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Аннотация: В начале XX века в России изменились традиционные взгляды на 
театр, сценические образы превращались в эффективное средство влияния 
на общественные позиции образованной публики. Российская печать начала 
XX века отмечала, что для России «пьесы и театры… то же самое, что, на-
пример, для западного европейца парламентские события и политические 
речи». Столкновение общества и власти во время первой русской революции 
1905-1907 годов не могло не затронуть театральную среду, чуткую к настро-
ениям публики. В творчестве императорских театров явственно прослежи-
валась проправительственная ориентация. Частные театры, как правило, 
занимали позиции на противоположном полюсе, выражая настроения про-
грессивной общественности. К.С. Станиславский емко выразил настроение 
творческой интеллигенции [1]. 
Правящая элита пыталась смягчить радикализирующее воздействие теа-
тров, захваченных «поэтикой» революции, на население, используя цензуру 
и доступные способы административного воздействия. Однако неспособ-
ность правительства к диалогу с общественностью, не способствовала вы-
работке четкой стратегии реагирования на «оппозиционные» настроения 
«богемы». По мере удаления от столиц возрастала растерянность властей, 
проявившаяся, в частности, в усилении охранительных мероприятий в отно-
шении служителей муз. Например, пьесы, разрешенные для императорских 
театров, часто не могли быть поставлены на провинциальной сцене. 

Ключевые слова: история, Поволжская провинция, немецкая романтическая 
драматургия, русский театр начала XX века.

GERMAN ROMANTIC DRAMATURGY  
ON THE PROVINCIAL RUSSIAN SCENE  
IN THE CONDITIONS OF A SOCIAL 
TURMOIL OF THE EARLY XX CENTURY

L. Brodovskaya
V. Buravleva

A. Fazliev
A. Sattarova

Summary: At the beginning of the 20th century, traditional views on the 
theatre changed in Russia, stage images turned into an effective means 
of influencing the public position of the educated public. The Russian 
press of the early 20th century noted that for Russia "plays and theatres... 
the same as, for example, for a Western European parliamentary events 
and political speeches". The clash of society and power during the first 
Russian revolution of 1905-1907 could not but affect the theatrical 
environment, sensitive to the public mood. In the work of the imperial 
theatres clearly traced pro-government orientation. Private theatres 
tended to occupy positions at the opposite pole, expressing the mood of 
a progressive public. K.S. Stanislavsky has expressed the mood of creative 
intelligentsia [1]. 
The ruling elite tried to mitigate the radicalizing impact of theatres 
captured by the "poetics" of the revolution on the population, using 
censorship and accessible ways of administrative influence. However, the 
inability of the government to dialogue with the public did not contribute 
to the development of a clear strategy of response to "opposition" mood 
of "bohemians". As they moved away from the capitals, the authorities 
became increasingly confused, particularly in the intensification of 
protective measures against the servants of the muses. For example, 
plays authorized for imperial theatres often could not be staged on a 
provincial scene. 

Keywords: history, Volga region province, German romantic dramaturgy, 
Russian theater of the early 20th century.

Для русской высокой культуры всегда очень много 
значил театр, который в известном смысле являл-
ся выраженной иллюстрацией и интерпретацией 

литературно-художественных идей. Более того, в усло-
виях российского социума, отмеченного несвободой, 
отсутствием легитимированной политической жизни, 
театр формировал социально-культурную нишу, являв-

шуюся местом проявления идейно-политических при-
страстий. В отличие от европейского театра, русский те-
атр демонстрировал тесную взаимосвязь политических 
предпочтений и эстетических пристрастий публики. В 
начале ХХ века театральные подмостки превращались 
в некую замещенную форму общественных взаимодей-
ствий и противостояний. Ситуация не сводилась к тра-

DOI 10.37882/2223-2982.2023.4.06
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диционному представлению о театре, воспитывающе-
му, создающему свою публику. Не в меньшей, если не в 
большей мере, театралы воздействовали на театр, отда-
вая предпочтение тем постановкам, которые в их глазах 
являли собой некие эквиваленты политических позиций 
[2].

Разумеется, театр, как коммерческое заведение, вы-
нужден был представлять различные системы мораль-
но-этических и общественно-политических ценностей. 
Но это, если оценивать театральную ситуацию в целом. 
Важными корреляторами этой ситуации выступали вре-
мя, моменты общественного развития и особенности 
труппы. В системе кривых зеркал эзопова языка и пре-
вращенных идейных форм, сопряженных с лицедей-
ством как важнейшей профессиональной, «технологиче-
ской» характеристикой театрального действия, особую 
роль занимала та часть репертуара, которая формиро-
валась за счет произведений иностранных, западных 
литераторов. Дело в том, что действовавшая цензура 
театрального дела стремилась блокировать постанов-
ки, сценарными основами которых выступали произ-
ведения оппозиционно ориентированных драматургов 
- Горького, Чирикова и др. Язык этих произведений - его 
стилистика и фразеология - формировал художествен-
ные смыслы, которые включали внятный политический 
компонент. В этом отношении драматургия европей-
ского романтизма XIX века предоставляла возможность 
более завуалировано предъявить «передовые» идеи с 
театральной сцены.

В ходе исследования решались следующие задачи: 
1) определение содержания категории «историческая 
память» [3]; 2) выделение основных факторов, влияю-
щих на процесс формирования исторической памяти 
(историческое образование, искусство, государствен-
ная политика); 3) сбор материала о деятельности науч-
но-творческой интеллигенции поволжской провинции 
начала XX века; 4) анализ собранных данных с целью 
воссоздания на их основе общей картины практики вза-
имодействия государственной политики, исторического 
образование и театрального искусства поволжской про-
винции начала XX века в формировании исторической 
памяти населения региона. 

