптов и книг XVI–XIX вв. Одним 
из наиболее обширных источников ранних памятников 
румынской письменности следует считать ресурс Me-
dievalia, созданный в 2014 г., при поддержке Министер-
ства Культуры Румынии, программы «Conservation and 
Revitalisation of Cultural and Natural Heritage» и между-
народного фонда грантов EEA. Согласно информации, 
размещенной на сайте программы, данный ресурс был 
создан «исходя из гипотезы, согласно которой древняя 
литература имела основополагающую роль в развитии 
культуры Румынии».

Каждый из оцифрованных манускриптов имеет от-
дельную интернет-страницу, снабженную краткой ин-
формацией об источнике, а именно: краткое описание 
самого манускрипта (общее состояние, материал об-
ложки, использованные цвета чернил), его датировка, 
место написания, автор/переписчик, перечисление со-
держащихся в нем текстов и предыдущих владельцев. 
На данном ресурсе хранятся манускрипты, содержащие 
тексты разных жанров: религиозные сочинения, апокри-
фические легенды, канонические православные тексты, 
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хроники, дидактические трактаты, некоторые художе-
ственные произведения – иными словами, практически 
все известные жанры раннего этапа румынской литера-
туры представлены здесь.

Подавляющее большинство размещенных на сайте 
манускриптов (всего около шестидесяти) хранятся в Би-
блиотеке Румынской Академии в Бухаресте (BAR), каж-
дый из этих манускриптов можно найти в электронной 
системе библиотеки Aleph. Сама система Aleph, к сожа-
лению, не содержит цифровых версий всех манускрип-
тов и дает лишь общую информацию, т.е. является своего 
рода онлайн-каталогом.

Еще одним ресурсом, концептуально схожим с Me-
dievalia, следует считать проект Byzantion, созданный 
также при поддержке Министерства Культуры Румынии 
и Библиотеки Румынской Академии. На данном ресур-
се размещены различные памятники письменности, так 
или иначе связанные, как следует из названия, с Визан-
тией и византийской культурой. Очевидно, что здесь 
преобладают религиозные и теологические тексты, 
различные трактаты, а также канонические православ-
ные тексты. Несмотря на такой «фокус» ресурса, здесь 
содержатся тексты не только на греческом, но и на ру-
мынском языке. Большинство размещенных здесь ману-
скриптов также хранятся в Библиотеке Румынской Ака-
демии и датируются XVII–XIX вв., общее их количество 
составляет более сто один документ. Так же, как и на Me-
dievalia, каждый манускрипт имеет отдельную страницу 
с кратким описанием.

Другим, не менее полезным и ценным ресурсом, яв-
ляется онлайн-версия Главной Библиотеки Университета 
им. Михая Эминеску в Яссах. Данный ресурс позволяет 
ознакомиться с более поздними манускриптами и кни-
гами («нижний» порог здесь – начало XIX в.) в цифровом 
формате, с кратким описанием самого источника (автор/
переписчик, датировка, общее состояние и т.д.). Кроме 
того, данный ресурс содержит огромное количество ли-
тературы, посвященной изучению румынских манускрип-
тов. Некоторые из этих работ можно найти только здесь.

И, наконец, наиболее обширным ресурсом, содержа-
щим более четырехсот манускриптов, следует считать 
Biblioteca Digitala Nationala. Здесь находятся письменные 
памятники XVI–XX вв. абсолютно разных видов – от рели-
гиозных сочинений и художественных произведений до 
различных хроник и протокольных записей. Как и на всех 
ранее указанных ресурсах, каждый манускрипт снабжен 
небольшим количеством справочной информации.

Среди этого обширного набора сохранившихся до 
наших дней письменных источников достаточно боль-
шой интерес представляет манускрипт под названием 
Codex Neagoeanus. Данный манускрипт находится в Би-

блиотеке Румынской Академии под номером ms. rom. 
3821, а также размещен в открытом доступе на ресурсе 
Medievalia. 

Codex Neagoeanus

Codex Neagoeanus имеет объем в триста восемьде-
сят две страницы, первые двадцать шесть повреждены 
наиболее сильно. Характер повреждений сугубо ме-
ханический, вырваны фрагменты клиновидной формы 
посередине страницы сверху. Учитывая тот факт, что 
поврежденные страницы следуют друг за другом, мож-
но предположить, что все повреждения были нанесены 
одновременно. Кроме того, некоторые страницы (стр. 
98, 128, 221, 229) надорваны по краям с незначительной 
потерей текста. Полностью отсутствующих страниц нет.

Сам текст, как и подавляющее большинство румын-
ских текстов эпохи, написан с использованием кирилли-
ческого алфавита, чернилами и киноварью.  Тип письма, 
если пользоваться терминологией отечественной пале-
ографии, можно определить как полуустав с элемента-
ми скорописи. В манускрипте присутствуют специально 
оформленные заголовки, т.е. вязь, выполненные пре-
имущественно киноварью на страницах 62, 80, 89, 155, 
250, 255, 273. Кроме того, киноварь иногда используется 
для выделения заглавных букв в предложении или же 
целых предложений, причем использование киновари в 
таких случаях носит скорее бессистемный характер.

Помимо самих текстов, манускрипт содержит и ав-
торские записи, а именно – авторское заключение к «Ali-
xăndria», вступление и заключение к «Floarea Darurilor» и 
заключение к «Pravilă...». Наиболее интересны заключе-
ния, так как там переписчик оставляет информацию о 
дате написания («let 7128»; «popa Ion din sat din Simpetru»), 
а также указывает свое полное имя и должность («mlado 
pop Ion Vlahă»).

Название манускрипта происходит от имени перво-
го известного владельца – Штефана Нягоя, румынского 
писателя и учителя, жившего в XIX в. [2 p. 2]. Имеется и 
другое название, используемое только на ресурсе Me-
dievalia и в онлайн-каталоге Aleph – «Misceleanu religios 
și de cărți populari», т.е. «Сборник религиозных и народ-
ных книг». Данное название носит скорее описательный 
и технический характер и в научной литературе не ис-
пользуется, используется либо номер, либо название по 
имени первого известного владельца.

Данный манускрипт представляет интерес по двум 
критериям: 

Первый критерий: Codex Neagoeanus содержит в 
себе сразу несколько произведений разных жанров, в 
отличии от остальных манускриптов, в состав которых 
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зачастую входят произведения одного жанра (самое ча-
стое – религиозные тексты):

1. Фрагмент «Alixăndria»;
2. Фрагмент «Floarea Darurilor»;
3. Фрагмент «Pravilă sfinților părinții 318 după 

învățătura Mar(e)lui Vasilie» (далее – «Pravilă...»);
4. Фрагмент «Rujdelniță»; 
5. «Rănduială vecerniei» (текст написан на церковнос-

лавянском языке, а потому не представляет для 
нас интереса).

Как можно видеть, текст манускрипта состоит из от-
рывков различных произведений, причем эта незакон-
ченность или фрагментарность проявляется по-разному 
в каждом из них, а именно:

1. Текст «Alixăndria» начинается без какого-либо за-
головка, «красной строки» или какого-либо еще 
обозначения начала произведения и содержит 
примерно вторую половину романа.

2. В тексте «Floarea Darurilor» отсутствуют некоторые 
главы, кроме того, некоторые фрагменты внутри 
глав либо изменены (зачастую в сторону сокраще-
ния), либо отсутствуют вовсе. При этом, четко обо-
значены начало и конец текста, красной строкой 
и числом на полях обозначается начало главы, а 
также имеется содержание.

3. Касаемо текста «Pravilă...» решительно невозмож-
но сказать что-либо наверняка, так как крайне 
проблематично обнаружить конкретный перво-
источник данного текста, тем не менее, мы склон-
ны считать и этот текст скорее фрагментом или 
сокращенным вариантом более крупного произ-
ведения, в силу его небольшого объема (всего во-
семнадцать страниц текста в манускрипте).

4. Текст «Rujdelnița» также не следует считать закон-
ченным. На это указывает как заголовок в самом 
манускрипте («Incepuiu Rujdelnița», т.е. букв. «Я на-
чал Руждельницу»), так и резкий, будто бы пре-
рванный конец текста.

Следующий за ним текст на церковнославянском язы-
ке был, вероятно, написан уже другим переписчиком, на 
это указывает отличающийся характер письма, оттенок 
чернил и, самое главное, на ресурсе Medievalia этот текст 
указан как написанный «другим переписчиком».

Здесь стоит кратко описать содержание са-
мих текстов. «Alixăndria» – перевод одной из вер-
сий (предположительно «Александрии Сербской») 
псевдобиографическего романа об Александре Маке-
донском. В основе сюжета лежит описание похода на 
Азию, дополненное большим количеством легенд, ми-
фов и преданий. В частности, описывается встреча Ма-
кедонского со сказочными и мифологическими суще-
ствами (киноцефалы, люди-птицы, ангелы, архангелы), 
путешествие Македонского к вратам рая и т.д.

«Floarea Darurilor» является переводом итальянского 
средневекового дидактического трактата «Fiore de Vir-
tu», написанного, предположительно, в первой полови-
не XIV в. и посвященного описанию различных пороков 
и добродетелей.

Текст «Pravilă sfinților părinții 318 după învățătura Mar(e)
lui Vasilie», вероятно, является особой, сокращенной вер-
сией Номоканона, т.е. сборника церковных правил. Текст 
преимущественно состоит из строгого списка «наруше-
ний» и следующих за ним «наказаний» как для мирян, так 
и для церковнослужителей.

И, наконец, «Rujdelniță» является произведением 
астрологической литературы, отдаленно напоминаю-
щий по своему содержанию натальные карты и имею-
щий альтернативное название – «Рожданик». «Рожда-
ник» описывает главные черты внешности (цвет волос, 
глаз, родинки) и характера, а также называет возможные 
болезни и наиболее важные годы жизни в зависимости 
от месяца, в который родился человек. При этом пред-
сказания для женщин и мужчин, родившихся в один и 
тот же месяц – разные. Ранее высказанное предположе-
ние о неполноте текста «Rujdelniță» подтверждается еще 
и тем фактом, что в CN описаны всего лишь четыре меся-
ца (с сентября по декабрь).

Второй критерий: Codex Neagoeanus является одним 
из наименее изученных, т.к. на данный момент известно 
лишь о нескольких работах, так или иначе посвященных 
данному кодексу, эти работы написаны преимуществен-
но румынскими исследователями. Здесь стоит отметить, 
что практически все эти исследования не охватывают 
манускрипт целиком, а выбирают один из текстов в ка-
честве объекта исследования. Единственным известным 
исключением является статья И. Гецие «Unde s-au tra-
dus și unde s-au copiat textele din Codex Neagoeanus» 
[3], посвященная определению места перевода и места 
написания манускрипта.

Такая модель работы не совсем характерна для 
румынских исследователей, занимающихся письменными 
источниками, т.к. в романской филологии и палеографии 
превалируют работы, охватывающие весь манускрипт 
целиком [см. 4; 5]. Одним из вероятных объяснений это-
му может быть указанная ранее разно жанровость ма-
нускрипта и особое место каждого из текстов в истории 
румынской литературы.

Например, в случае с «Alixăndria» и «Floarea Daruri-
lor» были созданы монографии, посвященные данным 
произведениям в румынской литературе на примере 
нескольких рукописных и печатных версий эпохи XVII—
XVIII вв., а именно: монографии Н. Картожана «Alexandria 
în literatura românească. Noui contribuții (studiu și text)» 
[6] и «Fiore di virtu in literatura românească» [7]. В данных 
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работах автор подробно разбирает особенности каж-
дого из источников, анализирует содержание (т.е. отме-
чает недостающие, измененные фрагменты) и язык ма-
нускриптов на всех уровнях: от графики до синтаксиса. 
Также Н. Картожан является автором работы, посвящен-
ной тексту «Rujdelniță» – «Cel mai vechiu zodiac românesc: 
“Rujdenița” popei Ion Românul» [8]. Здесь он также про-
водит анализ языка и содержания и приводит полную 
транскрипцию текста.

Несмотря на то, что Н. Картожан является одним из 
наиболее заметных исследователей данного манускрип-
та, существуют и другие авторы, затронувшие в своих ра-
ботах отдельные тексты Codex Neagoeanus. В частности, 
стоит отметить монографию современного румынского 
исследователя Б. Григориу «Alixăndria: le premier roman 
rouman d’Alexandre le Grand» [9], в которой приводится 
полная транскрипция текста Александрии с переводом 
на французский язык с небольшим историческим и ли-
тературоведческим комментарием во вступлении. Од-
нако, позволим заметить, что транскрипция в данной 
работе несколько неоднородна и, как следствие, не со-

всем удачна. Предположим, что составитель транскрип-
ции в «Alixăndria: le premier roman rouman d’Alexandre le 
Grand» не мог выбрать между адаптацией текста для со-
временного читателя и четкой демонстрацией всех язы-
ковых особенностей текста «Alixăndria»

Кроме того, первые два текста манускрипта регуляр-
но упоминаются в работах, посвященных истории румын-
ской литературы, в силу их значимости [см. 10; 11; 12].

Заключение

Итак, Codex Neagoeanus является одним из наименее 
изученных, при этом наиболее жанрово разнообразных 
манускриптов, так как каждый из текстов представляет 
один из жанров ранней румынской литературы (народ-
ный роман, дидактический трактат, книга по церковному 
праву, астрологическая литература). Более детальное 
изучение данного манускрипта позволит не только вы-
явить характерные особенности румынского языка эпо-
хи XVII вв., но и составить более полное представление о 
раннем этапе развития румынской литературы.
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Аннотация: Статья посвящена комплексному анализу коммуникативных 
стратегий, функционирующих в религиозном дискурсе англоязычных меди-
атекстов. Актуальность исследования обусловлена стремительным ростом 
влияния цифровых платформ на процессы трансляции сакральных смыслов, 
ценностей и норм в современном обществе. Целью работы является вы-
явление и систематизация речевых стратегий, направленных на убеждение, 
сакрализацию, эмоциональное вовлечение и формирование идентичности, 
реализуемых в жанрах цифровой религиозной коммуникации — таких как 
видеоблоги, онлайн-проповеди и медиасервисы проповеднического контента.
В статье раскрывается трактовка понятий «дискурс» и «религиозный дис-
курс», анализируются характеристики религиозного дискурса, его места в 
системе типов институционального общения, его жанровых особенностей 
и ценностных составляющих. Кроме того, в статье рассмотрены различные 
подходы к определению понятия «коммуникативные стратегии» в современ-
ных лингвистических исследованиях, выявлены такие коммуникативные 
стратегии религиозного дискурса как мобилизационная стратегия, утверж-
дающая стратегия, стратегия соучастия, молитвенная стратегия, про-
анализирована их языковая реализация.

Ключевые слова: коммуникативные стратегии, цифровые платформы, рели-
гиозная коммуникация.
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В современном обществе религиозный дискурс про-
должает оставаться мощным средством формиро-
вания мировоззренческих установок и культурной 

идентичности. На протяжении столетий религия вы-
полняла не только сакральную, но и коммуникативную 
функцию, структурируя коллективное сознание через 
систему символов, мифов, догматов и ритуалов. В усло-
виях постсекулярного общества, несмотря на процессы 
глобализации, секуляризации и плюрализации взглядов, 
религиозные формы дискурса не теряют своей актуаль-
ности, а напротив — трансформируются, приобретая 
новые форматы и средства выражения, в том числе в 
цифровом пространстве. С усилением роли цифровой 
коммуникации религиозные высказывания всё чаще 
становятся частью публичного медиапространства, 
интегрируясь в онлайн-платформы и подкастинговые 
сервисы. Особенно заметно это в англоязычном мире, 
где проповеди, пасторские влоги, онлайн-службы и мо-

тивационные религиозные речи распространяются в 
массовом порядке, формируя специфическую медиаре-
альность, в которой сакральное соседствует с трендами 
массовой культуры. При этом религиозные медиатек-
сты адаптируются под формат потребления цифровой 
аудитории: они становятся короче, эмоциональнее, 
мультимодальнее, но сохраняют структуру традици-
онного ритуального и сакрального общения. В связи 
с этим возникает необходимость анализа специфики 
коммуникативных стратегий, реализуемых в таком типе 
дискурса. Изучение речевых механизмов религиозно-
го медиадискурса позволяет выявить, каким образом 
осуществляется воздействие на массового адресата, как 
структурируются сакральные и обыденные смыслы, и 
каким образом язык становится инструментом трансля-
ции веры в условиях медийной среды. 

Термин «дискурс» уже давно занял определённое ме-
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сто в научной терминологии, обрел собственную дефи-
ницию и, что особенно значимо, способствовал расши-
рению методов и подходов в лингвистическом анализе.

В рамках нашего исследования мы придерживаемся 
определения дискурса, данное Ю.С. Степановым: «Дис-
курс – это «язык в языке», но представленный в виде осо-
бой социальной данности…Дискурс существует прежде 
всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми 
встаёт особая грамматика, особый лексикон, особые пра-
вила словоупотребления и синтаксиса, особая семанти-
ка, – в конечном счете – особый мир» [Степанов, с. 676].

Чаще всего изучение дискурса происходит с позиций 
институциональности, где это понятие рассматривает-
ся в границах определенного социального института 
[Бейлинсон, 2009, Карасик, 2000; Лейчик, 2009; Манаен-
ко, 2008]. Институциональный дискурс характеризуется 
статусно-ролевыми отношениями, в которых вербаль-
ная коммуникация осуществляется через различные 
специализированные направления, такие как, научное, 
деловое, военное, педагогическое, религиозное, меди-
цинское, рекламное, спортивное, юридическое и поли-
тическое. Каждое из этих направлений имеет свои спец-
ифические цели и аудитории, ценности и стратегии, что 
определяет их уникальные функции в обществе. Выше-
указанные черты характерны и для религиозного дис-
курса, исследования которого представлены в трудах 
многих отечественных и зарубежных ученых [Е.Е. Аниси-
мова, Е.В. Бобырева, И.В. Бугаева, В.З. Демьянков, В.И. Ка-
расик, Е.А. Кожемякин, А.К. Гадомский, Д.А. Звездин, А.П. 
Крысин, Dijk T.A. van., T. Fitzgerald и др.,]. Религиозный 
дискурс является специфическим типом институцио-
нального дискурса, который характеризуется наличием 
определённых участников, целей, ценностей, стратегий, 
а также разновидностей и жанров. Он включает в себя 
уникальные дискурсивные формулы, которые служат 
для передачи и закрепления религиозных идей и уче-
ний. Участниками религиозного дискурса могут быть как 
духовные лидеры, так и верующие, а его цели обычно 
связаны с распространением веры, укреплением общин-
ной идентичности и поддержанием моральных норм. 
Ценности, присущие этому дискурсу, часто сосредоточе-
ны на духовном благополучии, этике и взаимопомощи. 
Стратегии, используемые в религиозном дискурсе, мо-
гут варьироваться от проповеди и обучения до обсужде-
ния и интерпретации священных текстов. Значительный 
вклад в изучение религиозной коммуникации внесла 
Е.В. Бобырева своим фундаментальным трудом «Рели-
гиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии (на мате-
риале православного вероучения)» [Бобырева, 2007]. 
В данной работе вслед за Е.В. Бобыревой считаем, что 
«…в узком смысле религиозный дискурс есть совокуп-
ность речевых актов, которые используются в религиоз-
ной сфере; в широком – набор определенных действий, 
ориентированных на приобщение человека к вере, со-

вокупность речеактовых комплексов, сопровождающих 
процесс взаимодействия коммуникантов» [Бобырева,  
с. 162]. Языковое влияние на аудиторию осуществляется 
через применение коммуникативных стратегий и тактик, 
которые направлены на манипуляцию знаниями, ценно-
стями, эмоциями и волей адресата. Существует множе-
ство исследований, посвященных использованию этих 
стратегий и тактик в религиозном дискурсе [Т. Ван Дейк, 
Е.В. Бобырева, М.В. Крылова, Г.А. Савин, Ю.А. Москвина]. 
В данной работе нам бы хотелось выявить и классифи-
цировать коммуникативные стратегии религиозного 
дискурса в англоязычных медиатекстах. Современный 
религиозный дискурс в англоязычных медиатекстах 
развивается в условиях цифровой медиасреды, кото-
рая оказывает значительное влияние на формы, содер-
жание и риторические особенности религиозного вы-
сказывания. При этом сохраняется фундаментальная 
функция религиозной коммуникации — сакрализация 
действительности, при помощи которой осуществля-
ется закрепление коллективной идентичности и пере-
дача вероучительных смыслов. Важным теоретическим 
направлением в данном контексте становится анализ 
коммуникативных стратегий, используемых в медиапро-
странстве, а также их адаптации к цифровым форматам 
с учётом визуально-текстовой природы современного 
медиаконтента.

В лингвистике коммуникативная стратегия является 
многоаспектным лингвистическим явлением. Современ-
ные исследования предлагают множество определений 
данному понятию. Так Е.В. Клюев определяет коммуника-
тивную стратегию как «совокупность запланированных 
говорящим заранее и реализуемых в ходе коммуника-
тивного акта теоретических ходов, направленных на до-
стижение коммуникативной цели» (Клюев, 2002, с. 59). 
По мнению Т.Е. Янко коммуникативная стратегия – это 
«планирование говорящим речевого акта, выбор рече-
вого намерения, дозирование квантов информации по 
коммуникативным компонентам, линейное упорядоче-
ние компонентов» [Янко, 2001, с. 38].

Т.Н. Ушакова под коммуникативной стратегией по-
нимает «приемы воздействия на слушателей путем ло-
гического убеждения, эмоциональной увлеченности, 
синтеза различных приемов (логических, эмоциональ-
ных, коммуникативных) и некоторых других» (Ушакова, 
1989, с.152). О.С. Иссерс в монографии «Коммуникатив-
ные стратегии и тактики русской речи» трактует поня-
тие коммуникативные стратегии как «комплекс речевых 
действий, направленных на достижение коммуникатив-
ной цели» (Иссерс, 2006, с. 54). По ее мнению, «в осно-
ве коммуникативных стратегий лежат мотивы, потреб-
ности и установки коммуникантов» (Иссерс, 2008, с. 61).  
Т.А. Ван Дейк и В.З. Демьянков исследуют коммуникатив-
ные стратегии с точки зрения когнитивистики, анали-
зируя стратегии интерпретации дискурса. В частности,  
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Т.А. Ван Дейк определяет коммуникативную стратегию 
как «Общую инструкцию для каждой конкретной си-
туации интерпретации». (Ван Дейк, 1997, с. 274). В рам-
ках психолингвистического подхода коммуникативная 
стратегия – «способ организации речевого поведения 
в соответствии с замыслом, интенцией коммуниканта» 
(Борисова, 1999, с. 81–82). Интересным для нашего ис-
следования представляется определение, данное А.П. 
Сковородниковым: «Речевая (коммуникативная) стра-
тегия — это общий план, или «вектор», речевого пове-
дения, выражающийся в выборе системы продуманных 
говорящим/пишущим поэтапных речевых действий; ли-
ния речевого поведения, принятая на основе осознания 
коммуникативной ситуации в целом и направленная на 
достижение конечной коммуникативной цели (целей) 
в процессе речевого общения [Сковородников, 2004, с. 
6]. На основе вышеприведенных дефиниций предлага-
ем свое понимание термина. Коммуникативная страте-
гия — это заранее разработанные языковые средства и 
форматы для передачи информации, которые использу-
ются для достижения определенных целей в процессе 
общения. Они включают в себя выбор методов, приемов 
и форм взаимодействия с аудиторией, а также учет кон-
текста и особенностей получателя информации.

Опираясь на научные работы вышеупомянутых ав-
торов, а также на основе собственного анализа рели-
гиозных медиатекстов, включающих видеопроповеди, 
онлайн-обращения, блоги и стенограммы выступлений 
современных христианских деятелей, пасторов баптист-
ской церкви (в частности, Джоэла Остина, T.Д. Джейкса, 
Стивена Фертика, Билли Грэмма) нам удалось выделить 
следующие коммуникативные стратегии религиозного 
дискурса (всего было проанализировано 50 речевых 
фрагментов):

1. Мобилизационная стратегия

Ключевая цель данной стратегии — побуждение 
адресата к немедленному действию: покаянию, молитве, 
вступлению в религиозную общину, принятию решения. 
Призывная стратегия часто встречается в завершении 
проповедей и усиливается эмоциональной интонацией, 
повтором и временными маркерами срочности. Приве-
дем примеры:

“Would you pray with me? Say, ‘Lord Jesus, I repent of 
my sins...!” - Помолишься со мной? Скажи: «Господь Ии-
сус, я каюсь в своих грехах...» (https://www.youtube.com/
watch?v=hybbKSS_Ul4&t=12s) 

“Can you say “Amen”? Shout this with me: “Timing is ev-
erything!” Shout it again: “Timing is everything!» «Можешь 
сказать: «Аминь»? Крикни это вместе со мной: «Время —  
это всё!» Крикни ещё раз: «Время — это всё!» (https://
www.youtube.com/watch?v=HrwtRU1vMC4) 

«Grab it!» – Схвати это! (https://www.youtube.com/
watch?v=clMjHVepMyU) 

“Cast your net on the right side of the boat!” - Закиньте 
сеть с правой стороны лодки! (https://www.youtube.com/
watch?v=egedMZfeQBA).

В целом, каждый из этих примеров использует раз-
личные языковые средства для создания эффекта при-
зыва, вовлечения и мотивации. Важным аспектом дан-
ных фраз является использование повелительного 
наклонения, которое не только побуждает к действию, 
но и создает атмосферу настоятельности и значимости: 
Say, Shout it with me, Grab it, Cast your net, а также прямое 
обращение к аудитории. Краткая и лаконичная структу-
ра Grab it! делает призыв мощным и запоминающимся. 
Отсутствие дополнительных слов усиливает эффект. По-
вторение фразы Timing is everything! усиливает её значи-
мость и помогает закрепить её в сознании аудитории. 
Ритмическое повторение также создает эффект запоми-
нания, делая утверждение более выразительным. При-
веденные сообщения также ориентированы на прямо-
линейно-императивное и прагматически направленное 
общение с массовым адресатом. Содержащийся в них 
эксплицитно и имплицитно выраженный призыв транс-
лируется при помощи восклицательных и вопроси-
тельных предложений. Восклицательные предложения 
создают атмосферу настоятельности и эмоциональной 
интенсивности, побуждая слушателей к немедленным 
действиям. Эти конструкции усиливают риторический 
эффект, придавая призыву дополнительную значимость 
и запоминаемость. Вопросительные конструкции слу-
жат для вовлечения аудитории в диалог и побуждения 
к самоанализу. Они заставляют слушателей задуматься о 
своих действиях и мотивах, создавая ощущение личной 
ответственности и побуждая к духовному выбору. 

2. Утверждающая стратегия

Данная стратегия направлена на безальтернативное 
утверждение догматов веры. Она использует категори-
ческие формулы, апелляцию к сакральному источнику 
(Библии), повторение и гиперболизацию. Утверждаю-
щая стратегия в религиозном дискурсе служит для укре-
пления веры, создания чувства общности и поддержки, 
а также для вдохновения слушателей на духовный рост и 
преодоление трудностей. Рассмотрим примеры утверж-
дающей стратегии:

«And remember, God loves you.» «И помни, Бог лю-
бит тебя.» (https://www.youtube.com/watch?v=gou_
VAIzmAY&pp=ygUHc2VybW9ucw) 

“There is nothing that you do that God is not interested in.” 
– «Нет ничего в твоей жизни, что не интересовало бы 
Бога» (https://www.youtube.com/watch?v=egedMZfeQBA).

«And what I want you to know, and hear, and feel, and be-
lieve, is that you are not alone in what you’re going through 
at this moment.” «И я хочу, чтобы ты знал, и услышал, и 
почувствовал, и поверил: ты не один в том, через что 
проходишь сейчас» (https://www.youtube.com/watch?v=S
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WlCPlAy108&pp=ygUHc2VybW9ucw=)
«Well, God is good, and God is strong. God is great and 

God is good…» «Бог есть благо и Бог — силён. Бог ве-
лик, и Бог есть благо» (https://www.youtube.com/
watch?v=clMjHVepMyU. 

“Your miracle will come to pass.” «Твоё чудо не-
пременно свершится» – (https://www.youtube.com/
watch?v=HrwtRU1vMC4).

Приведенные примеры демонстрируют использо-
вание разнообразных языковых приемов, которые спо-
собствуют формированию мощного и вдохновляющего 
сообщения. Ключевым элементом данных выражений 
является использование лаконичных утвердительных 
синтаксических конструкций, выражающих уверенность 
и достоверность фактов, что позволяет сделать вывод, 
о том, что основная функция утверждающей стратегии 
в религиозных проповедях заключается не столько в 
передаче информации, сколько в утверждении сакраль-
ной истины и формировании у слушателя ощущения 
завершённого знания и эмоциональной устойчивости. 
Структурные элементы, такие как параллелизм, наблю-
дающийся во фразе ‘God is good and God is strong’, создают 
ритмическую и фонетическую симметрию, что усиливает 
запоминаемость и воспринимаемость сообщения. По-
вторение схожих грамматических конструкций ‘God is‘ 
делает сообщение более запоминающимся и мелодич-
ным. Многократное повторение глаголов с семантикой 
восприятия, чувств ‘know, and hear, and feel, and believe’ 
способствует усилению эмоциональной вовлеченности 
слушателей. Также следует отметить наличие изобилу-
ющей положительной, эмоционально насыщенной лек-
сики loves, good, strong, great, miracle, что также помогает 
установить глубокую связь с аудиторией. Эти слова соз-
дают ощущение надежды и утешения.

3. Стратегия соучастия.

Данная стратегия играет ключевую роль в формиро-
вании чувства принадлежности и единства в религиоз-
ном сообществе. Она создает атмосферу, в которой каж-
дый участник может почувствовать себя частью чего-то 
большего, что способствует духовной общности и укре-
пляет связи между людьми. Часто используется в начале 
или кульминации проповеди для усиления идентифика-
ции слушателей с говорящим и с общими ценностями. 
Рассмотрим примеры стратегии соучастия:

«We all have dreams placed in our heart by God.» - У всех 
нас есть мечты, вложенные Богом в наше сердце (https://
www.youtube.com/watch?v=hybbKSS_Ul4&t=12s).

“We must know our season and our timing” - Мы должны 
знать свой час, своё время. (https://www.youtube.com/
watch?v=HrwtRU1vMC4) 

“Touch your neighbor and say, ‘Handle it! « - Коснись сосе-
да и скажи: «Справься с этим!» (https://www.youtube.com/
watch?v=clMjHVepMyU) 

«…God has used this house to change our lives and impact 
our lives and used this ministry to change us and shape us.» 
- «…Бог использовал этот дом, чтобы изменить наши 
жизни и повлиять на них, и использовал это служение, 
чтобы преобразить и сформировать нас» (https://www.
youtube.com/watch?v=izXosRxJxIE&pp=ygUHc2VybW9u
cw==).

«Our Heavenly Father desires that all of us have peace” - 
«Наш Небесный Отец желает, чтобы каждый из нас об-
рёл мир» (https://www.youtube.com/watch?v=rvl9lwXXY8g&
pp=ygUHc2VybW9uc9IHCQmECQGHKiGM7w==). 

Вышеприведенные примеры очень ярко демонстри-
руют как язык может способствовать созданию чувства 
принадлежности и единства в сообществе. Употребление 
местоимений we, we all, our, иs, all of us создает ощущение 
общности и коллективной ответственности, вовлекая 
всех слушателей в обсуждение и процесс. На укрепле-
ние единства слушающих направлено также употребле-
ние лексем с семантикой дом, сообщество this house, this 
ministry. Приглашение к действию в «Touch your neighbor 
and say, ‘Handle it!’ способствует интерактивности и актив-
ному участию, создавая атмосферу взаимопомощи и обо-
дрения. Использование метафорических образов We all 
have dreams placed in our heart by God (мечты, помещенные 
в наше сердце Богом) символизируют внутренние стрем-
ления и надежды людей, а также личную связь и едине-
ние с высшей силой. Образное выражение our Heavenly 
Father придаёт высказыванию семейно-общинный харак-
тер, усиливая чувство принадлежности и защищённости.

4. Молитвенная стратегия

Молитвенная стратегия занимает центральное место 
в религиозном дискурсе и играет важную роль в раз-
личных жанрах, таких как проповедь, литургия, молит-
венные собрания и духовные наставления. Включение 
элементов молитвы в медиатекст выполняет функцию 
сакрализации ситуации, восстановления контакта меж-
ду человеком и Божественным. Часто она звучит как 
кульминация проповеди или её финальный аккорд. 

Рассмотрим примеры молитвенной стратегии:
 «Holy God, in you alone we find safety and shelter» - Свя-

той Бог, в Тебе одном мы находим безопасность и убежи-
ще (https://blogs.elca.org/worship/8754/).

«Lord Jesus, help me follow your example by entering into 
my inner room where I may listen to the voice of silence» - «Го-
сподь Иисус, помоги мне войти в мою внутреннюю ком-
нату и слушать голос тишины» (https://www.episcopal-
church.or). 

Thank you for this new day! May the light of your presence, 
O God, set our hearts on fire with love for you – Спасибо Тебе 
за этот новый день! Пусть свет Твоего присутствия, о 
Боже, воспламенит наши сердца любовью к Тебе (https://
www.churchofengland.org/faith-life/everyday-faith/every-
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day-prayers).
«When you pray and ask god for wisdom, pray with a clean 

heart» - «Когда ты молишься и просишь Бога о мудрости, 
молись с чистым сердцем» (https://www.youtube.com/wat
ch?v=rynEu2iM7DY&pp=ygUHc2VybW9ucw==).

«I thank you for what You are about to do. In Jesus’ name, 
we pray. Somebody shout, «Amen!» - «Благодарю Тебя за то, 
что Ты собираешься совершить. Во имя Иисуса мы мо-
лимся. Пусть кто-нибудь воскликнет: «Аминь!» (https://
www.youtube.com/watch?v=HrwtRU1vMC4.

Приведенные примеры ярко указывают на тот факт, 
что языковая реализация молитвенной стратегии на-
сыщена метафорическими образами: in you alone we find 
safety and shelter, by entering into my inner room, the voice of 
silence, set our hearts on fire with love for you, the light of your 
presence, что делает молитвенный контекст более выра-
зительным и глубоким. Данные метафоры создают образ 
защиты и безопасности, как физического, так и духовно-
го укрытия, символизируют место уединения и тишины, 
где человек может сосредоточиться на молитве и вну-
треннем диалоге с Богом, актуализируют искренность и 
внутреннюю чистоту молящихся, что подчеркивает важ-
ность моральной и духовной подготовки перед молит-
вой. Метафоры в молитвах помогают передать сложные 
духовные идеи и эмоции, а также создают яркие образы, 
которые могут легко восприниматься и запоминаться. 
Молитвенная стратегия реализуется в виде искреннего 
обращения к Богу: Holy God, Lord Jesus, O God. Молитвен-
ный текст также изобилует молитвенными глагольными 
конструкциями: I pray, we pray, help me/us, forgive us, give 
us, guide us, глагольными формами в императивном на-
клонении bless us, help me. Также характерно чередова-

ние индивидуальных и коллективных форм I pray / we 
pray, что усиливает как личную вовлечённость, так и 
групповую идентичность слушателей. Таким образом, 
молитвенная стратегия, основанная на искреннем обра-
щении к Богу, выражении благодарности и восхвалении, 
становится мощным инструментом для духовного роста 
и укрепления связи с Божественным. 