Для проверки гипотезы использовались общенауч-
ные теоретические методы анализа, синтеза, аналогии, 
а также специальный эмпирический сравнительно-исто-
рический метод, который наиболее полно раскрывает 
методологический принцип историзма [4]. Базой иссле-
дования стала деятельность по формированию истори-
ческой памяти научно-творческой интеллигенции по-
волжской провинции начала XX века.

На начальном этапе исследования были проанали-
зированы теоретико-методологические работы по про-
блеме исторической памяти и выделены следующие ос-

новные факторы, влияющие на процесс формирования 
исторической памяти: государственная политика, исто-
рическое образование, искусство. На следующем этапе 
был собран материал о деятельности по формированию 
исторической памяти научно-творческой интеллиген-
ции поволжской провинции начала XX века. Проведен-
ный далее анализ показывает, что действительно в фор-
мировании исторической памяти значительную роль 
играет искусство (в том числе и театральное) [5], наряду 
с государственной политикой и историческим образова-
нием [6].

В разгар общественных противостояний, роста со-
циального накала в российской провинции театральные 
комиссии при городских думах стремились повлиять на 
формирование репертуара, внедряя русскую классику 
- Островского, Толстова, Чехова. Обостренное правдои-
скательство их персонажей, не выводило культурное со-
знание за системные политические рамки. Активизм их 
героев - интровертен, он «обслуживает» духовную жизнь 
человека, а не ориентирует его на социальный радика-
лизм. 

Однако театральный сезон 1905-06 гг. показал иное. 
Наибольшие сборы имели пьесы Е. Чирикова, М. Горько-
го, а среди европейских авторов пьесы Шиллера и Гауп-
тмана. «Шиллировский дух, дух благородного презрения 
к насилию, злобе, вражде - всегда возрождается в эпохи 
общественного подъема, - писала «Театральная Россия» 
в статье «Памяти Шиллера», посвященной 100-летию со 
дня его смерти... - Теперь он вновь пришел к нам - про-
возвестником русской свободы» [7].

Свободолюбивые мечты героев Шиллера, дух его 
произведений, всегда были близки прогрессивным де-
ятелям русской культуры, имели революционизирую-
щее влияние на русское общество. «От Вильгельма Тел-
ля, поджидающего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта, 
переход к 14 декабря и Николаю был легок», - писал А.И. 
Герцен [8].

Наибольшей популярностью из пьес Шиллера в 
годы первой русской революции пользовался именно 
«Вильгельм Телль», овеянный духом борьбы за свободу, 
против поработителей и насильников. Пьеса была по-
ставлена почти всеми столичными частными театрами, 
многими провинциальными, в том числе и театрами Ка-
зани, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода.

Газета отмечали, что «публика с захватывающим ин-
тересом следит за развитием действия, не упуская из 
виду ни одного образа, ни одной идеи и ни одной сцены, 
способных в воображении зрителей вызвать аналогии с 
современными событиями общественной жизни... Энту-
зиазм публики доходит до крайних пределов, когда по-
является сам Телль. Кажется, что весь театр живет одним 
светлым чувством общенародного героя и негодования. 
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Впечатление усиливается ещё от того, что художник изо-
бражает народ не в качестве простого аксессуара, не-
обходимой декорации вокруг главной фигуры; для него 
благородный швейцарский народ является столь же 
интересным и ярким образом, как и сам Телль, если не 
больше.

С момента первой постановки пьесы прошло 100 лет 
и, несмотря на это Телль ничуть не постарел.

Образы и идеи германского поэта оказались столь 
живучими... что как-то невольно начинаешь думать, уж 
не написан ли «Вильгельм Телль» каким-нибудь совре-
менным русским драматургом» [9].

Восторженные оценки пьесы с сообщениями об 
«огромном успехе пьесы» поместили самарские, ниже-
городские, саратовские газеты [10].

«Вильгельм Телль» звучал в период первой русской 
революции, прежде всего как произведение, посвящен-
ное народной борьбе с тираном. Шиллеровские спек-
такли звали к борьбе с миром насилия и угнетения.

Настроение, царившее на сцене, передавалось залу и 
«в антрактах публика пела революционные песни» [11], 
«оркестром исполняется «Марсельеза» [12].

Но несмотря на «дарованные» Манифестом 17 октя-
бря свободы слова, печати, собраний, провинциальная 
цензура в ряде случаев стремилась действовать, ори-
ентируясь на официальные оценки дореволюционного 
времени, прибегала к административно-полицейскому 
произволу. Об одном из таких случаев сообщала газета 
«Каспий», перепечатавшая информацию из саратовской 
газеты «Приволжский край», в которой сообщалось о 
том, что на сцене саратовского городского театра был 
поставлен «Вильгельм Телль». Пламенные речи борцов 
за свободу Швейцарии покрывались дружными апло-
дисментами публики, и спектакль получил характер 
мирной демонстрации в пользу тех свобод, желанием 
которых горит весь русский народ. 

В корреспонденции отмечалось, что «эти аплодис-
менты дурно подействовали на нервы местной админи-
страции». В результате – из всех газет исчезли рецензии 
об этом спектакле, а «сама пьеса подверглась новой ка-
страции». Только при этом условии её разрешили повто-
рить.

Таким образом, заключает газета, даже Шиллер ока-
зался «неблагонадежным» [13].

Такое же влияние имели на публику и две другие 
пьесы Шиллера, шедшие на провинциальной сцене, - 
«Разбойники» и «Заговор Фиеско», получившие положи-
тельные отклики в печати того времени, в том числе и 

в газете, выходившей на татарском языке «Фикер» [14].