Резюмируя все выше сказанное, можно отметить, что 
религиозный дискурс является динамичным и много-
гранным явлением, направленное на описание и ин-
терпретацию аспектов религиозного мировоззрения, 
включая его ценности, нормы, идеи, мифы и нарративы. 
Разнообразие языковых средств, применяемых в рели-
гиозном дискурсе, несомненно, обогащает его с эстети-
ческой точки зрения, делая его одним из наиболее лек-
сически насыщенных и стилистически выразительных. В 
рамках данного исследования на материале текстов со-
временных англоязычных проповедей были выявлены 
и проанализированы 4 стратегии: мобилизационная, ут-
верждающая, стратегия соучастия и молитвенная. Каж-
дая из них выполняет ключевую функцию в религиозной 
коммуникации: мобилизационная стратегия мобилизует 
волю адресата и активирует побуждение к действию, 
опираясь на повелительные формы и риторические 
структуры срочности, стратегия соучастия реализует 
механизм групповой идентификации и сопричастно-
сти, создавая «мы-пространство» веры; утверждающая 
стратегия закрепляет догматические истины, создавая 
эффект непреложности и сакральной непререкаемо-
сти высказывания; молитвенная стратегия формирует 
сакральный речевой акт обращения к Богу с перформа-
тивной, психорегулирующей и апеллятивной функцией.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются изменение семантики 
заимствованного слова диван и развитие его дериватов в истории русского 
языка (XVIII–XXI вв.). До настоящего времени лексема диван исследовалась 
только с точки зрения происхождения и в составе лексико-семантических 
групп и впервые становится предметом отдельного лингвистического ис-
следования. Диахронический анализ позволил выявить, что данная заим-
ствованная лексема развивает новые переносные значения и приобретает 
дериваты, которые, в свою очередь, также развивают вторичные значения. 
Это обусловлено, во-первых, сравнительно давним вхождением этой лексе-
мы в русский язык – первая письменная фиксация во второй половине XVIII 
в., и, во-вторых, наличием в языке предметной лакуны для называемого 
денотата. В настоящее время диван является неотъемлемым предметом 
быта большинства носителей русского языка, а само слово диван, как и его 
дериваты (диванчик, диванный) употребляются в повседневной речи, в том 
числе в качестве элемента сравнительных оборотов, по большей части на 
основании сходства по внешнему виду и форме. В результате исследования 
был сделан вывод о том, что вхождение и закрепление данной лексемы, на-
ряду с другими лексемами, в русском языке способствует обогащению лекси-
ческого состава русского языка.

Ключевые слова: заимствование, тюркизм, слово «диван», семантика, дериват.

THE LEXEME DIVAN : THE DEVELOPMENT 
OF MEANINGS AND DERIVATIVES

O. Stremyanova

Summary: This article examines the change in the semantics of  
the borrowed word divan and the development of its derivatives in  
the history of the Russian language (XVIII-XXI centuries). Until now,  
the lexeme divan has been studied only from the point of view of its origin 
and as part of lexico-semantic groups, and for the first time it becomes 
the subject of a separate linguistic study. Diachronic analysis revealed 
that this borrowed lexeme develops new figurative meanings and 
acquired derivatives, which, in turn, also develop secondary meanings. 
This is due, firstly, to the relatively long–ago occurrence of this lexeme 
in the Russian language (the first written fixation in the second half of 
the XVIII century), and, secondly, due to the presence in the language 
(both mentioned period and the modern one) of a subject lacuna for  
the so-called denoter. Currently, a divan is an integral part of the everyday 
life of most native speakers of the Russian language, and the word divan 
itself, as well as its derivatives (divanchik, divannyj), are used in everyday 
speech, including as an element of comparative phrases, mostly based on 
similarities in appearance and shape. As a result of the study, it has been 
concluded that the entry and consolidation of this lexeme, along with 
other lexemes, in the Russian language contributes to the enrichment of 
the Russian vocabulary.

Keywords: borrowing, Turkism, the word “divan”, semantics, derivative.

Изучение лексики тюркского происхождения в рус-
ском языке имеет давнюю историю, однако не-
смотря на большое количество опубликованных 

научных работ, посвящённых анализу тюркизмов в рус-
ском языке (в частности, современные исследования А.Г. 
Каримуллиной [9], А.Д. Эфендиевой [16], К. Юнала [17], Р.А. 
Юналеевой [18] и мн. др.), их изучение, как справедливо 
отмечает В.В. Власичева, «требует продолжения и даль-
нейшей систематизации, поскольку, наряду с экзотизма-
ми и вышедшими из употребления лексемами, часть тюр-
кизмов не только сохранилась в языке, но и переживает 
период активного семантического преобразования» [4, с. 
171]. Это определяет актуальность данной статьи.

В рамках настоящей статьи исследуется семантиче-
ский и деривационный потенциал лексемы диван тюрк-
ско-персидского происхождения в русском языке.

До настоящего момента лексема диван подвергалась 
лингвистическому исследованию только в этимологиче-
ском аспекте [7, с. 121–123] или в составе в составе тема-

тических групп слов [11]. Между тем эта лексема являет-
ся значимой единицей словарного фонда современного 
русского языка, что предопределяет актуальность и не-
обходимость её исследования на всех уровнях языка, в 
частности изучения ее семантики и дериватов в диахро-
ническом аспекте.

Основными источниками исследования послужили 
данные историко-этимологических и толковых слова-
рей русского языка, а также тексты Национального кор-
пуса русского языка (далее – НКРЯ).

В современном языке отмечается три омонима:
Диван 1– ‘род мебели (обычно мягкой) для сидения, 

лежания, имеющий спинку и боковины в виде подушек, 
валиков и т.п.’

Диван 2 – ‘правительственный совет в султанской 
Турции и некоторых странах мусульманского Востока в 
средние века’.

Диван 3 – ‘в классической литературе Востока – сбор-
ник стихов одного поэта’ [2, с. 85].
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228 Серия: Гуманитарные науки №6 июнь 2025 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Этимологически эти омонимы восходят к одному 
персидскому слову dīwān – ‘книга учета расходов, место 
хранения таких книг’, также название мест пребывания 
высшей персидской администрации. Источником пер-
сидского слова, в свою очередь, называют шумерское 
dub – ‘глиняная табличка с надписью’ [1, с. 355].

В русском языке наибольшее распространение име-
ют диван 1 (‘род мебели’) и диван 2 (‘правительственный 
совет’), в то время как диван 3 (‘сборник стихов’) упоми-
нается лишь в единичных произведениях: «Павильон 
с экземпляром его дивана (сборника сочинений), по 
которому также гадают» (Е.И. Чириков. Путевой журнал 
(1849–1852)) [10].

Второй омоним (диван 2) приходит в русский язык че-
рез тюркское посредство (возможно, отражая старое та-
тарское произношение [7, с. 121]) с начала XVI в. в форме 
дуван в следующих значениях: дуванъ – 1. ‘государствен-
ный совет (в средневековых государствах мусульманско-
го востока); заседание такого совета’. «И помолча де опять 
молвилъ толмачу, чтобы Арсений пришелъ съ грамотою 
на дуванъ къ хану. Арс. Сух. Проскинитарий, 113. 1653 г.». 
2. ‘министр, секретарь, чиновник государственной канце-
лярии’. «Отпустили есмя къ брату своему къ Магмедъ-Ги-
рею царю его посла Янчюру дувана и всѣхъ его людей, 
а съ нимъ вмѣстѣ послали есмя къ брату своему своего 
боярина. Крым. д. II, 213. 1515 г.» [13, с. 371].

С середины XVII в. в русском языке данное слово ис-
пользуется в форме диван, что отражает произноше-
ние тех тюркских языков, в которых сохранилась фор-
ма, близкая к персидскому первоисточнику [7, с. 121]: 
диванъ – ‘высшее правительственное учреждение в 
государствах Востока’. «И въ 1086 и в ыные времена въ 
вашемъ султанова величества диванѣ то дѣло и пре-
ние французское не одиножды разсматривано. Петр., I, 
427. 1701 г.». Там же более раннее диванъ-беги – ‘титул 
старейшины совета, правительственного учреждения’, 
1673 г. [13, с. 243].

В XVIII в. в русский язык из французского приходит 
диван 1 в значении ‘род мягкой мебели для сидения и 
лежания’ (1783 г.): «Когда хозяйка одѣта Гречанкою, тог-
да и мёбели Греческия; когда она в Турецкой шубѣ, тогда 
мягкие диваны покоят ея прелести. ММ I, 176»; а также 
в значении ‘диванная (комната)’. «О бѣдный муж! Спѣши, 
иль послѣ не тужи. И от дивана ключь в карманѣ ты дер-
жи. Дмтр. II, 10» (также XVIII в., в других словарях не от-
мечается) [14, с. 125-126]. В НКРЯ первое употребление 
диван 1 также относится к 80–90 гг. XVIII века: «Возле оно-
го в турецком вкусе отделанный кабинет с большим и ве-
ликолепным диваном, с коего видеть можно танцующих 
сквозь движущуюся сетку играющих вод…» (Н.А. Львов. 
Каким образом должно бы было расположить сад князя 
Безбородки в Москве (1780–1790)).

Данное слово также восходит к персидскому dīwān, 
однако оно через арабское и османо-турецкое посред-
ство приходит во французский язык и начинает обозна-
чать предмет мебели в виде кушетки с подушками вместо 
спинки. Как указывается в этимологических словарях, 
«сановники Османской империи заседали в зале с дива-
нами и подушками под спину» [15, с. 512–513; 1, с. 356].

Со временем данный омоним, в отличие от диван 
2 (‘правительственный совет’) и диван 3 (‘сборник сти-
хов’), в русском языке стал активно употребляться, а 
другие омонимы перешли в разряд экзотизмов. Так, в Сл 
1847 слово диванъ указывается в значении ‘мѣсто для 
сидѣнiя, устроенное вдоль комнатной стѣны; большая 
софа’ [12, т. 1, с. 322]. В словаре В.И. Даля фиксируется то 
же значение [5, с. 446].

Примеры НКРЯ обнаруживают употребление лексе-
мы диван 1 (‘род мебели’) преимущественно в прямом 
современном значении, при этом она вступает в син-
тагматические отношения с такими прилагательными, 
как кожаный, мягкий, турецкий, бархатный, раскладной, 
угловой и мн. др.; а также с глаголами разложить (рас-
кладывать), застелить; лежать, спать, сидеть; заскри-
петь, стоять, занимать и мн. др. Прдемонстрируем на 
примерах различных эпох: «Расположась на мягкомъ 
диванѣ, только что хотѣлъ я задуматься, какъ вошли 
въ мою комнату четверо молодыхъ людей» (И. Осто-
женской. Письмо къ Издателю // Благонамѣренный. № 
8, 1818). «Садись… вот сюда! — пригласила она его на 
угловой диван» (П.Д. Боборыкин. Однокурсники (1900)). 
«А.И. на кровати, мы, с П. разложили диван и улеглись 
вполне свободно на нем» (Г.П. Зайцева. Дневник (1981)). 
«Ему было тридцати пять лет, невысокого роста, сейчас 
он сидел на старом раскладном диване, по-татарски 
скрестив под собой ноги…» (В. Ремизов. Воля вольная // 
«Новый мир», 2013) [10].

Данная лексема может редко выступать в качестве 
элемента сравнительных оборотов, например: «Уикинз –  
40-летняя с чем-то, груди, как диван, а голова крошеч-
ная» (К.И. Чуковский. Дневник (1904)) «Стоило травить 
человека из-за чистоты марксистских догм, которые 
вскоре выбросили на помойку, как диван, обжитый не-
уморимыми тараканами?» (Ю.М. Поляков. Любовь в эпо-
ху перемен (2015)) [10].

В «Словаре русского арго» отмечается еще один омо-
ним слова диван (диван 4) – ‘восьмая модель мотоцикла 
«Ява»’ [8 с. 112]. Данное значение является результатом 
метафорического переноса по сходству формы мото-
цикла с прямоугольным, возможно, громоздким, пред-
метом мебели – диваном.

Итак, лексема диван 1 достаточно активно употребля-
ется носителями современного русского языка и может 
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использоваться в качестве компонента сравнительных 
оборотов и устойчивых словосочетаний. Это свидетель-
ствует о закреплении данной лексемы в сознании носи-
телей языка, а также о наличии у неё семантического по-
тенциала.

По данным НКРЯ, лексема диван 1 является достаточ-
но употребительной в сравнении с другими лексемами 
с близким значением с разной этимологией. Продемон-
стрируем в виде таблицы.

Таблица 1. 
Статистические данные о частотности лексем со значе-

нием ‘мебель для сидения, лежания’.

Лексема Частотность лексемы

диван ~ 60

кресло 86,18

кровать 80,03

кушетка 6,58

тахта 4,02

софа 2,89

канапе 0,85

оттоманка 0,74

Как видно из таблицы, лексемы диван 1, кресло и 
кровать имеют сходную – скорее низкую – частотность 
(диапазон 10...100). При этом частотность лексемы диван 
1 значительно выше, чем лексем кушетка, тахта, софа 
(редкая) и канапе, оттоманка (очень редкая) [10].

На основании данных о частотности можно сделать 
вывод о том, что лексема диван 1 употребляется носите-
лями русского языка наравне с их синонимами или бо-
лее активно.

Это подтверждает положение исследователей-тюр-
кологов [3, с. 256–257] о своеобразии начального перио-
да функционирования заимствований: на первых порах 
иноязычные лексемы применяются для обозначения 
заграничных реалии и лишь с течением времени начи-
нают постепенно обозначать ту или иную реалию безот-
носительно к ее национальной специфике (например, 
анализируемая лексема диван 1). Однако, некоторые за-
имствованные лексемы несмотря на длительное бытова-
ние в русском языке, могут так и остаться экзотичными 
для его носителей (например, лексема оттоманка со 
значением, близким к значению лексемы диван 1).

Далее рассмотрим дериваты лексемы диван 1 и диван 
2 и развитие их семантики.

Наиболее ранний дериват – прилагательное диван-
ный. Рассмотрим примеры из НКРЯ: «Таким образом 
пришли в диванною палатку, где сидел визирь, Капитан 

паша, янычар ага, два судьи Европейской и Азиатской, 
тефтадар или государственной казначей и селихдар» 
(М.Н. Волконский. Журнал жизни и службы князя Миха-
ила Никитича Волконского (1752)). «Службы и поварни 
на правой стороне близ стены: внизу находится первая 
поварня, где готовится кушанье для самого султана, вто-
рая для Валиде-султанши, третья для прочих султанш, 
четвертая для капиджи-баши, пятая для знатных господ, 
присутствующих в диване, шестая для ичугланов, седь-
мая для серальских нижних чинов, служителей, осьмая 
для женщин и девиц, в серале находящихся, девятая для 
всех тех, коим должно быть на диванном собрании в 
присутственные дни» (П.А. Левашов. Цареградские пись-
ма (1789)) [10].

Контексты показывают, что диванный здесь – име-
ющий отношение к дивану 2, затем это прилагательное 
переосмысляется и начинает обозначать комнату с ди-
ванами (диван1): «Когда запрягли и подали коляску, Ча-
ров вбежал в диванную комнату» (А.Ф. Вельтман. При-
ключения, почерпнутые из моря житейского. Саломея 
(1848)) [10].

Существительное диванная было образовано путём 
субстантивации прилагательного диванный. Оно извест-
но в русском языке с XVIII в.: диванная, диваная – ‘комна-
та, обставленная диванами’. «Да! Покажитѣ мнѣ диванну, 
Вѣдь я еще ее в отдѣлкѣ не видал. Дмтр. II, 10» [14, с. 126].

В поздних лексикографических источниках этот дери-
ват снабжается пометой «устар.», что, очевидно, связано 
с исчезновением обозначаемого понятия: в современ-
ном обиходе комната с диванами не распространена, в 
частности, ввиду появления большого количества спо-
собов организации досуга: телевизор, компьютер и т.д. 
Наиболее близким по семантике современным синони-
мом к устаревшему диванная является многозначное 
слово гостиная (в знач. 1 и 2) – 1. ‘одна из комнат дома, 
квартиры, используемая обычно для приёма гостей’; 2. 
‘комплект мебель для такой комнаты’; 3. ‘общая комната, 
предназначенная для отдыха проживающих в общежи-
тии, гостинице, доме отдыха санатории и т.п.’ [2, с. 344]. 
Следует отметить, что в XVIII в. в значении ‘диванная’ 
употреблялась и сама лексема диван, однако в процессе 
своего функционирования это значение, по всей види-
мости, было утрачено (уже в XIX в. не фиксируется).

В Сл 1847 приведено 2 производных: уже упоминав-
шееся слово диванная – ‘комната съ диваномъ’, и ди-
ванчикъ – ‘ум. слова диванъ’ [12, с. 322]. Данное слово в 
НКРЯ фиксируется с 1825 г.: «По стене стоит небольшой 
турецкий диванчик, обитый малиновою матернею, на 
котором, в уголку, пригорюнясь или облокотясь на по-
душку, я люблю сидеть в сумерки, сидеть и мечтать» (М.П. 
Погодин. Сокольницкий сад (1825) // «Московский вест-
ник», 1829) [10].
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В словаре В.И. Даля обнаруживаем ещё один дериват: 
диванщикъ – ‘диванный мастеръ, обойщикъ’ [5, с. 446]. 
Интересно, что НКРЯ фиксирует это слово только в XXI 
в. как разговорный неологизм: «Плагиаторы успешно 
перенимают опыт не только «диванщиков», но и кор-
пусников, воспроизводя «хиты продаж» и реализуя их 
большей частью в регионах» (Мебельные войны: атака 
клонов (2003) // «Мебельный бизнес», 15.06.2003) [10].

В современном БАС отмечены следующие 4 деривата: 
диван-кровать – ‘диван с откидной спинкой, с выдвиж-
ным сидением, используемый в качестве кровати’, Слов. 
нов. сл. 1971 г. (в НКРЯ фиксируется с 1976 г.); диванный – 1.  
‘относящ. к дивану, связанный с ним’; 2. в знач. сущ. ди-
ванная – устар. ‘комната для отдыха, обставленная дива-
нами’; диванчик – разг. ‘уменьш.-ласк. к диван’ [2, с. 85-86].

Итак, лексема диванчик известна в русском языке с 
XIX в., сохранив свои значения неизменными по настоя-
щее время. Среди дериватов лексемы диван только лек-
сема диванщик, также датированная XIX в., не получила 
дальнейшего распространения. Вероятно, это связано с 
низкой частотностью употребления данной лексемы и 
узостью значения: изготовлением диванов, в том числе, 
занимаются мебельные мастеры или мебельщики. Лек-
сема мебельщик имеет значительно более широкую се-
мантику и могла вытеснить гипоним диванщик. Таким об-
разом, в современном литературном языке эта лексема 
обнаруживает 4 деривата двух частей речи: 3 существи-
тельных – сложное диван-кровать, образованное путём 
сложения, уменьшительно-ласкательное диванчик (суф-
фикс -ЧИК-), образованное суффиксальным способом, 
и субстантивированное диванная; и 1 суффиксальное 
прилагательное с относительным значением диванный 
(суффикс -Н). С функциональной точки зрения дериваты 
диван-кровать, диванчик и диванный общеупотреби-
тельны, а диванная – историзм.

По данным НКРЯ, в последние десятилетия дериват 
диванный достаточно активно используется в пере-
носном значении ‘не имеющий практического опыта в 
какой-либо области, но рассуждающий о ней, руковод-
ствуясь собственными дилетантскими представлениями 
(сидя дома, «на диване»)’ [6], например: «… диванных 
ополченцев – профессиональный пропагандист, кото-
рый на работе, на метровом государственном новост-
ном телеканале историю с погибшими согражданами 
обходит стороной, зато в соцсетях дает себе волю» (И. 
Давыдов. Работа для патриота (16.02.2018) // «Сноб», 
2018); «диванные партии, неспособные самостоятельно 
организовать сколько-нибудь заметной манифестации, 
радостно встраиваются в хвост чужой» (И. Смирнов. 
Старческий маразм левизны // «Октябрь», 2013); «… он 
заявил, что власть не может позволить себе «обломов-
щину» и «диванный» стиль руководства» (Приказано вы-
брать (2003) // «Профиль», 24.02.2003); «… ведь Датский 

в свое время одного от пивного ларька оторвал, дру-
гого от «диванной» болезни избавил… короче, многих 
спас от пагубного безделья» («Российское» гражданство 
Галины Колеватовой (2003) // «Народное творчество», 
22.12.2003) и др. [10]. Данное переносное значение яв-
ляется результатом метафорического переноса и, воз-
можно, связано со словосочетанием обломовский диван: 
в основе метафоры лежит образ человека, подолгу ле-
жащего на диване, комментирующего определённые со-
бытия и делающего выводы относительно этих событий, 
при этом этот человек не прилагает никаких усилий и не 
делает ничего для изменения ситуации. Человек, лежа-
щий на диване – «диванный человек» –человек, не име-
ющий практического опыта в той или иной области, но 
активно рассуждающий о ней.

Лексема диванный также может употребляться как 
элемент сравнительных оборотов для придания вы-
сказыванию образности, например: ««… Крылов, не 
сдержавшись, легонько дал ему ребром ладони по жел-
товатой шее, оказавшейся какой-то нечувствительной, 
вроде диванного валика» (О.А. Славникова. 2017 (2017)); 
«Двери третьего троллейбуса просто открылись, чтобы 
показать спины пассажиров, пучащиеся изнутри, как ди-
ванная обивка…» (А.Б. Сальников. Петровы в гриппе и 
вокруг него // «Волга», 2016); «Иногда бегемот открывал 
свою большую пасть, как будто это диванный ящик …» 
(А.В. Лисаченко. Алфавитные сказки (2015)) и др. [10].

Итак, дериват диванный, наряду с производящей лек-
семой диван, используется носителями современного 
русского языка как в прямом, так и в переносном значе-
нии, а также может употребляться в сравнительных обо-
ротах. Это свидетельствует о закреплении данной лексе-
мы в сознании носителей языка, а также о наличии у неё 
семантического потенциала.

В XVIII в. зафиксирован дериват лексемы диван 2 – ди-
ванский, однако в НКРЯ зафиксировано всего 2 употре-
бления данного слова (1775 и 1789 гг.), что подчеркивает, 
что диван 2 не только в современном языке, но в исто-
рии языка является экзотизмом [10].

Итак, в современном русском литературном языке 
выделяется три омонима: диван 1 – современное, из-
вестное носителям русского языка – ‘род мягкой мебе-
ли’, диван 2 – раннее значение конца XVII в. – начала XVIII 
в. – ‘собрание высокопоставленных людей для решения 
государственных вопросов’ и диван 3 – ‘сборник стихов 
одного автора в средние века’. Два последних омони-
ма отражают реалии прошлых веков, характерных для 
стран мусульманского Востока и, следовательно явля-
ются экзотичными для русского языка. Таким образом, 
с функциональной точки зрения только омоним диван 
1 – ‘род мягкой мебели’, может быть признано общеупо-
требительным.
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Лексема диван 1 имеет невысокую частотность и пре-
имущественно используется в художественной литерату-
ре, значительно реже в публицистике и совсем редко в 
других типах произведений (учебно-научные, бытовые и 
др.), однако такая частотность характерна и для наимено-
ваний других предметов мебели (кровать, кресло и т.п.).

Лексема диван 1 обнаруживает четыре современных 
деривата (диванная, диванчик, диванный, диван-кро-
вать), причём один из них (диванная) известен в языке с 
XVIII в. и два (диванчик, диванный) – с XIX в. В XX в. у лек-
семы диван 1 путём сложения появляется новый дериват 
диван-кровать, что связано с экстралингвистическими 
причинами и указывает на распространённость денота-
та лексемы диван 1в быту носителей языка.

С точки зрения семантики наблюдается расширение 
значений дериватов. Так, в последние десятилетия дери-
ват диванный стал достаточно активно употребляться в 

переносном значении ‘не имеющий практического опы-
та в какой-либо области, но рассуждающий о ней’ (диван-
ная партия, диванный стиль руководства и др.).

У лексем диван 2 и диван 3 дериватов в современном 
русском языке не выявлено.

Полученные данные свидетельствуют о наличии у лек-
семы диван 1 деривационного потенциала и возможности 
образования новых производных лексем в дальнейшем.

Таким образом, лексема диван 1 вошла в русский 
язык, сравнительно активно употребляется в современ-
ными носителями русского языка. Данная лексема раз-
вила дериваты и функционирует в качестве компонен-
тов сравнительных конструкций. Вхождение в русский 
язык и закрепление в нём данной лексемы и её дери-
ватов способствует обогащению лексического состава 
русского языка.
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Аннотация: Саадат Хасан Манто – мастер короткого рассказа XX века, пи-
савший на урду. Его сочинения до сих пор издаются на большом количестве 
иностранных языков по всему миру. В статье осуществлена попытка анали-
тического разбора того, как классическая русская литература повлияла на 
творчество данного писателя. Имеющие место в статье параллели между 
произведениями Саадата Хасана Манто и творениями российских авторов 
позволяют отметить влияния их творчества на его стиль, мировоззренческие 
установки, как следствие образ жизни. В данной связи также можно сделать 
вывод о влиянии отечественной литературы на пакистанскую, а это допусти-
мо трактовать как основание для культурного сближения между Россией и 
Пакистаном.

Ключевые слова: Пакистан, Россия, русская классическая литература, проза, 
сравнительный анализ.

INFLUENCE OF RUSSIAN CLASSICAL 
LITERATURE ON THE WORKS OF 
SAADAT HASAN MANTO

K. Strukov

Summary: Saadat Hasan Manto is a master of the short story of the 20th 
century, who wrote in Urdu. His works are still published in many foreign 
languages around the world. The article attempts to analyze how classical 
Russian literature influenced the work of this writer. The parallels in the 
article between the works of Saadat Hasan Manto and the works of 
Russian authors allow us to note the influence of their work on his style, 
ideological attitudes, and, therefore, his way of life. In this regard, we can 
also conclude that Russian literature has influenced Pakistani literature, 
and this can be interpreted as a basis for cultural rapprochement between 
Russia and Pakistan.

Keywords: Pakistan, Russia, Russian classical literature, prose, comparative 
analysis.

Пакистанский прозаик Саадат Хасан Манто, про-
живавший с 11 мая 1912 года по 18 января 1955 
год, стал знаменит у себя на Родине и далеко за 

ее пределами в качестве крупнейшего мастера в жанре 
короткого рассказа на языке урду. Для него характерно 
наличие большого количества наград и упоминаний в 
серьезных рейтингах. Впрочем, только лишь короткими 
рассказами творчество Саадата Хасана не ограничива-
ется. По имеющимся данным он: автор одной повести, 
двадцати двух сборников рассказов, пяти сборников 
радио-пьес, ряда статей и киносценариев трёх сборни-
ков эссе. Значительная часть его наследия переведена 
на зарубежные языки. 

Как и для представителей русской классической ли-
тературы онтология добра и зла, нравственности, двой-
ственности человеческой природы характерны для 
творчества Саадата Хасана Манто. При этом в его про-
изведениях можно с легкостью найти великое множе-
ство художественных, стилистических особенностей, 
характерных для российских классиков. Несомненно, 
будучи начитанным человеком, Саадат Хасан Манто 
был прекрасно знаком с их творчеством, чему имеется 
немало свидетельств не только со стороны его совре-
менников, но и обнаруженных им самим на страницах 
своих творений.

На основании всех этих данных, выдержки из кото-

рых приведены ниже, выдающийся пакистанец увлекал-
ся чтением шедевров русской литературы еще с юных 
лет. Так в период своей учебы в колледже Саадат Хасан 
Манто вместе со своими приятелями активно проводит 
время в компании светского журналиста Абдула Бари 
Алигома, сотрудничавшего с левой политической га-
зетой под названием «Мусават». Именно он привил пи-
сателю, а также его друзьям, вкус к идеям, связанным с 
революцией. Под его же влиянием в их среде стало мод-
ным чтение и обсуждение иностранной литературы, в 
том числе российской. В тот исторический период, ког-
да еще не было независимого Пакистана и территория 
страны входила в состав Британской Индии, на англий-
ский язык, которым неплохо владело местное население 
под пятой англичан, равно как и на урду переводились 
многие классические произведения.

Как и для его товарищей, к сфере интересов С.Х. Ман-
то относятся рассказы Александра Сергеевича Пушкина, 
Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича До-
стоевского, Ивана Сергеевича Тургенева, Антона Пав-
ловича Чехова, Максима Горького, других выдающихся 
российских классиков. Под влиянием прочитанного, 
а также Абдула Бари Алигома, будущий светоч паки-
станской литературы начинает заниматься переводом 
художественной литературы, включая, разумеется, и 
русскую. Плодом данного творчества стал сборник под 
названием «Русские рассказы», в котором целый ряд 
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рассказов российских писателей впервые был переве-
ден на урду [1, с. 81].

Нельзя не отметить, что С.Х. Манто также активно инте-
ресовался на данном и последующих этапах своей жизни 
«левыми» политическими идеями, включая анализ богато-
го российского наследия по данной тематике, сформиро-
ванного такими крупными теоретиками, как М.А. Бакунин, 
П.А. Кропоткин, Л.Д. Троцкий, В.И. Ленин [2, с. 50].

Творческая деятельность писателя породила суще-
ственный интерес к ней еще при его жизни. Критические 
заметки о его рассказах активно публиковались на стра-
ницах пакистанской и индийской прессы еще при его 
жизни. Одновременно нельзя не заметить факт наличия 
немаловажных параллелей между его творчеством и 
творчеством российских мастеров пера, о чем разговор 
пойдет несколько ниже.

Большое внимание в трудах С.Х. Манто уделено теме 
судеб «бывших людей», что свидетельствует в пользу его 
схожести с таким выдающимся литературным классиком 
как Максим Горький. Героями последнего часто высту-
пают воры, нищие, убийцы, проститутки, а также прочие 
обитатели социального дна, различного рода марги-
нальные личности, предрасположенные к аморальной 
жизни и попранию законодательных норм. Таковой яв-
ляется «падшая женщина» Настя из «Дна», безработный 
босяк-контрабандист Челкаш из одноименной книги, 
уголовник, революционер-предатель Петр Каразин из 
рассказа «Карамора», а также многие другие. Нетрудно 
заметить, что в произведениях Саадата Хасана в роли 
основных действующих лиц очень часто также являются 
«маргинальные элементы»: сутенеры, «ночные бабочки», 
городская беднота, мошенники, гангстеры и прочие по-
добные им «ненужные люди», чье существование, если 
судить поверхностно, только препятствует надлежаще-
му положению вещей в обществе. Приведем несколько 
примеров: мать девочки Сариты из книги «Десять ру-
пий», заставляющая заниматься проституцией свое не-
совершеннолетнее чадо, дабы свести концы с концами, 
скупщица краденого Кулвант Каур из книги «Холодное 
мясо», сутенер Сахаэ из одноименного рассказа.

Не будет лишним обратить внимание: у обоих писа-
телей такие персонажи, при всей их греховности, а так-
же порочности, порой выглядят более человечно или 
благородно, чем так иногда именуемые, добропорядоч-
ные члены общества. В рассказе «Макар Чудра» цыганка 
Радда, дерзко отвечающая богатому магнату, готовому 
купить ее расположение за любые деньги, что орлице 
не место в вороньем гнезде, выглядит гораздо выше 
своего мелочного поклонника, пытающегося заполу-
чить девушку исключительно за счет своего богатства. 
В рассказе «Дитя Хамида» наемный убийца Дада Карим, 

помогающий успешному бизнесмену и уважаемому отцу 
семейства, Хамиду, лишить его ребенка, рожденного от 
«ночной бабочки», смотрится в данной ситуации гораздо 
более цельной, принципиальной, твердой личностью, 
нежели заказчик этого преступления, готовый любым 
способом замести следы своего бесславного прошлого.

Некоторые работы Саадата Хасана Манто очень схо-
жи по своему содержанию с трудами Федора Михайло-
вича Достоевского. Для произведений обоих писателей 
бесчисленные проявления людского греха и страданий 
часто служат угрюмым фоном повествования, своею тя-
жестью словно «придавливая» героев книг, постепенно 
приводя их к крайней степени отчаянья. Можно сказать, 
что именно в такой атмосфере одинокий рассказчик из 
«Сна смешного человека» Федора Михайловича Досто-
евского решает свести счеты с жизнью. Шокирующее 
прозрение по поводу того, как много в мире существует 
женщин и девушек, вынужденных торговать своим те-
лом, связанное с осознанием неистребимости подобно-
го зла и порока, приводит душу главного героя рассказа 
Саадата Хасана Манто «Радость поражения» в ужас.

Для обоих авторов характерно описание того, как 
людям, изначально обладающим внутренней чистотой, 
приходится тесно соприкасаться с порочной изнанкой 
жизни в результате трагичного стечения обстоятельств, 
при этом все же сохраняя в своем сердце определенные 
остатки своей природной чистоты, а также готовность 
проявить их при наличии для этого хотя бы мало-маль-
ски благоприятных условий. Таковой у Федора Михай-
ловича Достоевского в «Преступлении и наказании» 
является Соня Мармеладова: молодая, глубоко верую-
щая девушка, которая, подобно декабристским женам, 
добровольно последует за приговоренным к каторге 
Радионом Раскольниковым в Сибирь, вынужденная за-
ниматься проституцией, предлагая свое тело всякому 
сброду в кабаках, чтобы прокормить свою семью во 
главе со спившимся бывшим чиновником, титулярным 
советником Семеном Захаровичем Мармеладовым. По-
добно ей задатки внутренней духовной чистоты обнару-
живает своими действиями бывшая проститутка Зинат 
из рассказа Саадата Хасана Манто «Бабу Гопи Натх», ис-
кренне переживающая относительно своего грязно-
го прошлого и пытающаяся начать новую счастливую 
жизнь в браке, ища себе достойного мужа [3, с. 18].

На творчество Саадата Хасана Манто также оказали 
влияния произведения другого крупного российского 
классика: Ивана Сергеевича Тургенева. Для проверки 
верности подобного вывода достаточно сравнить рас-
сказ пакистанского писателя «Гилгит Хан» и «Муму» рос-
сийского автора. В обоих книгах в роли главного героя 
выступает простой деревенский человек, как можно 
выразиться, «из народа»: уродливый карлик Гилгит Хан, 
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служащий за копейки официантом у строгого хозяина, 
и крепостной глухонемой крестьянин Герасим. В обоих 
произведениях центральные персонажи являются ис-
полнительными, трудолюбивыми работниками, хорошо 
справляющимися с поручаемыми им хозяйственными 
делами. В обоих случаях они испытывают глубокую пси-
хологическую привязанность к своим домашним питом-
цам, причем как в первом, так и во втором случае речь 
идет о собаках: «Муму» и «Тан-Тан», чьи имена, как опять 
же нетрудно заметить, имеют некое созвучие. Также в 
каждом из указанных произведений автор ставит глав-
ного героя перед трагической необходимостью предать 
смерти единственное, беззаветно любящее и преданное 
им живое создание. С учетом того, что впервые рассказ 
«Муму» был опубликован в журнале «Современник» в 
1854 году, то есть задолго до рождения Саадата Хасана 
Манто в 1912 году, когда он уже был переведен на мно-
гие языки мира, включая английский, можно предпо-
ложить о том, что пакистанский писатель был знаком с 
творчеством Ивана Сергеевича Тургенева и взял сюжет 
одного из литературных шедевров последнего за основу 
при создании собственного рассказа [4, с. 26].

Для немалого числа творений Саадата Хасана Ман-
то характерна философия пацифизма. Это сближает его 
творчество с книгами графа Льва Николаевича Толстого. 
Оба писателя поднимают вопросы духовного кризиса 
людей и даже целых народов, обреченных столкнуться 
с теми ужасами, которые несет война. Авторы наглядно 
показывают в своих книгах, что порядочные люди впол-
не могут присутствовать с каждой из сторон конфликта. 
В «Войне и мире», пусть с некоторой натяжкой, но тако-
вым является капитан наполеоновской армии Рамбаль, 
помогающий Пьеру Безухову и искренне признательный 
ему за спасение своей жизни, несмотря не некоторую 
армейскую простоватость и то, что является интервен-
том в составе сил, явившихся на российскую землю с не-
добрыми, с точки зрения русского дворянина, намере-
ниями. Подобно этому в произведении Саадата Хасана 
Манто «Собака Титвала» пакистанские и индийские во-
еннослужащие это в целом вполне обычные люди, чья 
принадлежность к двум враждующим государствам яв-
ляется не чем иным, как по сути волей судьбы.