В рецензиях на «Разбойников» подчеркивалось, что 
«часть аплодисментов была не по адресу артистов, а ав-
тора - Шиллера. Нервно настроенная публика шумными 
аплодисментами подчеркивала наиболее характерные 
и сильные выражения из свободной речи Карла Моора» 
[15].

Для того, чтобы в 1905 году в Казанском городском те-
атре поставить пьесу Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» 
антрепренеру Н.И. Собольщикову-Самарину пришлось 
обращаться за разрешением в Главное управление по 
делам печати, так как пьеса находилась под запретом и 
к постановке была разрешена только в Театре Сувори-
на в Петербурге. Причем мало надеясь на успех личного 
ходатайства, Собольщиков-Самарин обратился за под-
держкой в театральную комиссию казанской городской 
управы, считая, что цензурный комитет «постесняется 
отказать в просьбе избранникам и представителям го-
родского населения» [16]. И все-таки в 1905 году в поста-
новке этой пьесы ему было отказано, так как она значи-
лась в числе запрещенных [17].

Ещё одним автором, ставшим революционным сим-
волом провинциального театра периода первой рус-
ской революции, был Г. Гауптман и его пьеса «Ткачи». 
Газеты того времени отмечали, что «Ткачи» Г. Гауптмана 
были бы такой же боевой пьесой сезона 1905-06 годов, 
как «Евреи» Е. Чирикова, если бы не были сняты с репер-
туара после двух представлений [18].

Пьеса изображала восстание силезских ткачей 1844 
года и заканчивалась изображением широкого народ-
ного восстания. Пьеса была запрещена в 1902 году и это 
запрещение оставалось в силе и в 1905 г. году, так как все 
действие пьесы «вращается в области столкновения ра-
бочего класса с фабричной инспекцией и полицейскими 
властями» [19].

В течение 1905-06 гг. антрепренеры нижегородского 
и саратовского театров возбуждали ходатайства о разре-
шении постановки пьесы. Саратовскому антрепренеру в 
постановке было отказана, о чем сообщала городская га-
зета, [20] об отказе нижегородскому антрепренеру ниче-
го не известно, так же как нет известий и о разрешении 
постановки. Тем не менее, 30 декабря 1905 года Д.И. Бас-
манов - антрепренер и Р.А. Унгерн - режиссер осуществи-
ли в Нижегородском городском театре премьеру пьесы 
Гауптмана «Ткачи». Премьера состоялась сразу же после 
сормовского вооруженного восстания и поэтому имела 
особое значение. В наиболее патетических местах пье-
сы зрители пели «Марсельезу», спектакль приходилось 
прерывать. Показ дикой эксплуатации ткачей вызывал 
бурную реакцию зрительного зала. Особенно сильное 
впечатление на зрителей производили последние два 
акта, когда ткачи сбрасывают с себя порабощения [21].
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Этот спектакль огромного политического накала про-
шел лишь два раза [22]. И, как писала газета «Волгарь», 
«вследствие полученного... разъяснения от главного 
управления по делам печати, пьеса Г. Гаутпмана «Ткачи» 
на нижегородской сцене более не пойдет» [23].

Социокультурное развитие российского общества в 
начале ХХ века свидетельствует о том, что русское куль-
турное сознание, откликаясь на идеи обновления обще-
ственной жизни, востребовало идеи и художественные 
образы немецкой социально-романтической идеологии 
середины и второй половины XIX века. Это созвучие двух 
больших культур имеет своим основанием не только 
сходство «вызов времени», которые переживали этими 
сообществами. Русская культура обнаруживала в кото-
рый раз свою причастность германской художественной 
культуре и настрой на восприятие её идей и ценностей.

Историческая память обладает большой потенци-
альной силой, способностью сохранять в сознании лю-
дей оценки событий прошлого, которые превращаются 
в ценностные ориентации, определяющие поступки 

и действия людей. Воздействие стереотипов истори-
ческой памяти на сознание и поведение людей может 
консолидировать общество, но может оказывать и не-
гативное влияние. Формирование исторической памяти 
обусловлено функционирующими в обществе социаль-
ными институтами и учреждениями: системой образова-
ния, учреждениями культуры (театрами, библиотеками, 
кинотеатрами, музеями), литературой и искусством, ре-
лигией, воспитательными учреждениями и организаци-
ями, СМИ. Поэтому необходимо внимание государства к 
проблемам сохранения и развития исторической памя-
ти, что находит свое отражение в системе преподавания 
истории в образовательных учреждениях разного уров-
ня, в характере информации, подающейся через систе-
му средств массовой коммуникации. Нужна четко проду-
манная государственная политика в сфере сохранения 
и развития исторической памяти. Для выработки такой 
политики на современном этапе особое значение имеет 
изучение и обобщение опыта. Безусловно, проблема со-
хранения и развития исторической памяти требует меж-
дисциплинарного изучения.
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены внешнеполитические дей-
ствия Греции при правительстве Э. Венизелоса по заключению греко-бол-
гарского оборонительного союза в преддверии балканских войн 1912-1913 
гг. Это исследование является первым в российской историографии, где под-
робно был проанализирован ход переговоров между Грецией и Болгарией по 
заключению договора 1912 г. В результате проведенного исследования были 
раскрыты важные аспекты переговорного процесса, приведшего к заключе-
нию союзного соглашения, являющегося важной составляющей дальнейших 
исторических событий, происходивших в Балканском регионе.

Ключевые слова: Первая Балканская война 1912-1913 гг., вторая Балканская 
война 1913 г., внешняя политика Греции в ХХ веке, греко-болгарские отноше-
ния, история Балканского полуострова в ХХ веке.