У обоих писателей на страницах их книг раскрывает-
ся тема трагизма относительно людских предрассудков 
и взращиваемой посредством них ненависти, способных 
приводить к пролитию бесчисленных потоков человече-
ской крови, чье течение в какой-то момент оказывается 
практически нереально остановить, несмотря на усилия 
участников подобных событий.

Князь Андрей Болконский в «Войне и мире» в какой-
то момент совершенно справедливо начинает думать, 
что военные баталии являются по своей сути чудовищ-

ной необходимостью, диктуемой предшествовавшими 
и сопровождающими их событиями, в водовороте ко-
торых солдаты, участвующие в противостоянии с обеих 
сторон, нисколько не виноваты в происходящих убий-
ствах. Точно также в книге «Сахаэ» Саадата Хасана Ман-
то главный повествователь, являясь мусульманином, 
проживающем в Мумбае (на момент развития событий 
название города – Бомбей) рассказывает своим прияте-
лям, среди которых имеются индуисты, историей о том, 
как его знакомый индийский сутенер, будучи хорошим 
человеком, умирая от ран, полученных в результате 
случайной стычки с грабителями, бесчинствовавшими 
в арабском квартале, просил передать деньги, работав-
шей на него мусульманке; причем, находясь под впечат-
лением от услышанного, друг-индуист тем не менее де-
лает вывод, что ему будет крайне сложно отказаться от 
мести мусульманам, которые убили его любимого дядю, 
пусть даже он согласен с тем, что это убийство являлось 
ничем иным, как чудовищным стечением обстоятельств, 
а в жизни, следует быть великодушным.

Как для книг графа Льва Николаевича Толстого, так 
и для творений Саадата Хасана Манто характерно такое 
сюжетное развитие, при котором герои их произведений 
обретают духовное прозрение, относительно гибельно-
сти человеческого противостояния, перед собственной 
гибелью. Так, в частности, происходит с получившими 
смертельные ранения военными: князем Андреем Бол-
конским из «Война и мир» и младшим офицером Рамом 
Сингхом из «Последнее приветствие» [5, с. 14].

В стилистическом отношении творческая деятель-
ность Саадата Хасана Манто весьма близка перу Антона 
Павловича Чехова. Часто используемыми писательски-
ми приемами классиков являются: неожиданные сюжет-
ные повороты и развязки, сочетание трагикомического 
в одном произведении, большая степень внимания к 
деталям, позволяющим лучше понять персонажей их 
книг. В качестве примера можно также отметить несо-
мненную схожесть рассказов «Спать хочется» и «Иду 
господин». Несчастные дети, Варька и Касим, имеют же-
стоких хозяев, буквально заваливших их непосильной, 
бесконечной работой. Дети терпят нужду, сталкиваются 
с хроническим недосыпанием, подвержены галлюцина-
циям на почве крайней степени переутомления. В какой-
то момент оба героя доведены до того, что готовы пой-
ти на самые крайние меры, чтобы хоть как-то получить 
крупицу столь необходимого им отдыха. Варька душит, 
мешающего ей спать младенца, Касим же сознательно 
калечит себя.

Примечательно, что, несмотря на приведенную выше 
очевидную схожесть произведений пакистанского про-
заика со многими творениями русской литературы, в 
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СССР они почти не переводились на русский язык [5, с. 
60]. В советской России было переведено всего семь его 
произведений, разбросанных по разным изданиям (со-
гласно подсчетам автора статьи): «Новая конституция», 
«Кхол до», «Крысенок Шаха Даула», «Цивилизованное 
кладбище», «Тоба Тек Сингх», «Музел», и «Лицензия». Еще 
одно («Конец царства») было переведено в РФ. Уже в со-

временной России в 2024 году, при содействии Посоль-
ства Пакистана в Москве, в издательстве «Эксмо» впер-
вые вышел сборник рассказов Саадата Хасана Манто на 
русском языке (перевод К.В. Струкова), который можно 
приобрести на сайте издательства, кроме того, с книгой 
можно бесплатно ознакомиться в Российской государ-
ственной библиотеке [6, с. 93].
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Аннотация: Статья посвящена изучению тонального содержания некоторых 
типов немецких коммерческих писем как одного из видов официально-
делового текста. Тональность (субъективная модальность) – текстовая ка-
тегория, в которой находит выражение субъективное отношение автора, в 
данном случае, к содержанию и адресату писем. В статье рассматриваются 
языковые средства, реализующие тональное построение, выделяются пря-
мые и косвенные формы повелительного наклонения, грамматические, лек-
сические и стилистические средства, психологические и риторические при-
емы, композиционные приемы экспрессивности, раскрываются особенности 
ситуативных фраз и выражений, повышающих эффективность общения.

Ключевые слова: тональность, официально-деловой текст, коммерческое 
письмо, речевой акт, композиционно-речевая форма.

ON THE TEXT TONALITY 
OF OFFICIAL BUSINESS TEXT

N. Sypalova

Summary: The article covers the text tonality in relation to content of some 
German commercial letters as an example of an official business text. 
The text tonality (subjective modality) is a text category that expresses 
the author’s subjective attitude in this case, the one in relation to the 
content and the recipient of letters. The article examines and analyses the 
language means that implement the tonal structure, it identifies direct 
and indirect forms of the imperative mood, grammatical, lexical, and 
stylistic means, psychological and rhetorical techniques, compositional 
techniques related to expressivity. It exemplifies situational phrases and 
expressions that increase the effectiveness of communication.

Keywords: tonality, official business text, commercial letter, speech act, 
compositional and spoken form.

В настоящее время значительное развитие получили 
исследования, посвященные изучению не только 
строя языка, но и его использования в речевой де-

ятельности, функционирования в разных сферах обще-
ния. Такие исследования отличаются интересом к язы-
ковой личности, вниманием к процессам восприятия, 
интерпретации и понимания текста, а также общей на-
правленностью на эффективность речи. Объектом рас-
смотрения в настоящей статье являются экспрессивные 
средства языка, создающие в коммерческом письме 
специфическую атмосферу высказывания, заключающу-
юся в способности этого высказывания воздействовать 
на адресата, т.е. речь идет о тональности (субъективной 
или текстовой модальности) текста [7, с. 549; 2, с. 86; 1, 
с. 35–36]. Материалом для наблюдения послужили ком-
мерческие письма, т.е. письма, связанные с решением 
различных вопросов покупки и продажи, сбыта и снаб-
жения, с невыполнением и нарушением условий отно-
шений одной из сторон.

На формирование текста коммерческого письма как 
одного из жанров официально-делового стиля оказы-
вают воздействие следующие экстралингвистические 
факторы: сфера деятельности, цель коммуникации (ин-
формирование адресата и оказание на него информи-
рованного воздействия), коммуникативная ситуация и 
предмет коммуникации. Основными компонентами ком-
муникативной ситуации являются адресант (представи-
тель определенной организации) и адресат (конкретное 
лицо, обозначенное в тексте в виде обращения). Пред-

метом коммуникации является содержание коммерче-
ских писем, которые носят разный характер в зависимо-
сти от типа письма.

Сфера деятельности коммуникантов, включающая 
официально-деловые отношения, влияет на формиро-
вание текстов коммерческих писем через такие призна-
ки, как официальность, формализованность, краткость / 
плотность информации, регулятивность. Набор данных 
функционально-коммуникативных признаков составля-
ет общую тональность коммерческого письма, возника-
ющую на основе тональностей композиционно-речевых 
форм и стилистических средств языка. Существенную 
роль в выражении субъективного отношения к содер-
жанию или адресату играют характер коммуникации и 
связи, существующие между коммуникантами. Типовые 
признаки включают информацию об интенциях отправи-
теля и рассчитаны на определенную реакцию адресата. 

Наиболее интересны письма, текст в которых пред-
ставляет собой не единичный речевой акт (однофразо-
вое высказывание), а является сложным образованием с 
разноплановыми целями. В этом случае на первый план 
выступает композиционно-речевая форма, влияющая на 
общую тональность текста, например: 

Sehr geehrter Herr Paulsen,

am 23.03.2006 haben Sie unseren Auftrag schriftlich 
bestätigt und die Lieferung der 5 Kartons Spätlese für den 
05.04.2006 zugesichert.

DOI 10.37882/2223–2982.2025.06.43
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Wir haben Ihnen schriftlich am 11.04.2006 eine Nachfrist 
zur Lieferung bis zum 20.04.2006 gesetzt. Die Ware ist bis heute 
nicht bei uns eingetroffen.

Da uns wegen des Lieferverzugs erhebliche Nachteile 
entstanden sind, treten wir von unserer Bestellung zurück. 

Mit freundlichen Grüßen [8, с.282].

Композиционно-речевая организация предметно-
логического содержания письма в главной части опреде-
ляется функционально-композиционным признаком —  
плотностью информации. Композиционно-речевая 
форма представляет собой краткое констатирующее со-
общение, основным структурным элементом которого 
является временная последовательность, которая четко 
прослеживается благодаря соответствующим обстоя-
тельствам. Средства поля темпоральности выделяют ча-
сти текста, подчеркивают очередность фактов, которые 
приводят к решению отказаться от заказанного товара.

Последовательно-перечислительная логическая 
связь выражается в тексте называнием действий по об-
мену информацией, производимых коммуникантами в 
определенные периоды их сотрудничества. Элементами 
краткого сообщения являются преимущественно про-
стые небольшого объема предложения, раскрывающие 
объективную очередность причин, которые приводят к 
прекращению коммерческой сделки. Высказывания сле-
дуют одно за другим, предложения сцепляются друг с 
другом, создается эффект перечисления мыслей, комму-
никативная нагрузка каждого предложения повышает-
ся. Связь между частями высказывания поддерживается 
смыслом входящих в его состав предложений, динами-
кой ситуации. Синтаксическая однотипность создает па-
раллелизм, усиливающий коммуникативную и экспрес-
сивную значимость высказывания.

Композиционно-речевая форма «констатация» 
формирует содержание очевидности существования 
фактов, повлекших негативные последствия. Заключи-
тельная фраза письма выражает коммуникативное во-
леизъявление адресанта. Текст письма, основная часть 
которого представляет собой констатацию с экспрес-
сивным дополнением, характеризуется сдержанностью. 
Отсутствие в данном случае вежливых форм является 
намеренным речевым действием. Заметим, однако, что 
единая формула прощания, приемлемая для любого 
типа коммерческого письма, поддерживает атмосферу 
вежливости и в известной степени сглаживает конфликт.

Особый интерес для настоящего исследования 
представляют коммерческие письма с выраженной ил-
локутивной силой высказывания, включающие в себя 
речевые акты, для которых воздействие на партнера яв-
ляется ведущей характеристикой. Рассмотрим подроб-

нее директивные действия, представленные в коммер-
ческой переписке. Приведем в качестве примера текст 
письма-предупреждения:

Sehr geehrte Frau Schliefen,

das Trekkingrad «Stadt & Land» haben Sie am 29.12.2005 
von uns pünktlich erhalten. In den vergangenen Monaten 
haben wir Sie bereits mehrfach an die Begleichung der 
Rechnung vom 30.12.2005 erinnert, die bis zum 15.01.2006 
zahlbar war. Seither befinden Sie sich in Zahlungsverzug.

Sie werden verstehen, dass auch unsere Geduld einmal am 
Ende ist. Sollte der Betrag von 598,00 EUR inkl. MwSt. nicht bis 
zum 24.04.2006 bei uns eintreffen, werden wir den Rechtsweg 
gehen.

Mit freundlichen Grüßen [8, с.295]

Коммуникативная цель предупреждения – изменить 
поведение партнера, для того чтобы избежать негатив-
ных последствий. Письмо о необходимости погасить 
задолженность по оплате товара имеет особый склад 
тональности с доминированием волеизъявительного 
компонента. Степень категоричности адресанта, мера 
психологического давления отправителя речи на адре-
сата здесь весьма значительна. Текст письма категоричен 
и в то же время эмоционален, что вполне естественно, 
поскольку несоблюдение постулатов делового общения 
всегда вызывает неодобрение партнеров. Существен-
ность предупреждения подчеркивается в заключитель-
ном фрагменте письма эмотивным высказыванием «auch 
unsere Geduld ist einmal am Ende» («и нашему терпению 
приходит конец»). Адресант в конце письма в целях 
усиления воздействия на адресата использует угрозу –  
средство мотивации, которое способствует росту ди-
рективной иллокутивной силы высказывания. В случае 
неисполнения требования, за которым следует угроза, 
отправитель речи оставляет за собой право применения 
определенных санкций.

Среди коммерческих писем встречаются тексты, в 
которых свободно сочетаются различные способы по-
дачи информации, нетипичные для официально-дело-
вого стиля языковые и речевые средства, определяю-
щие характер изложения, строй и тон речи, ее стилевые 
качества. Ср.: 

Sehr geehrter Herr Kaiser,

wir haben Ihnen unsere Bürostühle «Komfort» gerne 
geliefert, weil wir sicher sind, dass ihre Mitarbeiter darauf gut 
sitzen und deshalb zufrieden sein werden. 

Ebenso gerne würden wir nun die Begleichung der noch 
offenen Rechnung vom 09.01.2006 über 1385,00 EUR inkl. 
MwSt. sehen. Dürfen wir Sie freundlich daran erinnern? Oder 
sind Sie vielleicht mit der gelieferten Ware unzufrieden? Dann 
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ist unsere Frau Martin (Tel. -319) gerne zu einem Gespräch mit 
Ihnen bereit. 

Mit freundlichen Grüßen [8, с. 294].

Здесь предметом коммуникации является несвоев-
ременная оплата покупателем поставленного товара. 
Коммуникативная цель – оказание на потребителя необ-
ходимого воздействия с целью погашения платежа. Та-
ким образом, и в данном случае ведущей тональностью 
является волеизъявление адресанта. Отметим, что илло-
кутивная цель не находит прямого отражения в языко-
вой структуре рассматриваемого текста. Для выражения 
побудительности здесь используются предложения без 
побудительных форм – повествовательные и вопро-
сительные. Например, в самом начале текста письма 
адресант использует риторический прием намека: по-
ставщик намекает на высокое качество офисной мебели, 
он абсолютно уверен в том, что потребитель не должен 
иметь никаких претензий к изготовителю, никаких осно-
ваний для задержки платежа нет. Указанный риториче-
ский прием в известной мере является средством пси-
хологического давления на адресата, а характерная для 
высказывания уверенность подготавливает партнера по 
коммуникации к действию. 

Заданная в первом фрагменте письма тональность 
поддерживается далее в тексте грамматическими сред-
ствами: в первую очередь кондиционалисом, для ко-
торого, как известно, характерен оттенок будущего 
времени. Высказывание с кондиционалисом можно ис-
толковать как скрытую форму побуждения, связанную 
с семантической сферой желания. Модальный оттенок 
желательности усиливается в данном случае наречием 
«gerne» («охотно», «с удовольствием»).

Вопросительные предложения в конце письма пред-
ставляют собой косвенные речевые акты, которые так-
же следует рассматривать как средство воздействия 
на адресата, «вопрос является своего рода просьбой, а 
именно – просьбой сообщить что-то, дать необходимые 
сведения» [3, с. 351]. Наиболее заметно это значение вы-
ступает в предложении «Oder sind Sie vielleicht mit der 
gelieferten Ware unzufrieden?» («Или может быть Вы не до-
вольны поставленным товаром?»). Таким образом, в во-
просе-предположении присутствует императивное на-
чало и побуждение к действию приобретает модальный 
оттенок желательности. Заключительная фраза письма с 

указанием официального лица, в компетенцию которо-
го входит решение возникших проблем, свидетельству-
ет о том, что адресант рассчитывает на ответную реак-
цию. Вместе с тем очевидно, что вопросительная форма 
смягчает категоричность высказывания. Однако, как 
справедливо замечает В.И. Карасик, «суть дела от этого 
не меняется: назначение этих речевых актов – добиться 
выполнения желаемого положения дел. Не категорич-
ность – это cпособ облегчения коммуникации, этикетная 
характеристика действия, которое должно достичь цели 
оптимальным способом» [4, с. 52].

В тексте письма используется также психологический 
прием, предназначенный для воздействия на адресата. 
Это беневоленция – вежливость, прикрывающая раз-
дражение [6, с. 129], вызванное в данном случае выходя-
щей за рамки привычных стереотипов поведения несво-
евременностью оплаты поставленного товара. В этом 
отношении показателен подчеркнуто вежливый вопрос 
«Dürfen wir Sie freundlich daran erinnern?» («Вы разреши-
те нам любезно напомнить Вам об этом?»).

К стилистическим приемам создания контекста мож-
но отнести иронию. Ироническое отношение предпола-
гает превосходство адресанта над адресатом и реализу-
ется в тексте с помощью остроумия, контраста (лексемы 
«zufrieden» – «unzufrieden» в разных частях письма), со-
единения различных речевых стилей (обиходно-разго-
ворного и официально-делового). Приведенный текст 
письма полностью подтверждает точку зрения Т.В. Мат-
веевой, согласно которой «официально-деловой стиль 
не противопоставлен всем другим: и ему не чужды пси-
хологические краски, выраженная тональность» [5, с. 
72]. К сказанному следует добавить, что для правильной 
интерпретации текста с преобладанием косвенного, не-
прямого информирования, особенно важно прагматиче-
ское понимание речевой ситуации, намерения адресан-
та, личности коммуникантов, их отношения друг к другу.

Проанализированный материал дает представление 
о типовом тональном содержании коммерческих писем, 
которое создается различными грамматическими, лек-
сическими и стилистическими средствами, в том числе 
прямыми и косвенными формами повелительного на-
клонения, психологическими и риторическими приема-
ми, композиционными приемами экспрессивности. Пе-
речисленные средства составляют ведущую тональность 
коммерческих писем – тональность волеизъявления.
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Аннотация: Настоящее исследование посвящено анализу метадискурсив-
ных маркеров, используемых для стратегии продвижения научных резуль-
татов в научных статьях. В работе рассматриваются различные типы мета-
дискурсивных маркеров, включая бустеры, хеджи и маркеры отношения, 
и их влияние на восприятие значимости и новизны исследовательских ре-
зультатов. Анализ проводится на базе 90 научных статей, опубликованных на 
русском, английском и китайском языках, что позволяет выявить различия 
в использовании этих маркеров в зависимости от языка и научной дисци-
плины. Результаты показали, что бустеры наиболее часто используются для 
усиления уверенности в научных выводах, в то время как хеджи служат для 
выражения осторожности и менее категоричных утверждений. Маркеры от-
ношения помогают выразить эмоциональное отношение автора к пропози-
циональному содержанию и адресату. Эти маркеры играют ключевую роль в 
продвижении научных результатов и создании уверенного научного голоса.

Ключевые слова: метадискурс, стратегия продвижения, бустеры, хеджи, 
риторика.

METADISCOURSIVE MARKERS IN 
SCIENTIFIC ARTICLES: ANALYSIS 
OF THE STRATEGY FOR PROMOTING 
SCIENTIFIC RESULTS

Zhao Ruonan

Summary: This study focuses on the analysis of metadiscursive markers 
used for the strategy of promoting scientific results in academic 
articles. The work examines various types of metadiscursive markers, 
including boosters, hedges, and attitude markers, and their impact on 
the perception of the significance and novelty of research findings. The 
analysis is based on 90 academic articles published in Russian, English, 
and Chinese, which allows for the identification of differences in the use 
of these markers depending on the language and academic discipline. 
The results showed that boosters are most used to enhance confidence in 
research findings, while hedges are employed to express caution and less 
categorical statements. Attitude markers help to express the emotional 
attitude of the author towards the propositional content and the 
addressee. These markers play a key role in promoting scientific results 
and establishing a confident academic voice.

Keywords: metadiscourse, promotional strategy, boosters, hedges, 
rhetoric.

Введение

В современном академическом дискурсе стратегия 
продвижения научных результатов играет клю-
чевую роль в их восприятии и принятии научным 

сообществом. Использование метадискурсивных мар-
керов, таких как бустеры, хеджи и маркеры отношения, 
позволяет авторам не только продвигать свои исследо-
вания, но и эффективно взаимодействовать с читателем. 
Эти языковые средства помогают установить авторитет 
и уверенность в научных выводах, а также поддержи-
вать диалогичность с аудиторией, что является важ-
ным элементом успешного научного общения [1]. Ис-
следование метадискурсивных маркеров в контексте 
их использования в научных статьях позволяет глубже 
понять механизмы продвижения научных результатов 
и стратегий убеждения, характерных для различных на-
учных традиций и культур.

Цель настоящего исследования заключается в ана-
лизе метадискурсивных маркеров, использующихся для 
стратегии продвижения в научных статьях, с акцентом 
на классификацию и функцию этих маркеров по модели 

К. Хайленда. В работе рассматриваются особенности ис-
пользования бустеров, хеджей и маркеров отношения 
в научных текстах на русском, английском и китайском 
языках, что позволяет выявить различия и сходства в 
риторических стратегиях, применяемых авторами в раз-
ных языковых и культурных контекстах. Данный анализ 
поможет раскрыть, как метадискурсивные маркеры вли-
яют на восприятие новизны и значимости исследова-
тельских результатов, а также на создание уверенного и 
убедительного научного голоса.

1. Теоретическая основа

Метадискурс, согласно К. Хайленду, представляет 
собой язык, который помогает организовать текст и 
взаимодействовать с читателем, не касаясь напрямую 
содержания, а влияя на восприятие и интерпретацию 
представленных данных. Хайленд выделяет два основ-
ных типа метадискурса: интерактивный, который ориен-
тирует читателя в структуре текста, и интеракциональ-
ный, отражающий отношение автора к читателю. Важной 
частью интеракционального метадискурса являются 
языковые маркеры, такие как хеджи и бустеры, которые 

DOI 10.37882/2223–2982.2025.06.46
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управляют восприятием уверенности автора. Хеджи, та-
кие как «может быть» или «предположительно», умень-
шают категоричность заявлений, в то время как бустеры 
(«безусловно», «однозначно») усиливают уверенность в 
представленных результатах.

Хайленд выделяет несколько типов маркеров, кото-
рые играют ключевую роль в научном дискурсе. Хеджи 
(англ. hedges) служат для выражения неуверенности, 
позволяя автору подчеркнуть, что его утверждения яв-
ляются предложениями, а не окончательными истина-
ми. Это особенно важно в научных работах, где часто 
важно сохранять гибкость и готовность к дальнейшему 
исследованию. К примеру, выражения типа «предполо-
жительно» или «может быть» служат для обозначения 
возможности альтернативных интерпретаций и учета 
других точек зрения.

Бустеры (англ. boosters), напротив, усиливают уве-
ренность автора в представленных данных и выводах, 
подчеркивая их значимость и правдоподобие. Такие 
выражения, как «безусловно» или «однозначно», укре-
пляют аргументацию, демонстрируя читателю, что 
автор твердо уверен в своем мнении и в его право-
мерности. Эти маркеры помогают автору позициони-
ровать свои выводы как утверждения, заслуживающие 
безусловного принятия, создавая эффект уверенности 
и надежности.

Важную роль в этом контексте играют маркеры от-
ношения (англ. attitude markers), такие как «интересно» 
или «важно отметить», которые выражают субъективное 
отношение автора к материалу. Эти маркеры позволяют 
автору не только представлять факты, но и делиться сво-
им личным мнением, оценкой значимости исследова-
ния. В научном тексте это может быть использовано для 
акцентирования внимания на ключевых аспектах иссле-
дования и подчеркивания его новизны.

Также важным элементом является маркеры авторе-
ференции (англ. self-mentions) которое активно использу-
ется для подчеркивания ответственности авторов за вы-
воды, содержащиеся в работе. Выражения, такие как «мы 
считаем» или «, по нашему мнению,», помогают обозна-
чить авторитетность и солидарность команды, а также 
дают понять читателю, что мнение представлено именно 
этим автором или исследовательской группой.

Наконец, маркеры взаимодействия (англ. 
engagement markers) служат для создания диалога 
между автором и аудиторией. Эти маркеры делают 
текст более интерактивным, обращая внимание чи-
тателя на важные аспекты исследования и побуждая 
его к дальнейшему размышлению. Это способствует 
усилению вовлеченности аудитории и создает более 
живую, динамичную форму общения.

Таким образом, метадискурс выполняет важную 
функцию в научном общении, способствуя не только 
организации текста, но и укреплению взаимодействия 
между автором и читателем. Через использование раз-
личных типов маркеров, таких как хеджи, бустеры, мар-
керы отношения, маркеры автореференции и маркеры 
взаимодействия, авторы могут эффективно строить 
аргументацию, подчеркивая важность и новизну своих 
выводов и создавая образ убедительного и уверенного 
исследователя.

2. Методология исследования

В данном исследовании использован описательно-
аналитический метод, который позволяет детально 
проанализировать использование метадискурсивных 
маркеров в научных статьях. Для проведения количе-
ственного анализа был выбран корпус из 90 научных 
статей по лингвистике, опубликованных на русском, 
английском и китайском языках в рецензируемых жур-
налах за последние 10 лет. Все базы данных взяты из 
докторских диссертаций в области гуманитарных и 
социальных наук, представленных Пекинским универ-
ситетом, Московским государственном университетом 
и Оксфордским университетом. В ходе поиска были 
учтены следующие дисциплины: философия, социоло-
гия, психология, лингвистика и литература. Выбор этих 
языков обусловлен их распространенностью в между-
народной научной коммуникации и значимостью в 
лингвистических исследованиях. Материалы для ана-
лиза были отобраны с учетом их научной значимости, 
а также наличия выраженных метадискурсивных мар-
керов, что позволяет провести полноценный анализ 
языковых средств, направленных на продвижение на-
учных результатов.

Анализ основывается на контекстуальном и количе-
ственном подходах, что позволяет не только выявить 
частотность использования различных типов маркеров, 
но и оценить их функциональное назначение в рамках 
научного дискурса. Этот подход дает возможность рас-
сматривать метадискурсивные маркеры не только как 
отдельные языковые единицы, но и как элементы, встра-
ивающиеся в общую стратегию коммуникации, направ-
ленную на убеждение читателя в значимости и новизне 
представленных научных результатов.

3. Анализ данных

Для полноценного анализа метадискурсивных 
маркеров в научных статьях использовались как ко-
личественные, так и контекстуальные методы. Количе-
ственный анализ позволяет выявить частоту исполь-
зования различных типов маркеров в научных текстах 
на русском, английском и китайском языках, что дает 
возможность сравнить их распределение и опреде-
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лить, какие маркеры наиболее часто используются 
для стратегии продвижения научных результатов. 
Контекстуальный анализ, в свою очередь, направлен 
на изучение роли этих маркеров в структурировании 
текста и их влияние на восприятие результатов ис-
следования. Оба метода вместе предоставляют ком-
плексную картину использования метадискурсивных 
средств и помогают лучше понять, как они способ-
ствуют созданию убедительного и позитивного обра-
за авторов научных работ.

3.1 Количественный и контекстуальный 
анализ метадискурсивных маркеров

В рамках количественного анализа метадискур-
сивных маркеров в научных статьях на русском, ан-
глийском и китайском языках, опубликованных в ре-
цензируемых научных журналах за последние 10 лет, 
было проанализировано 90 статей. Частотный анализ 
показал, что бустеры занимают лидирующие позиции, 
встречаясь в 33.7% исследованных статей. Это свиде-
тельствует о стремлении авторов подчеркнуть уверен-
ность в своих исследованиях и укрепить их авторитет. 
В отличие от них, хеджи составляют 30.7% от общего 
числа маркеров, что указывает на желание авторов 
избежать категоричных утверждений и выразить осто-
рожность в интерпретации своих результатов. Марке-
ры отношения встречаются несколько реже (18.6%), 
что отражает меньшую роль этих маркеров в струк-
туре научных текстов. Маркеры автореференции со-
ставляют 16.9% исследованных статей. Эти выражения 
подчеркивают ответственность автора за выводы и их 
авторитетность в научном контексте. Маркеры взаимо-
действия не встречаются в текущем анализе, что может 
свидетельствовать о меньшем использовании этого 
типа маркеров в данном корпусе.

Данные по языковым различиям в использовании 
этих маркеров показывают интересные тенденции. В 
русскоязычных статьях, особенно в гуманитарных на-
уках, хеджи используются значительно чаще, что может 
быть связано с традицией более осторожного подхода 
к научным гипотезам и теоретическим выводам. Авто-
ры склонны избегать категоричных утверждений, что 
является характерным для русскоязычной научной 
традиции, где акцент на обсуждение альтернативных 
точек зрения и формулировка гипотез с определен-
ной долей неопределенности являются нормой. В ан-
глоязычных статьях, наоборот, преобладание бустеров 
на 31.8% подтверждает тенденцию к более уверенной 
презентации научных результатов. Особенно это видно 
в статьях, посвященных прикладным наукам, где важ-
но подчеркнуть значимость полученных данных и их 
практическое применение.

В китайских научных статьях наблюдается сбалан-

сированное использование различных типов мар-
керов. Использование бустеров составляет 34%, что 
также подчеркивает уверенность авторов в своих вы-
водах, но при этом китайские авторы часто прибегают 
к маркерам отношения (16%) для того, чтобы выразить 
авторскую оценку как к обсуждаемым наблюдениям 
предшественников, так и к результатам своего иссле-
дования, Это может быть связано с особенностями 
китайской научной риторики, как справедливо отме-
чает Н.Н. Николаева, что «статьи китайских авторов 
демонстрируют вежливость тона, смягчение резкости 
утверждений, приглашение к дискуссии, указание на 
существование различных подходов к интерпретации 
их исследований» [6].

Контекстуальный анализ показал, что использова-
ние метадискурсивных маркеров напрямую связано с 
жанровыми особенностями и научной дисциплиной. 
Например, в статьях по теоретической лингвистике 
хеджи используются для выражения гибкости научных 
гипотез и осторожности в утверждениях, особенно 
при обсуждении сложных теоретических конструкций. 
В то время как в статьях по прикладной лингвисти-
ке, биологии и других прикладных областях, бустеры 
преобладают, что демонстрирует уверенность в на-
дежности полученных эмпирических данных и их зна-
чимости для практических применений [2]. В статьях, 
связанных с междисциплинарными исследованиями, 
наблюдается более сбалансированное использование 
хеджей и бустеров, что отражает необходимость одно-
временно признать неопределенность и подчеркнуть 
результаты.

3.2 Роль метадискурсивных маркеров 
в построении авторского голоса 
и взаимодействии с читателем

Метадискурсивные маркеры играют ключевую 
роль в формировании авторского голоса и взаимодей-
ствия с читателями в научных текстах, что напрямую 
влияет на восприятие исследовательских результатов. 
Авторский голос в научной работе — это не просто вы-
ражение собственных идей и гипотез, но и создание 
восприятия авторитетности, уверенности и экспертно-
сти. Использование таких маркеров, как бустеры, по-
могает создать у читателя впечатление, что автор явля-
ется уверенным экспертом, обладающим глубочайшим 
знанием предмета. Это важно в научном дискурсе, где 
авторитетность играет ключевую роль в убедитель-
ности излагаемых результатов. Через такие маркеры 
автор утверждает свою компетентность и акцентирует 
внимание на важности исследования. Хеджи, напро-
тив, выполняют противоположную функцию — они 
выражают осторожность и скромность в заявлениях, 
создавая у читателя впечатление, что автор открыт для 
критики и альтернативных точек зрения. Такие марке-
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ры, как «может быть», «предположительно», «возмож-
но», сигнализируют, что выводы автора не являются 
окончательными и что наука по своей природе всегда 
открыта для пересмотра. Это особенно важно в теоре-
тических исследованиях, где гипотезы часто требуют 
дальнейшего подтверждения. Кроме того, использова-
ние маркеров отношения служит важной цели — вы-
ражению авторского отношения к исследуемым во-
просам и выявлению важности тех или иных аспектов 
исследования. Эти маркеры помогают подчеркнуть 
эмоциональный контекст работы, создавая более лич-
ное и субъективное восприятие исследуемого матери-
ала. Они играют ключевую роль в создании авторского 
голоса и формировании доверия со стороны читателя. 
А маркеры автореференции помогают подчеркнуть от-
ветственность автора за выводы, которые он делает, и 
акцентируют свой вклад в исследовании. Это способ-
ствует более ясному восприятию работы как выраже-
ния личной экспертной позиции исследователя.

Метадискурсивные маркеры также служат для уста-
новления взаимодействия с читателем. В научной ста-
тье важно не только убедить читателя в правоте выво-
дов, но и создать с ним определенный контакт. Хеджи и 
бустеры, в сочетании с маркерами отношения, создают 
ощущение, что автор не просто излагает информацию, 
но и вступает в диалог с аудиторией. Это взаимодей-
ствие делает научный текст более живым и привлека-
тельным, позволяя читателю почувствовать, что его 
мнение важно для автора. Такой подход способствует 
не только лучшему восприятию текста, но и укрепляет 
доверие к автору как к профессионалу, готовому к кон-
структивной дискуссии [4].

Таким образом, метадискурсивные маркеры не толь-
ко помогают автору строить уверенный и авторитетный 
голос, но и поддерживают диалог с читателем. Это вза-
имодействие играет решающую роль в продвижении 
научных результатов и создании позитивного имиджа 
работы. Через эти маркеры автор может не только под-
черкнуть значимость своих выводов, но и показать от-
крытость для критики и новых идей, что в свою очередь 
усиливает восприятие работы как качественного и науч-
но обоснованного исследования.

3.3 Суммирование результатов анализа

В ходе анализа метадискурсивных маркеров в на-
учных статьях было выявлено, что бустеры, хеджи, мар-
керы отношения и маркеры автореференции играют 
важную роль в стратегии продвижения научных ре-
зультатов. Количественный анализ показал, что бустеры 
наиболее часто используются авторами для усиления 
уверенности в их выводах, тогда как хеджи служат для 
выражения осторожности и более умеренных утверж-
дений. Маркеры отношения, в свою очередь, способ-

ствуют выражению авторской оценки. Эти маркеры 
играют важную роль в организации текста и подаче ар-
гументации, что является важным элементом научного 
письма. Также важно отметить, что маркеры авторефе-
ренции играют ключевую роль в формировании автор-
ского голоса. Эти выражения помогают подчеркнуть 
личную ответственность авторов за свои выводы, под-
тверждая их экспертность и авторитетность в контексте 
научной работы.

Контекстуальный анализ показал, что использование 
этих маркеров варьируется в зависимости от языка и на-
учной дисциплины. Например, в русскоязычных статьях 
наблюдается большая частота использования хеджей, что 
связано с осторожностью в утверждениях, в то время как в 
англоязычных статьях преобладают бустеры, что отража-
ет стремление авторов подчеркнуть уверенность в своих 
исследованиях. В китайских статьях акцент на создание 
уважительных и конструктивных отношений с читателями. 
Это исследование подтвердило, что метадискурсивные 
маркеры играют ключевую роль в продвижении научных 
результатов, и их использование отражает различные ри-
торические стратегии, ориентированные на создание ав-
торитетного и убедительного научного голоса.

Заключение

В ходе исследования метадискурсивных маркеров в 
научных статьях было показано, как авторы используют 
различные языковые средства для продвижения своих 
исследовательских результатов в академическом дис-
курсе. Бустеры, хеджи, маркеры отношения и маркеры 
автореференции играют ключевую роль в формиро-
вании авторского голоса, установлении уважительных 
отношений и реализации взаимодействия с читателем. 
Разнообразие и частота использования этих маркеров 
в зависимости от языка и дисциплины свидетельству-
ют о богатстве риторических стратегий, направленных 
на усиление уверенности в научных выводах, а также 
на создание диалога с аудиторией. Важно отметить, что 
такие маркеры не только способствуют продвижению 
результатов исследования, но и отражают культурные и 
дисциплинарные особенности научной риторики.