THE FOREIGN POLICY OF GREECE  
IN THE CONCLUSION OF THE GREEK-
BULGARIAN TREATY OF 1912

Ya. Gavrilidi

Summary: This article examined the foreign policy actions of Greece under 
the government of E. Venizelos on the conclusion of the Greek-Bulgarian 
defensive alliance on the eve of the Balkan wars of 1912-1913. This study 
is the first in Russian historiography, where the course of negotiations 
between Greece and Bulgaria on the conclusion of the 1912 treaty was 
analyzed in detail. As a result of the study, important aspects of the 
negotiation process that led to the conclusion of the union agreement 
were revealed in the Balkan region.

Keywords: First Balkan War 1912-1913, Second Balkan War 1913, Greek 
foreign policy in the 20th century, Greek-Bulgarian relations, history of 
the Balkan Peninsula in the 20th century.

К концу первого десятилетия ХХ в. на Балканах на-
чинает складываться новая система внутрирегио-
нальных отношений, где новообразованные госу-

дарства Балканского полуострова переходят к активным 
действиям по защите своих национальных интересов и 
реализации внешнеполитических доктрин, главными 
составляющими которых были освобождение соотече-
ственников из—под турецкого ига и перераспределе-
ния контроля над территориями, рассматривавшимися 
в соответствии с историческими и национальными тра-
дициями народами этих стран их составной частью [3, 
с.16]. Несмотря на разнонаправленность внешнеполити-
ческих устремлений и нередко взаимную враждебность, 
для балканских государств все очевидней становилась 
необходимость объединения усилий против общего 
противника – Турции и расширяющей свои балканские 
владения Австро-Венгрии [3, c.16].

В ряде работ указывают на то, что важным фактором, 
который привел к тому, что новообразованные балкан-
ские государства решили приложить общие усилия для 
противодействия Османской империи, была младоту-
рецкая революция, после которой стали еще более на-
рушаться права христианских народов, проживающих 
на Балканском полуострове, несмотря на первоначаль-
ные заявления младотурецкого руководства о равен-
стве всех жителей Османской империи [14, c.25].

Относительно переговоров с Болгарией, то, как счи-

тают исследователи С. Маркезинис и К. Сволопулос, не-
смотря на неудавшеюся попытку сближения между го-
сударствами летом 1910 г. при греческом правительстве  
И. Драгумиса, премьер-министр Греции Э. Венизелос 
после прихода к власти предпринял решительную ини-
циативу по сближению с болгарским государством [13, 
c.165.], [15, c.71.]. По мнению С. Маркезиниса, Э. Вени-
зелос публично выступал о необходимости окончания 
балканских конфликтов, являясь сторонником балкан-
ского примирения [13, c.165].

С точки зрения ряда исследователей, заметную роль 
на этом направлении сыграл Д. Баучер, корреспондент 
журнала «Таймс» в Юго-Восточной Европе, который под-
держивал тесные отношения с Э. Венизелосом [10, c.148], 
[13, c.165], [15, c.71], [8, c.47], [6, c.436]. В своей статье  
Д. Баучер писал следующее: «Э. Венизелос не думал о 
войне в ближайшем будущем, и военная помощь со сто-
роны Сербии казалось ему отдаленной. Все, что можно 
было сделать, — это заручиться мирным сотрудниче-
ством с Болгарией в оказании совместного давления на 
Порту, в содействии примирению между двумя христи-
анскими народами в Македонии» [5, c.23].

В связи с чем можно прийти к выводу, что на тот мо-
мент действия Э. Венизелоса по сближению со славян-
скими государствами балканского полуострова главным 
образом были направлены для оказания давления на 
Османскую империю, для решения внешнеполитиче-

DOI 10.37882/2223-2982.2023.4.11
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ских задач греческого государства.

В своих мемуарах о греко-болгарском сотрудниче-
стве в то время премьер-министр Болгарии И. Гешов 
писал следующее: «Еще в мае 1911 года, через два ме-
сяца после того, как я стал у власти, вопрос о соглаше-
нии с Грецией был поднят известным другом Болгарии и 
болгар, балканским корреспондентом газеты «Times» Д. 
Баучером, написавшим мне из Афин письмо, в котором 
сообщал о желании греческого короля и греческого пра-
вительства вступить в соглашение с Болгарией [1, c.30]. 
Д. Баучеру было дано понять, что болгарское правитель-
ство не имело бы ничего против того, чтобы приступить 
к подобному обмену мыслями [1. c.30].

С этой целью Э. Венизелос передал Д. Баучеру пись-
ма, адресованные королю Болгарии Фердинанду и главе 
болгарского правительства И. Гешову, а также со сторо-
ны премьер-министра Греции им был получен для пере-
дачи соответствующий план, в котором была информа-
ция, состоящее в следующем: 1) Совместные действия 
по защите христиан в Османской империи; 2) Создание 
оборонительного союза между двумя странами [7, c.72].

Однако на предложение, которое держалось в стро-
жайшем секрете, со стороны И. Гешова не было дано 
никакого ответа. Как считают исследователи Д. Кеннан 
и Х. Гардикас-Катсиадакис тем самым премьер-министр 
Болгарии дал понять, что его государство не хочет быть 
вовлеченным в возможный конфликт между Грецией и 
Османской империей по поводу споров вокруг Крита [9, 
c.43].

Несмотря на сложности в тот период с заключением 
союза между Грецией и Болгарией, тем не менее отно-
шения между двумя странами носили дружественный 
характер. Этому способствовало сближение двух общин 
в Македонии и Фракии, связанное со стремлением сгла-
дить церковные разногласия между патриархатом и эк-
зархатом, заявление И. Гешова в марте 1911 г. “о желании 
по улучшению отношений между двумя государствами”, 
теплый прием трехсот болгарских студентов в Афинах 
и визит наследного принца Болгарии к Вселенскому 
Патриарху в апреле 1911 г., чтобы подтвердить общее 
стремление к политическому сближению [15, c.72]. 

Начало итало-турецкой войны 1911 г. и сосредото-
чение османской армии на границе Болгарии и Греции 
способствовало тому, что переговоры между христиан-
скими государствами Балканского полуострова активи-
зировались относительно создания союзных отноше-
ний.

По этому поводу в своих мемуарах И. Гешов писал, 
что итало-турецкая война и поведение младотурок по 
отношению к Болгарии в конце сентября 1911 г. заста-

вили нас вступить в переговоры с Грецией [1, c.31]. Пре-
мьер-министр Болгарии указывал, что 3/16 октября 1911 
г. Д. Панас, греческий полномочный министр в Софии, 
явился к нему, спрашивая его о том, что если он может 
его уверить, что Болгария выступит в случае, когда на 
Грецию нападет Турция, в свою очередь заявляя И. Гешо-
ву, что он уполномочен своим правительством уверить 
болгарское руководство, что и Греция со своей стороны 
будет воевать вместе с нами в случае нападения Турции 
на Болгарию [1, c.31].

В то же время Болгария, находясь в напряженных от-
ношениях с Турцией в лице И. Гешова, заявила, что по-
может Греции в случае, если на нее нападет Турция и при 
условиях, которые должны быть определены в оборони-
тельном договоре, с чем был согласен Д. Панас [1, c.31].

После возвращения 11 октября 1911 г. И. Гешова из 
Белграда, где между Болгарией и Сербией велись пере-
говоры по заключению союза, Д. Панас 16 октября 1911 
г. предложил главе болгарского правительства оборо-
нительное соглашение против Османской империи [6, 
c.437]. Таким образом, у болгарского руководства появи-
лась возможность заключения союза с Грецией, помимо 
начатых переговоров с Сербией, главным сторонником 
которых было российское государство. 

Тем не менее, болгарское правительство предпочло 
отдать приоритет переговорам с Сербией из-за позиции 
России относительно греко-болгарских переговоров. 
Как пишет российский исследователь Т.В. Никитина, Рос-
сия не приветствовала болгаро-греческий союз, считая, 
что соглашение с Грецией втянет Болгарию в войну из-за 
критского вопроса, поэтому настаивала на заключении 
в первую очередь союза с Сербией [2, c.16]. Действи-
тельно, в разговоре между И. Гешовым и полномочным 
представителем Л.В. Урусовым русский дипломат по-
советовал главе болгарского правительства проявлять 
крайнюю осторожность в отношении предложения Гре-
ции, подчеркнув, что оказание ей поддержки может при-
вести к агрессивной политике греческого государства в 
вопросе Крита [10, c.149].

Вместе с тем, согласно корреспонденту журнала 
“Таймс” Д. Баучеру, премьер-министр Греции Э. Венизе-
лос не рассматривал союз как агрессивный инструмент, 
считая, что болгаро-греческий оборонительный меха-
низм был необходим ввиду концентрации турецких во-
йск на греческой и болгарской границе [6, c.437]. По его 
мнению, солидарность между двумя государствами мо-
жет привести к улучшению отношений с Турцией, к из-
менению в лучшую сторону положения христиан в Ма-
кедонии и, возможно, к решению критской проблемы [6, 
c.437].

Как считает Х. Гардикас-Катсиадакис, И. Гешов после-
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довал совету России, чтобы сначала заключить союз с 
Сербией, где греческое правительство, со своей сторо-
ны, не решилось оказать какое-либо давление на Софию 
[8, c.96]. Кроме того, исходя из мемуаров И. Гешова, мож-
но сделать вывод, что именно продолжающиеся пере-
говоры между Болгарией и Сербией стали ключевым 
фактором того, что не был выработан греко-болгарский 
проект договора [1, c.31].

Однако перерыв в греко-болгарских переговорах 
продолжался до 19 февраля 1912 г., пока И. Гешов через 
Д. Баучера не передал устное сообщение Афинам с на-
мерениями возобновить диалог [6, c.437]. Король Гре-
ции, Э. Венизелос и греческий кронпринц выступали за 
продолжение сближения с Болгарией, и 4 марта 1912 г. 
Д. Панас получил указания вести дальнейшие перегово-
ры в Софии [6, c.437].

После того как глава болгарского правительства был 
готов к переговорам с греческой стороной, 19 марта 
1912 г. Д. Панас предложил премьер-министру Болгарии 
соглашение о совместных действиях в защиту османских 
христиан и союз на случай турецкого нападения, где гре-
ческий полномочный министр указывал, что опреде-
ление зон раздела территорий не предусматривается, 
а речь идет только о положениях защиты прав и при-
вилегий христиан [8, c.97]. Как считает Х. Гардикас-Кат-
сиадакис что, несмотря на осторожные формулировки 
предложения с греческой стороны, одной из причин, по 
которым глава болгарского правительства отказался от 
заключения договора, была опасность вовлечения Бол-
гарии в греко-турецкую войну из-за прибытия критских 
депутатов в Афины и в связи с этим И. Гешов запросил 
новые предложения с четким определением повода для 
войны [8, c.97]. В то же время, как полагает греческий 
исследователь, несмотря на то, что Д. Панас подчерки-
вал оборонительный характер греческого предложения 
и в нем намеренно не упоминалась Македония, тем не 
менее также именно непримиримое греко-болгарское 
соперничество в этом регионе на тот момент являлось 
другой причиной замедления переговоров, так как гре-
ческие националисты с первых десятилетий своей не-
зависимости мечтали аннексировать Крит, Эпир и всю 
Македонию и Фракию, в то же время конечная цель 
Болгарии заключалась в том, чтобы достичь границ Сан-
Стефанского соглашения, где ее ближайшей целью была 
македонская автономия посредством применения ста-
тьи XXIII Берлинского договора [8, c.97].