Будущие исследования в этой области могут быть 
направлены на более глубокое сравнение метади-
скурсивных маркеров в других языковых контекстах 
и дисциплинах, а также на использование новых ме-
тодологий, таких как анализ больших данных, для вы-
явления дополнительных закономерностей в исполь-
зовании маркеров продвижения. Важным шагом будет 
также расширение исследуемого корпуса, включая 
тексты из различных научных областей, что позволит 
более полно понять, как различные жанры и научные 
традиции влияют на выбор метадискурсивных средств 
в академическом письме.
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Приложение 
Список исследуемых метадискурсивных маркеров

Виды метадискурсивных маркеров На русском языке На английском языке На китайском языке

Бустеры (Boosters)

безусловно
однозначно
несомненно
действительно
на самом деле
точно
явно
ясно
определённо
без сомнения

absolutely
certainly
clearly
conclusively
indeed
definitely
in fact
undoubtedly
definitively

显然
毋庸置疑
无疑
的确
可以肯定
确实
完全可以
毫无疑问
充分说明
清楚地表明

Хеджи (Hedges)

возможно
может быть
предположительно
по-видимому
как представляется
не исключено
допускается гипоте-
тически
в известной степени
допустим

may
might
could
seems
suggest
possibly
likely
perhaps
presumably
somewhat

可能
或许
大概
也许
看来
似乎
据推测
一般而言
基本上
据说

Маркеры отношения 
(Attitude markers)

интересно
к сожалению
примечательно 
неожиданно

importantly
significantly
notably
Interestingly
unfortunately
fortunately
surprisingly
crucially
clearly

特别地
值得注意的是
重要的是
有意思的是
不幸的是
幸运的是
需要特别指出的是

Маркеры автореференции 
(Self-mentions)

мы считаем
мы обнаружили
мы можем конста-
тировать
мы уверены

I believe
we argue
our findings show
we assert
we suggest

我认为
我们发现
我们认为
本研究认为
研究者认为
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ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ 
АНАЛИЗУ ОЧИТОК В ЛЕКСИКОГРАФИИ

Шаповал Виктор Васильевич 
кандидат филологических наук, доцент, Московский 

городской педагогический университет (ГАОУ ВО МПГУ) 
shapovalvv@mgpu.ru 

Аннотация: Мы полагаем, что неопытный читатель, пытающийся иденти-
фицировать рукописную фиксацию ранее не слышанного слова, обычно 
неправильно читает его «темную» часть (проблемный сегмент) слова. Для 
такого читателя этот «темный» сегмент не является изначально рядом опре-
деленных букв. «Темный» сегмент рассматривается как ряд элементарных 
графических элементов. Эти элементы воспринимаются как ряд букв только 
после усилий неискушенного читателя сложить их вместе и найти приемле-
мое (не обязательно правильное) прочтение. Таким образом, количество 
визуальных элементов в «темном» сегменте является решающим фактором 
для определения пределов воображения читателя в таком трудном случае.

Ключевые слова: словарь, диалект, слабо документированное слово, типо-
логия очиток (ошибок прочтения), частота, тривиальность и экзотичность, 
русский язык.

APPROACHES TO QUANTITATIVE 
ANALYSIS OF MISREADINGS 
IN LEXICOGRAPHY

V. Shapoval

Summary: We believe that an unskilled reader when trying to identify a 
handwritten record of a previously unheard and unknown word usually 
misreads its “dark” part or problematic segment of the word. For such 
a reader this “dark” segment is not a series of definite letters at the 
very beginning. The “dark” segment is seen as the series of elementary 
graphic elements. The last elements should be perceived as a few letters 
after the reader’s efforts to put them together and find acceptable (not 
necessarily correct) reading. Thus, the number of visual elements in the 
“dark” segment is a decisive factor for defining the limits of the reader’s 
imagination in such a difficult case.

Keywords: dictionary, dialect, rare word, typology of misreadings, 
frequency, trivial vs. exotic misreadings, Russian.

Введение 

Мы исходим из того, что неправильно опознанная 
запись слова в «темном»/проблемном месте не 
является для наивного читателя серией букв, 

но только рядом графических элементов, в которые он 
«вчитывает» (если воспользоваться метким глаголом Р.О. 
Якобсона) свою догадку.

Цели и задачи 

Поскольку анализ диалектных словарей рядом ис-
следователей позволил выявить значительное количе-
ство ошибок прочтения, актуальна задача анализа этого 
материала количественными методами.

Методы 

Очевидно, что неправильный вариант прочтения мо-
жет совпадать как с более, так и с менее частотными со-
четаниями букв в данном языке [1]. Готовые данные о по-
следних обычно ограничены верхней по рангу тысячью 
сегментов [2, с. 1051–1062]. Однако, учитывая в первую 
очередь наиболее очевидные контрасты, можно отве-
тить на вопрос, не связан ли выбор неправильного про-
чтения с частотными характеристиками букв и их серий.

Результаты 

Хотя невозможно охватить все очитки, они пока не вы-

явлены, но возможен анализ ограниченного материала. 
Так, частотность графем в небольшом словаре «блатной 
музыки» [3] можно сравнить с общеязыковыми показате-
лями. В этом словаре нами выявлено 142 очитки [4], в ко-
торых исправления обоснованы материалом более ран-
них словарей [5] и др. Выяснилось, что в источнике вдвое 
чаще встречаются буквы а, к, ь, заметно реже – е (+ё), о, я. 
Эти отклонения противоречат положению о том, что «ча-
стотность не зависит от стилистической окраски текста» 
[6, с. 5]. При этом влияние очиток на выявленное отклоне-
ние ничтожно. Можно ли и далее считать жаргон именно 
стилистическим вариантом общего языка? Или же требу-
ется пересмотреть такой статус социолекта, дискредити-
руемый даже на уровне употребительности букв?

Если при чтении рукописной фиксации малознакомо-
го слова на место «тёмного» сегмента вместо правильно-
го подставляется более распространенное в языке про-
чтение, то мы назовем это тривиализацией: «Гамо́ка… 
Ветка дерева» <курское галюка ‘то же’ [7, с. 187]. Напри-
мер, в сетевом обратном словаре сегмент -мок- отме-
чен 163 раза, а -люк- – только 31. Вероятно, читающий 
интуитивно предпочел более тривиальное и частотное 
прочтение. Также и сегмент -медь явно чаще встречает-
ся, чем экхотический -хц(ъ): беккемедь ‘выпечка’ <(идиш) 
*беккехцъ [8, с. 849]. 

Но и обратное предпочтение экзотического про-
чтения тривиальному (и, следовательно, «опозна-
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ваемому» с большей легкостью) также встречается 
регулярно: рассмотрим призрачный жаргонизм с 
толкованием ‘работник по дому, двору’ фалешо [9, с. 
57]. В данном случае, вероятно, сыграла свою поддер-
живающую роль подспудная ассоциация с фальшью, 
однако нами было доказано, что источником этого 
описания было общеевропейское название ‘слуги’ ва-
лет, оформленное общецыганским окончанием для 
заимствований мужского рода -о и прочитанное с на-
чальным немецким v- [ф-]. Буква т у нас на 20-м месте 
по частоте, а буква ш встречается в 10 раз реже и нахо-
дится аж на 26-м месте [2, с. 1051]. В общем, для выбора 
чтения фалешо вместо валето требовалось предна-
меренно или интуитивно повышать уровень экзотич-
ности. Если речь идет о десятикратном соотношении, 
как в паре т – ш, то контраст по употребительности 
довольно ощутим. Но, например, в случае замены д на 
з (ошибочное толкование ‘зверь’ вместо ‘дверь’ [10, с. 
28]), контраст между 5-й по частоте буквой д и 9-й з не 
столь ярок (количественно это лишь двукратное пони-
жение встречаемости в текстах).

Трудно произносимое тобольское слово «чрма́къ – 
берестяная чашка» [11, с. 129] несет явные следы экзо-
тизирующей интерпретации. Оно было опубликовано в 
таком виде, вероятно, благодаря фантазии наборщика 
и отсутствия у ссыльного автора возможности держать 
корректуру. Это пример высокого уровня экзотичности 
прочтения довольно ординарного названия берестяной 
посудины чуман. С другой стороны, принципы отбора 
материала в дифференциальный словарь таковы, что 

можно надёжно принять колымское «Куропа́шка – куро-
патка» [12, с. 73]. Оно могло бы быть искажением обще-
народного куропа́тка, но в словаре диалектизмов по-
следнему нет места. 

Таким образом, у экзотического прочтения довольно 
высокие шансы на сохранение в словаре, и отличить его 
от реального диалектизма порой трудно. При решении 
этой задачи существенно учитывать количественные 
показатели всего списка выявленных очиток, см., напри-
мер, исправления Даля [13]. 

Выводы 

Нами получены количественные результаты ряда 
сравнений очиток и конъектур в словарях территори-
альных и социальных диалектов по частоте буквосоче-
таний, выбранных в качестве правдоподобных чтений 
в ситуации неопределенности. В плане тривиальности 
и экзотичности, учитывая общеязыковые данные [2, с. 
1051–1062], при всех разнонаправленных колебаниях 
(например, большей или меньшей тенденции к предпо-
чтению экзотических трактовок) можно заключить, что 
при прочтении «тёмного» места примерно одинаково 
вероятен ошибочный выбор как более, так и менее ча-
стотного сегмента. Это важно знать при верификации 
очиток. Кроме того, важно отметить, что выявленные 
характеристики очиток не зависят от конкретного тер-
риториального или социального диалекта, к которому 
приписывается призрачное слово, а определяется ис-
ключительно условиями фиксации и копирования.
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Аннотация: В статье определяется, что понятие «болезнь», «болезнь души», 
«болезнь века/времени» в европейском и русском романтизме «байрониче-
ского» типа генетически восходит к традиции христианской мысли и связы-
вается с понятием конфликта ценностных установок. Источник философско-
эстетического конфликта, характерного для романтического мировоззрения 
в целом, видится в том, что истинная потребность в существовании абсолют-
ных ценностей не находит подтверждения в жизненном опыте героев.
В статье показано, что французские романтики и Байрон в дихотомии «вет-
хий – новый человек» отводили современному человеку срединное поло-
жение. Страстно-стихийное начало, интеллект как целостность рациональ-
но-логической и фантазийной сторон – это суть романтической личности, 
отказ от них равен аннигиляции. Но именно они становятся источником 
греховности и бунта романтического героя против воли Творца. Сомнение в 
Боге и его способности правильно устроить мир делает этические заповеди 
относительными, оправдывая эгоистический произвол личности. Парадокс 
заключается в том, что романтические герои байронического типа в своих 
исповедях, жанре изначально христианском, соизмеряют свои поступки с 
этикой христианского «нового человека».
Лермонтов подчеркнул возможности беспристрастного познания. Интеллект, 
освобожденный от влияния аффективной сферы и ставящий ей барьер, мо-
жет постичь смысл божественного мироздания и страдания.

Ключевые слова: романтизм, болезнь века, дихотомия, романтический кон-
фликт ценностных установок.

THE GENESIS OF THE CONCEPT 
OF "ILLNESS" IN EUROPEAN 
AND RUSSIAN ROMANTICISM

A. Shtyrova

Summary: The article considers that the concept of «illness», «illness of 
the soul», «illness of the age» in European and Russian romanticism of the 
«Byronic» type is genetically rooted in the tradition of Christian thought 
and is associated with the concept of the conflict of value orientations. 
The source of the philosophical and aesthetic conflict characteristic of the 
Romantic worldview is seen in the fact that the true need for the existence 
of absolute values does not find confirmation in the life experience of the 
heroes.
The article points out that the French Romantics and Byron gave modern 
man a middle position in the dichotomy ‘old man - new man’. The 
passionate and creative beginning, the intellect as the integrity of the 
rational-logical and imaginative sides are the essence of the Romantic 
personality, the denial of which is tantamount to its annihilation. But 
they are also the source of the romantic hero’s sinfulness and rebellion 
against the will of the Creator. Doubt in God and his ability to organise the 
world in the right way relativises ethical precepts and justifies the egoistic 
arbitrariness of the individual. The paradox is that the romantic heroes 
of the Byronic type, in their confessions, a genre originally Christian, 
moderate their actions with the ethics of the Christian «new man».
Lermontov stressed the possibilities of impartial knowledge. The 
intellect, freed from the influence of the affective sphere and its barriers, 
can comprehend the meaning of the divine universe and suffering. 

Keywords: romanticism, sickness of the century, dichotomy, romantic 
conflict of values.

Введение

Проблема генезиса философско-эстетической пози-
ции европейских романтиков [2, 4, 5, 6, 9] и Лермонто-
ва активно рассматривается в литературоведении [7, 8, 
10, 13]. Целенаправленное обращение к рассмотрению 
понятия «болезни времени» является актуальным, по-
скольку может прояснить как генетические, так и срав-
нительно-исторические аспекты художественного свое-
образия романтической литературы, посвященной типу 
героя байронического типа.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования являются художествен-
ная и автобиографическая проза Авг. Блаженного, Шато-
бриана, Констана, Нодье, Мюссе, Байрона, Лермонтова и 

др. В работе применялись генетический и сравнительно-
исторический методы исследования.

Результаты и обсуждения

Тема болезни души является одной из доминирую-
щих в романтическом искусстве. Художественные про-
изведения эпохи европейского и русского романтизма 
изобилуют описанием болезненных состояний. «Душев-
ные недуги /Я все познал...», – говорит Манфред Байрона 
(1817). Что же подразумевают романтики под понятием 
«болезнь» и связанным с ним понятиями «лекарство – 
излечение»?

Шатобриан в «Замогильных записках» писал о том, 
что именно ему, а не Байрону, первому удалось исчерпы-
вающе исследовать «болезнь века»: «В «Рене» я показал 
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болезнь моего века» [14, С. 191]. Духовная болезнь, по 
утверждению Шатобриана, имеет некое конститутивное 
свойство, можно лишь изменять ее «симптоматику», но 
не причины и признаки.

Болезнь современного человека в понимании Шато-
бриана – это состояние «смутности страстей». Рене умо-
ляет Бога изменить в нем «ветхого человека», но сам от-
казывается от борьбы с этим началом, поскольку именно 
оно и проявляет масштаб его личности [15, С. 12]. Опре-
деление «ветхий человек» употребляется апостолом 
Павлом в Новом Завете в контексте противопоставления 
его «новому», познавшему Христа [11, Послание к Ефеся-
нам, ст. 22–24]. Рене был первым романтическим героем, 
который «мечтательное», устремленное к образу иде-
ального совершенства (но эгоистическое и гордое) на-
чало отпадения от Бога осознает, как внушение «демона, 
царящего в его сердце», власть которого одновременно 
и тягостна, и привлекательна.

Представляется, что первенство применения поня-
тия «болезнь» в исповедальном психологическом ана-
лизе принадлежит, скорее, не Шатобриану, а Августину 
Блаженному: «Болезнь души у меня поддерживалась и 
длилась, не ослабевая…» [1, С. 190]. Тематика и стили-
стика повествования его «Исповеди», в свою очередь, 
заставляет вспомнить 37 псалом Давида, где тот говорит 
о разрушении души грехом.

В основу размышлений Шатобриана о духовной бо-
лезни, поразившей романтического героя, легла имен-
но необходимость выбрать между заложенным в чело-
веке стремлением к максимальной реализации своей 
личности (прежде всего страстей, желаний) и этическим 
аспектом данных действий. Его герой переживает пси-
хологическую и духовно-нравственную коллизию, о ко-
торой говорится в Послании святого апостола Павла к 
Римлянам [11, ст. 14–15].

Страдание формирует мировоззрение героев «бай-
ронического» типа. Оно заставляет героев сделать вы-
вод о несостоятельности мироустройства. Их «лучшая 
половина» души исчезает. Разочарование в земной люб-
ви, которая не может быть абсолютной, лишает веры в 
справедливость Творца и убивает душу: так, в произ-
ведениях Сенанкура, Констана, Нодье, Мюссе, Байрона, 
Лермонтова возникает тема окаменения, опустошенно-
сти, иссушенности, метафора души как выжженной пу-
стыни, преждевременно засохшего плода, восходящая 
к Евангельскому источнику («Кто не пребудет во Мне, 
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] со-
бирают и бросают в огонь, и они сгорают» [11, Евангелие 
от Иоанна, 15, ст. 1 – 6].

Эта же мировоззренческая и психологическая колли-
зия легла в основу философско-эстетической концепции 

Байрона. Как английский романтик определил в «Раз-
розненных мыслях», «человек рождается с плотскими 
страстями, но и с врожденной, хотя и тайной любовью 
к Добру, коренящейся в его Духовном начале. Но да по-
может Бог всем нам! Сейчас человек — сборище атомов, 
среди которых царит полный разброд» [3, С. 330]. Таким 
образом, «разброд», то есть раздвоенность сознания 
современного человека, является основным объектом 
философско-эстетического исследования романтиков. 
В дихотомии «ветхий – новый человек» французские 
романтики и Байрон отводили современному человеку 
срединное положение.

 События «истории души» героев европейского и 
русского романтизма непосредственно сопряжены с 
событиями библейской истории и мифологии. Они вы-
нуждены пройти и путь Адама, и путь Каина. Типичную 
духовную биографию романтического героя байрони-
ческого типа отмечают конститутивные переломные 
моменты: цельность и невинно-детское состояние души 
сменяются грехопадением разочарования в божествен-
ном мироустройстве и сомнением в его справедливости. 
Еще одной общей для романтических героев чертой яв-
ляется специфическая характеристика их духовного воз-
раста, закономерно вытекающая из модели их мировоз-
зрения. Для них характерен феномен «отжившей жизнь, 
старой молодости». Возникает разрушительный симби-
оз разума, направляемого эгоистическими страстями, 
полагающегося только на свои собственные представле-
ния об этическом идеале, и страстей, к которым приме-
шивается гордыня и вызов Богу.

В романтических героях страдание как аффект и ин-
теллектуальные размышления о несовершенстве боже-
ственного мироустройства взаимно питают друг друга. 
Поэтому интеллект никогда не бывает беспристрастен, и 
подпитываемое ничем не сдержанными аффектами ин-
теллектуальное начало становится разрушительным. Со-
мнение в справедливости божественного мироустрой-
ства дает героям своего рода разрешение на этический 
произвол, который они могут оправдать рационально-
логически. Романтики «байронического» течения сходно 
представляют себе диалектику страсти, взаимопроник-
новение ее «темной» (страсть – источник внутренних 
противоречий, бунта, «демонизма») и «светлой» (начало 
творческой энергии, вдохновения, любви) сторон. В ос-
нове своей, будучи взяты как природно-естественное 
явление, страсти и желания эгоистичны, поскольку их 
сфера лежит в плоскости отношения к личному удовлет-
ворению, принципа личного удовольствия.