После неудавшегося соглашения с Болгарией гре-
ческое руководство не могло найти единого решения 
о новом предложение по заключению соглашения с 
болгарским государством. Не определившись с полным 
содержанием договора, покинув Афины, Э. Венизелос 
совместно с Д. Баучером, находясь в уединение на горе 
Пилион, решил разработать в деталях план договора с 

Болгарией, впоследствии отмечая, что Д. Баучер сыграл 
важную роль в заключении соглашения с болгарским го-
сударством [6, c.437].

Вернувшись в Афины, Э. Венизелос представил усло-
вия предложенного договора на заседании кабинета ми-
нистров, где было принято решение о том, что греческий 
проект предложения предусматривает тайный оборони-
тельный союз на трехлетний срок с возможностью прод-
ления еще на один год для взаимной военной помощи в 
случае нападения Турции на территорию договариваю-
щихся государств, а также для принятия общих мер по 
защите прав греков и болгар Османской империи, ука-
зывая дополнительно в специальной декларации, что 
если война разразится из-за приема критян в греческий 
парламент, то Болгария просто примет доброжелатель-
ный нейтралитет по отношению к Греции [8, c.98-100]. 
После этого Д. Панас получил проект договора вместе 
с подробными инструкциями избегать любого обсуж-
дения территориального деления и сферы влияния [10, 
c.150].

Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что неиз-
вестно какие действия предпринял бы премьер-ми-
нистр Греции, зная о том, что Сербия и Болгария уже к 
тому времени посредством союзного соглашения про-
вели распределение территорий в Македонии.

Между тем 27 апреля 1912 г. И. Гешов отклонил но-
вый проект договора, врученный ему Д. Панасом. Как пи-
шет в своих мемуарах И. Гешов, он не был удовлетворен 
предложением греческой стороны, так как в этом пред-
варительном проекте договора не говорилось ни слова 
не только об автономии Македонии и Адрианополь-
ского вилайета, но даже и о тех правах, которые были 
гарантированы христианским областям в Европейской 
Турции международными договорами и особенно Бер-
линским трактатом в его 23-й статье [1, c.31]. В результате 
этого он заявил Д. Панасу, что греческое предложение 
принято не будет, если Греция не перестанет сопротив-
ляться возможному требованию со стороны Болгарии 
по предоставлению Македонии и Адрианопольскому 
вилайету административной автономии с равными для 
всех населяющих ее народностей правами [1, c.31].

Однако данное предложение не было принято грече-
ской стороной. Как считает исследователь И. Андреадис, 
греческое руководство отклонило предложение Болга-
рии, так как Греция опасалась того, что если Македонии 
и Фракии будет предоставлена автономия, то Болгария 
на более позднем этапе попытается интегрировать их в 
свою территорию по примеру Восточной Румелии в 1885 
г. [10, c.151].

 После этого в дальнейшем премьер-министр Болга-
рии заявил Д. Панасу, что если не будет упомянуто, по 
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крайней мере, обязательство для болгарского государ-
ства — бороться за права христиан, проистекающие из 
договоров, то ничего подписывать он не будет на что Д. 
Панас ответил, что окольным путем тот хочет добиться 
опять-таки автономии, так как имеет в виду ст. 23-ю Бер-
линского договора [1, c.31]. Как пишет в своих мемуарах 
премьер-министр Болгарии, он не стал скрывать от Д. 
Панаса, что стремился именно к выполнению ст. 23-й но, 
чтобы найти взаимопонимания с греками, решил пред-
ложить, чтобы во вступлении и в ст. 2-й договора, там, 
где говорится о правах христианских народностей, упо-
мянуть не только о правах христиан, предоставленных 
(уступленных) султаном, но и вытекающие из междуна-
родных договоров на что Д. Панас заявил, что если пре-
мьер-министр Болгарии имеет в виду ст. 23-ю Берлин-
ского договора, то его предложение не будет принято [1, 
c.32].

После перерыва в переговорах Э. Венизелос поручил 
Д. Панасу принять болгарское изменение о правах, вы-
текающих из договоров, при устном понимании того, что 
это не подразумевает идею автономии, которая приме-
нима ко всей европейской Турции [8, c.101].

В итоге 16/29 мая 1912 г. греческий посол в Софии Д. 
Панас и премьер-министр Болгарии И. Гешов подписа-
ли греко-болгарский союзный договор, являющийся по 
своему содержанию сугубо оборонительным [11, c.57]. 
Статья I предусматривала, что если одно из государств 
подвергнется нападению Турции на ее территории, то 
две договаривающиеся стороны будут оказывать друг 
другу военную помощь и не заключат мир иначе, как по 
совместному соглашению. В статье II два государства до-
говорились работать вместе как в отношении Турции, 
так и великих держав, которое будет иметь целью до-
биться или обеспечить осуществление прав, вытекаю-
щих из договоров или другим путем, предоставленных 
греческой и болгарской народности. Статья III устанав-
ливает трехлетний срок действия договора, автомати-
чески продлеваемый еще на один год, если договор не 
будет расторгнут за шесть месяцев до истечения срока 
его действия. Статья IV налагала запрет на уведомление 
полностью или частично о договоре третьей стороне 
или его публикацию [1, c.97-98]. К договору была при-
ложена декларация, в которой говорилось, что статья I 
данного документа не применяется в случае начала во-

йны между Грецией и Турцией вследствие приема в гре-
ческий парламент критских депутатов вопреки желанию 
Турции, где Болгария была обязана лишь соблюдать по 
отношению к Греции дружественный нейтралитет [1, 
c.98-99]. 

Как считает К. Сволопулос, греко-болгарский союз 
был личным достижением Э. Венизелоса, непосред-
ственного вдохновителя и руководителя внешней поли-
тике Греции [15, c.74].

С точки зрения же С. Маркезиниса, Э. Венизелос, по 
сути, принял главенствующую роль Болгарии, опасаясь 
остаться в изоляции на Балканах. [13, c.167].

Между тем И. Андреадис подвергает критике реше-
ние Э. Венизелоса относительно принятия устного обя-
зательства со стороны болгарского руководства не рас-
сматривать вопрос об автономии [10, c.152].

Как cам позже Э. Венизелос, подвергавшийся критике 
за союз с Болгарией, объяснил греческому парламенту, 
отвечая на вопросы оппозиции (заседание 21 июня — 4 
июля 1913 г., вопрос Д. Раллиса), если бы Греция не за-
ключила союзный договор с болгарами, то греческое 
государство могло быть изолировано в грядущей войне 
и оказаться отрезанной от происходящих событий [10, 
c.153].

На основании вышеизложенного можно прийти к вы-
воду, что переговоры между двумя странами проходили 
в тяжелом ключе, где Греция проявляла более активную 
инициативу в заключении союзного соглашения с Бол-
гарией. Большая заинтересованность греческого руко-
водства в подписании союзного договора с болгарами 
объяснилась ухудшающимся в тот период времени от-
ношениями с Османской империей. В связи с чем Греция 
с помощью союзного договора стремилась как оказать 
политическое давление на Порту в решении критского 
вопроса, так и заручиться поддержкой Болгарии в слу-
чаи начала военных действий со стороны младотурец-
кого правительства. Кроме того, необходимо отметить, 
что данный заключенный договор позволил греческому 
государству избежать политической изоляции в регио-
не, став важным участником будущей войны на Балка-
нах, и в то же время избежать каких-либо территориаль-
ных обязательств со своей стороны.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гешов И.Е. Балканский союз. Воспоминания и документы, пер. с болг., П., 1915;
2. Т.В. Никитина. Греция в Балканских войнах 1912-1913 гг. Издательство: Шк. пресса. 2017;
3. А.А. Улунян Политическая история Греции ХХ века: М.: ИВИ РАН, 1998;
4. A Concise History of the Balkan Wars 1912 – 1913, Hellenic Army General Staff - Army History Directorate. Athens, 1998;



15Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2023 г.

ИСТОРИЯ

5. Bourchier, J.D. “The Balkan League”. The Times, 5 June 1913;
6. Douglas Dakin. The Greek Struggle in Macedonia, 1897-1913. Institute for Balkan Studies, 1966;
7. Ε.С. Helmreich, The Diplomacy of the Balkan Wars, 1912-1913, Harvard University Press. Cambridge 1938;
8. Helen Gardikas Katsiadakis: Greece and the Balkan Imbroglio. Greek Foreign Policy 1911-1913, Σύλλογος πρὸς διάδοσιν ὠφελίμων βιβλίων. Athens 1995;
9. George F. Kennan The Other Balkan Wars: A 1913 Carnegie Endowment Inquiry in Retrospect. Washington 1993;
10. Ι. Ανδρεάδης Ιστορια των Βαλκανικων πολεμων διπλωματικα δρωμενα. Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθηναι 2016;
11. Σέργιος Γυαλίστρας Ο Ελληνισμός και οι Βαλκανικοί Γείτονές του κατά τους τελευταίους χρόνους. Εκδότης: Βιβλιοπωλείο της Εστίας. Αθήναι 1945;
12. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους / Εκδοτική Αθηνών. Τόμος ΙΔ΄ Νεώτερος Ελληνισμός από 1861 έως 1913;
13. Σ. Β. Μαρκεζίνης Πολιτική Ιστορία Της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Εκδότης ΠΑΠΥΡΟΣ. 1968;
14. Βασιλική Δ. Παπούλια «Το Βαλκανικό Σύμφωνο» Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα, Συμπόσιο 16-18 Νοεμβρίου 1988, Institute for Balkan Studies, 

Θεσσαλονίκη;
15. Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος. Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945. Εκδότης: Εστία, 2008.

© Гаврилиди Янис Николаевич (yanis1996_4@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена



16 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2023 г.

ИСТОРИЯ

ТАТАРСКИЕ ТОРГОВЦЫ НА ОРЕНБУРГСКОЙ ПОГРАНИЧНОЙ 
ЛИНИИ СО ВТОРОЙ ТРЕТИ ПО КОНЕЦ XVIII ВЕКА

Гибадуллина Эльза Маратовна
к.и.н., доцент, Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова
gibelza@yandex.ru

Аннотация: Татарские торговцы на Оренбургской пограничной линии со 
второй трети по конец XVIII века имели неоднородный социальный состав, 
в условиях поддержки со стороны российского правительства, лояльности в 
вопросах религиозной свободы, стать успешными проводниками российско-
го опыта организации коммерции на российско-казахском пограничье, по-
средниками в российско-казахской и российско-среднеазиатской торговле. 
Участие в Оренбургской торговле оказалось для татар временем накопления 
капиталов, формирования купеческих династий.

Ключевые слова: служилые татары, ясачные татары, меновой двор, гостиный 
двор, меновая торговля, стационарная торговля.

TATAR TRADERS ON THE ORENBURG 
BORDER LINE FROM THE SECOND THIRD 
TO THE END OF THE XVIII CENTURY

E. Gibadullna

Summary: Tatar traders on the Orenburg border line from the second 
third to the end of the XVIII century had a heterogeneous social 
composition, in conditions of support from the Russian government, 
loyalty in matters of religious freedom, to become successful conductors 
of the Russian experience of organizing commerce on the Russian-
Kazakh border, intermediaries in Russian-Kazakh and Russian-Central 
Asian trade. Participation in the Orenburg trade turned out to be a time 
of accumulation of capital for the Tatars, the formation of merchant 
dynasties.