Авторы французского «личного» романа избирают 
специфический ракурс видения духовной болезни. Если 
герой Байрона, находящийся «у крайностей в цепях», все 
же считал себя свободным, то герои французских роман-
тиков в том, что на их поведение оказывают решающее 
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влияние неподконтрольные страсти (например «сладо-
страстие гнева» у героя Мюссе) и подспудные эгоисти-
ческие желания, что перенесенное страдание оказывает 
формирующее воздействие на их мировоззрение, видят 
источник трагедии, несвободы, «несовпадения» героев с 
самими собой: интеллектуальная свобода героев обора-
чивается несвободой от природных страстей, эгоистиче-
ских желаний и эмоций.

Шатобриана, Сенанкура, Констана, Нодье, Мюссе 
объединяет одно общее убеждение: в современном че-
ловеке необходимо сформировать, или, скорее, развить 
уже существующее (ибо голос «лучшей половины души» 
все же звучит в героях) этическое сознание, высвобо-
дить его из-под гнета страстей. При сходном понимании 
«болезни» и ее духовных проявлений, определяющих 
стратегию жизненного поведения героев, имеется суще-
ственное различие в отношении европейских романти-
ков и Лермонтова к идее излечения этого состояния.

Структура формирующегося сознания нового типа, 
представленная в романе «Герой нашего времени», 
более сложна, поскольку она должна включить в себя 
интеллектуальный компонент как начало, ставящее 
барьер аффективно-эмоциональной сфере. Печорин в 
«Дневнике» говорит о «высшем состоянии самопозна-
ния» как о перспективе зрелости. Этим герой признает, 
что в настоящий момент его представление о миро-
здании относительно и неполно. Своеобразие позиции 
Лермонтова состоит в том, что он подчеркнул перспек-
тивы и возможности беспристрастного, стремящегося 
к объективности самопознания, которое по мере осво-
бождения от влияния аффективной сферы может стать 
началом, позволяющим понять смысл мироздания и 
самого страдания: «душа, страдая и наслаждаясь, дает 
во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так 
должно». Причиной того, что он не постиг божествен-
ную справедливость, герой тут признает скорее соб-
ственное несовершенство, а не принципиальное отсут-
ствие этой справедливости в мире.

Эти размышления о возможности несвязанного с аф-
фектом познания, сама направленность этого познания к 
положительной точке наводят на мысль, что Печорин уже 
не вполне находится в характерном для байронического 
героя срединном положении описанной выше дихотомии.

Хотя выход отнесен писателем к неопределенной 
временной перспективе, важно, что Лермонтов говорит 
о возможности следующего параграфа «истории души», 
на котором сама дихотомия станет одним из предвари-
тельных этапов, которым не ограничивается духовное 
развитие героя. Рассмотренное размышление Печорина 
заставляет вспомнить о понятии «позитивной свободы» 
Э. Фромма [12, С. 14].

Как показывает Лермонтов в главе «Фаталист», интел-
лект является и единственным средством познания за-
конов мироздания. Это чистое, т.е. свободное от личных 
страстей, аффектов, философское познание. Нетипичная 
для романтических героев жизнеутверждающая энер-
гия звучит в словах Печорина «я люблю сомневаться во 
всем». По мысли Лермонтова, интеллектуальное начало, 
то сомнение, которое порождает «болезнь века», воз-
можно, станет и спасением. 

Выводы

Генезис концепта «болезнь» в романтическом искус-
стве можно возвести именно к религиозному, библей-
ском употреблению этого понятия. У героев в европей-
ском романтизме «байронического» типа формируется 
специфическая система мировоззрения, в основе ко-
торой лежит чувство. Счастье /наслаждение / (субъек-
тивная категория) для них становится философским 
критерием, с помощью которого оценивается состоя-
тельность бытия и справедливость Творца. Это фиксиру-
ется в семантике понятия философия «мировой скорби»: 
итогом философского, интеллектуального анализа мира 
является чувство (скорбь).

Именно сенсоцентричность мировоззрения опреде-
ляет этический крах героев в европейском романтизме 
«байронического типа». Следствием такого мировоззре-
ния является то, что все поступки героев (даже благо-
родные и альтруистические) мотивируются в конечном 
счете их эгоистическими желаниями. 

М. Лермонтов показывает возможную перспективу 
принципиально нового для героя байронического типа 
качества познания, максимально свободного от влияния 
эмоциональной сферы, которое соотносит с понятием 
зрелости.
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Введение

Межпоколенные отношения, кодируемые через 
призму семейных иерархий, выступают уни-
версальным механизмом передачи культурных 

смыслов. В русской и китайской традициях концепты 
«учитель-ученик» и «старший-младший» исторически 
функционируют как ядро социального порядка, где ав-
торитет учителя сакрализуется, а подчинение ученика 
ритуализируется. Однако семиотика этих отношений, 
особенно в условиях межкультурной коммуникации, 
остается малоизученной. 

Романы М. Булгакова и У Чэнъэня, разделенные че-
тырьмя столетиями, предлагают уникальный материал 
для такого анализа: оба текста конструируют «альтер-
нативные семьи» (не традиционные семьи) через соче-
тание духовного родства и конфликта поколений, что 
позволяет выявить культурные коды в условиях меж-
культурной коммуникации.

Юрий Лотман как выдающийся представитель Тар-
ту-Московской семиотической школы, предложил уни-
кальный подход к изучению культуры через призму 
семиотики — науки о знаках и знаковых системах. Семи-
отический метод Лотмана заключается в том, что он рас-
сматривал культуру как огромную систему знаков, где 
каждый элемент можно воспринимать как текст. В этой 

системе взаимодействие текстов создает и поддержи-
вает целостную структуру культуры. Тексты здесь — это 
не только слова и предложения, но и любые символи-
ческие системы: ритуалы, обычаи, и даже повседневное 
поведение [Лотман, 1992. С. 130].

Семиосфера объединяет все знаковые системы и тек-
сты культуры в единое целое. Внутри семиосферы проис-
ходит обмен информацией, взаимодействие знаковыми 
системами внутри семиосферы. Центральным понятием 
является культурный код — система правил, по которым 
создается и интерпретируется текст [Степанова, 2012.  
C. 131]. Тексты в межкультурной коммуникации иногда 
требует особых культурных кодов для понимания в свя-
зи с уникальным национальным традициям.

Семиотика власти в текстах проявляется через сим-
волическую «вертикаль» — жесты, речевые формулы и 
пространственные маркеры, которые материализуют 
невидимую иерархию [Степанова, 2012. C. 130]. 

Активное применение лотмановской методологии 
к русской литературе, но ее потенциал для сопостав-
ления с восточными нарративами реализован фраг-
ментарно. Иными словами, механизмы репрезентации 
вертикальных связей в конфуцианской и православной 
традициях часто анализируются изолированно, вне 
диалога культур.
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Цель исследования — через призму семиотики Лот-
мана выявить универсальные и специфические паттер-
ны кодирования семейных ценностей в романах «Ма-
стер и Маргарита» и «Путешествие на запад». 

В качестве материала исследования выбраны рома-
ны «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Путешествие 
на запад» У Чэнъэня, объединенные ключевым моти-
вом учительско-ученических отношений как альтерна-
тивной формы духовного родства. Критерием отбора 
послужило структурное сходство между парами Ма-
стер-Иван и Танский монах-Сунь Укун.

Методологическая рамка сочетает инструмента-
рий семиотики Лотмана с принципами контрастивной 
лингвистики, соответствует логической цепочке «знак – 
текст – культура – семиосфера». 1) знак: «рукопись» 
«сумасшедший» «обруч (цзиньгу)», «стержень (Цзингу 
Бан)»; 2) текст: семья; 3) культура: традиции правосла-
вия и сочетания трех учений — конфуцианство, буд-
дизм, даосизм); 4) семиосфера: роман «Мастер и Марга-
рита» и роман «Путешествие на запад».

Ключевыми становятся лотмановские бинарные 
коды «свой-чужой» (границы духовного родства) и 
«верх-низ» [Полякова, 2014. С. 127]. (пространствен-
ная метафора власти), позволяющие декодировать 
скрытые структуры текстов. Этот подход акцентирует 
не только лингвистические, но и антропологические 
аспекты коммуникации.

1. Семиотика семейной вертикали в «Мастере 
и Маргарите»

В рамках лотмановской парадигмы семья интерпре-
тируется как культурный текст, где иерархические от-
ношения формируют систему взаимосвязанных знаков. 
«Семья» подразумевает вертикальные связи между учи-
телем м учеником (старший-младший).

Воланд, как создатель альтернативной иерархии, па-
родийно воспроизводит структуры власти: его свита (Ко-
ровьев-Фагот, Азазелло) имитирует «семейные» роли, но 
лишена подлинной эмоциональной связи. 

Центральная пара «Мастер — Иван Бездомный» кон-
струирует иную модель вертикальной связи. 

Важный культурный код для кодирования текста - 
«икон».

В главе 4 и 5 так пишет: «Никому не известно, какая 
тут мысль овладела Иваном... присвоил одну из этих 
свечей, а также и бумажную иконку” (глава 4). Когда Иван 
появился у ворот грибоедовского дома, он “в разодран-
ной беловатой толстовке, к коей на груди английской 

булавкой была приколота бумажная иконка со стер-
шимся изображением неизвестного святого...» (глава 5). 
Появление знака «икона» намекает на почву веры Ивана.

Другой культурный код – «сумасшедший» пишет в 
главе 13: «Будем глядеть правде в глаза... – И вы и я – су-
масшедшие, что отпираться! Видите ли, он вас потряс –  
и вы свихнулись, так как у вас, очевидно, подходящая для 
этого почва» (глава 13). В русской языковой картине 
мира концепт «сумасшедший» связан с таком признаком, 
как «религия» (одержимость, бесноватый, юрод). «Юрод-
ство» – Уникальная часть русской религиозной культуры, 
означает «сумасшедший во Христе» [URL: https://www.
pravmir.ru/xrista-radi-sumasshedshie/]. В образе Иешуа яв-
лен «внутренний, истинный смысл юродства», а в обра-
зе Ивана явлены «внешние проявления юродства» [URL: 
https://m-bulgakov.ru/publikacii/bulgakovskiy-sbornik-iv-
materiali-po-istorii-russkoy-literaturi-xx-veka/p7]. Иван, на-
ходящийся на пути от безбожия к вере, а Мастер – его 
учитель.

Их общение в клинике имени Стравинского стилизо-
вано под литургический ритуал: рукопись уподобляется 
причастию, а исповедь Мастера — инициации ученика. 
При этом Иван, отказываясь от старого себя («я больше не 
Иван» глава 11), символически рождается заново через 
текст. Лотмановский код «свой-чужой» здесь трансформи-
руется: рукопись становится паролем для входа в «семью» 
посвящённых, противопоставленную внешнему миру.

В отличие от традиционной семейной близости, ру-
копись становится семиотическом знаком семейной 
связи. Мастер передал Ивану рукопись: материальный 
объект замещает кровные узы, переносит духовное 
родство. В конце романе, рукопись мастера сожжённая 
и воскрешённая. Иван решил о нём продолжение напи-
сать. Рукопись становится единственным мостом между 
мирами, и материальном носителем, связывающим ду-
ховное родство семьи.

2. Семиотика семейной вертикали 
в «Путешествии на запад»

Ритуализированная система поклонов в романе У 
Чэнъэня функционирует как репрезентацию иерархи-
ческих отношений. Каждое появление Танского монаха 
сопровождается церемониалом «саньбай цзюкоу» (три 
поклона с девятью земными касаниями), который мар-
кирует не только социальный статус, но и сакральную 
топографию [Шэн, 2021. C. 84]. Сунь Укун, несмотря на 
бунтарский характер, автоматически склоняет голову 
при виде алтаря - жестовый знак, фиксирующий непре-
ложность вертикали «учитель-небо-ученик».

В романе монах Сюаньцзан надел на голову Сунь 
Укуна, железный обруч (цзиньгу). Он сжимался, если 
Сюаньцзан произносил заклятие «крепко сожми». Сунь 
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Укун слышал магические заклинания — головная боль, и 
выхода нет [Толковый словарь китайского языка недого-
ворки Сехоуюй]. Образ обруча (цзиньгу) актуализирует 
мгновенное подчинение ученика через боль, является 
материальном знаком культурной памяти, связываю-
щим духовное родство между учителем и учеником. 

Цзингу Бан — поэтическое название магического по-
соха, которым владеет Сунь Укун. В Китае говорят, «Посох 
с золотыми обручами (Цзингубан) Сунь Укуна – хочешь, 
он становится большим, хочешь – становится малень-
ким» [Толковый словарь китайского языка недоговор-
ки Сехоуюй]. Как диахронический знак, его прототип 
восходит к даосской легенде о «Божественной игле для 
исправления моря» (железный стержень, использовав-
шийся для измерения рек и моря во времена борьбы с 
наводнениями в «Даозане»), а ее свойство быть «боль-
шой или маленькой» отсылает к даосской философии 
«изменения исходят из сердца». Но как синхронический 
знак, Сунь Укун достиг и разбил Южные небесные вра-
та, используя в качестве боевого оружия Цзингу Бан, 
возбудил Божество, бросил вызов авторитету и сакра-
лизму учителя. Это «взрыв», который определяется Лот-
маном как «граница стабильно-упорядоченной семи-
осферы разрывается, а существующий семиотический 
порядок динамизируется благодаря “сотрясению снару-
жи” – таким образом он нарушается и обновляется» [Де-
мин, 2018. С. 245].

Железный обруч (цзиньгу) и железный стержень (Цзин-
гу Бан) образуют противоречивую пару семиотики власти: 
означаемое значение железного обруча (цзиньгу) - поря-
док и подчинение, а железного стержни (Цзингу Бан) - бун-
тарство и борьба. Цзингу Бан в качестве главной культур-
ной кода, используется в сюжете оружием, как и защищать 
учителя, так и борьба против авторитета. Его превраще-
ние функции отражает противоречие заветов буддизма и 
свободы индивида. В семиосфере «Путешествие на запад», 
«Цзингу Бан» как дуальный код в динамике.

Символика «пути» (дао) как пространственной мета-
форы завершает систему кодов. Каждая гора на маршру-
те монаха имеет ритуальное имя («Гора Пяти Элементов», 
«Утёс Золотой Урны»), превращая географию в текст ие-
рархии. В отличие от булгаковской рукописи, уничтожа-
емой огнём, свитки сутр в «Путешествии на запад» физи-
чески неуничтожимы — их материальность гарантирует 
непрерывность семейной вертикали. Даже когда Сунь 
Укун топит священные тексты в реке (глава 99), вода воз-
вращает их нетронутыми.

3. Сопоставительный анализ

1. Универсальным паттерном в обоих текстах вы-
ступает сакрализация письменного слова как 
материального носителя иерархии. У Булгакова 

рукопись Мастера, сожжённая и воскрешённая 
Воландом, становится «Евангелием от дьявола» — 
текстом, чья подлинность подтверждается через 
уничтожение. А в «Путешествии на запад» свитки 
сутр неуничтожимы. Добывание сутр является ос-
новной целью путешествия на Запад от начала и 
до конца романа, который подтверждается неиз-
меняемость и вечность сакрального авторитета и 
порядка.

2. Центральным сюжетом в обоих текстах выступает 
раздвоение ученика. В клинике имени Стравин-
ского возник первый диалог между Мастером и 
Иваном. Когда Иван новый и старый спорят бур-
но друг с другом, Мастер называет Ивану «дура-
ком» и рассказывает. В учительско-ученических 
вертикальных отношениях «трусость» (В истории 
Пилата и Иешуа Иешуа называет трусость глав-
ным человеческим пороком) является знаком, 
отражающим страх перед властью и подчинение 
реальности Ивана. Мастер, как учитель, помог 
ему преодолеть трусость. В финале они оба дви-
жутся к совершенству. Иными словами, конфликт 
между аскетизмом и секуляризмом - «граница» 
между внутренним миром и внешним обществом. 
Именно учитель вывел Ивана из «периферии», где 
его существование зависело от других и где он не 
имел духовной принадлежности, в «центр», где он 
мог вернуться к своему духовному состоянию.

В главе 56 «Путешествия на Запад» описывается исто-
рия настоящего и фальшивого Сунь Укуна. После того, 
как Танский монах прогнал Сунь Укуна, появился фаль-
шивый Укун, сбил Танского монаха своей золотой дубин-
кой и украл его багаж. По сути, это противостояние двух 
сил в сознании Укуна (двух сердец): стремиться к свобо-
де - законы и запреты в буддизме; «граница» между при-
родном добром и внутреннем злом. Наконец настоящий 
Укун забил фальшивого палкой до смерти, победил вну-
треннего демона. Сунь Укун — защитник Тан Сэна, а Тан 
Сэн — проводник Сунь Укуна. Учитель и ученик сопрово-
ждали, совершенстволись и достигли подлинного покоя 
друг друга в пути.

Заключение

Хотя в традициях русские и китайские учительско-
ученические отношения вертикальные «верх-низ», но в 
текстах учитель и ученик образуют семью от духовного 
родства, выражет семейную ценность: учителя являются 
проводниками веры учеников, а ученики — наследника-
ми веры учителей. 

Художественный образ в художественном тексте 
также отражает индивидуальную картину миру писате-
ля. В раздвоении Ивана и Укуна воплощается конфликт 
между духовной силы писателя и реальным обществом, 
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но под руководством учителей ученики вступают на 
духовный путь: Иван получил рукопись, Укун получил 
священные книги. В обоих финалах учители и ученики 
вошли на Путь (посредством ума и посредством руко-
водства). Несмотря на разделенные разными культур-

ными традициями романы М. Булгакова и У Чэнъэня 
(традиции православия и сочетания трех учений — 
буддизм, даосизм, конфуцианство), но они оба вызы-
вает к добру и милосердию, приходили к одной цели 
разными путями.
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