Keywords: service Tatars, yasach Tatars, barter yard, gostiny dvor, barter 
trade, stationary trade.

В начале XVIII в. одним из приоритетных направлений 
внешней политики России становится юго-восточ-
ное, в российском правительстве стало складывать-

ся представление о необходимости организации вос-
точного курса через Среднюю Азию в Индию, Персию и 
Китай [24, С.200]. 

Казахская степь в силу историко-географических 
условий со второй трети XVIII в. стала местом приложе-
ния активных усилий российского правительства для 
налаживая российско-казахских и российско-средне-
азиатских отношений, в том числе торговых. В 1731 г. 
киргиз-кайсаки Младшего жуза приняли российское 
подданство [27, С. 386-387], в 1734 г. для управления 
вновь присоединенными землями была создана специ-
альная Киргиз-кайсацкая экспедиция, приоритетной за-
дачей которой стало установление устойчивых торговых 
связей с ханствами Средней Азии. 

 Для укрепления российско-казахского пограничья 
в интересах России начинается сооружение Оренбург-
ской пограничной линии, состоявшей из укреплений и 
крепостей, в строительстве которых участвовали регу-
лярные войска, русские крестьяне, башкиры, тептяре и 
бобыли, служилые люди, ссыльные [42, С. 107].

 Заметное место в авангарде мобилизованных рос-
сийским правительством социальных групп занимали 
татары, торговые связи которых со странами Востока ве-

лись еще со времен Волжской Булгарии.

В 1685 г. казанские служилые татары обратились к 
правительству с челобитной, где указывали, что они не 
получают денежного жалования за свою службу и вы-
нуждены заниматься торговыми промыслами между 
службой, оплачивая пошлины с продаваемых товаров. В 
ответ последовала царская грамота «Об освобождении 
казанских татар от земских податей и повинностей», слу-
жилые татары Старой и Новой татарских слобод Казани, 
получили право беспрепятственно «торговать всякими 
торгами вместо денежного и хлебного жалованья» [26,  
С. 702]. В высочайше утвержденном докладе Сената от 
7 августа 1763 г. «О беспрепятственной торговле казан-
ских слободских служилый татар по силе данных им 
жалованных грамот» подтверждалось их право вести 
торговлю в соответствии с Торговым Уставом [35, С. 324], 
служилые татары Казани получили возможность зани-
маться торгово-промышленной деятельностью на пра-
вах гильдейского купечества (свобода передвижения, 
право торговли и промыслов) без записи в гильдии и от-
бывания повинностей, распространяющихся на купцов 
[18, С. 35]. 

 В последней четверти XVIII в. часть служилых татар 
Казани начала переходить в купеческое и мещанское 
сословия, им принадлежало более 180 мануфактурных 
предприятий в Урало-Поволжском регионе [9, С. 30]. Во-
просы накопления капитала, обеспечения предприятий 
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сырьем для бесперебойного производства товаров ста-
ли для них особенно актуальны. 

 До середины 1730-х гг. на российской границе с зем-
лями Младшего жуза существовало только три постоян-
ных казачьих поселения: Яицкий (основан в 1613 г.), Сак-
марский (основан в 1725 г.) и Гурьевский (основан в 1647 
г.) городки [ 46, С. 89]. В этих исторических и вновь соз-
даваемых на российско-казахском пограничье город-
ках возникали татарские слободки – торговые колонии, 
находившиеся под защитой крепостей. Там поселялись 
татары, башкиры, казахи, уйгуры, бухарские узбеки [15, 
С. 229]. 

 В Яицком городке (современный г. Уральск, Респу-
блика Казахстан) кроме татар - казаков, жили и невойско-
вые татары, поселившихся в Старой Татарской слободе в 
начале XVII в. [46, С. 90]. Известно, например, что юрто-
вые и астраханские татары из Яицкого казачьего войска, 
в 1717 г. выезжали с караванами в Среднюю Азию, о чем 
свидетельствует исследователь Уральского казачьего 
войска Карпов А.Б. [17, С.508-509]. 

 По указу Сената от 15 февраля 1738 г. яицким каза-
кам разрешалось торговать без оплаты пошлины только 
в своих поселениях [2, С.250], так как казанские татары 
совместно с яицкими казаками вели самостоятельную 
торговлю в степи [43, Л.55], Яицкому войску было пред-
писано ограничить численность казахов, приезжающих 
для торговли в Яицк [16, С.132 ].

 Посетивший Татарскую слободу Яицка в 1768 г. П.С. 
Паллас обратил внимание на «великое число» иностран-
ных купцов, множество их приказчиков и работников из 
«некрещеных татар» [25, С.412, 420]. Наличие в Уральске 
Татарского продуктового базара, Казанской площади [1, 
С. 21,49], косвенно указывают на этническую принадлеж-
ность торговцев и покупателей. 

В Нижнем Яицком городке (так поначалу назывался 
г. Гурьев (современный г. Атырау, Республика Казахстан) 
жители также вели торговлю уральскими казаками, при-
езжими торговцами из Астрахани, Бухары, казахами 
Младшего жуза. В 1685 г. здесь была учреждена в Ка-
захской степи таможенная застава, где с русских купцов 
брали «головщину» − денежный сбор с человека, а кал-
мыки и татары – посредники в торговле с азиатскими 
купцами и казахами, были от нее освобождены. В данном 
регионе, в связи с географической близостью, торговали 
юртовые татары из Астрахани [22, С. 44]. Как видно, на 
российско-казахском пограничье со времени основания 
казачьих городков, впоследствии включенных в Орен-
бургскую пограничную линию, татары – казаки, казан-
ские, астраханские, юртовые татары имели давний опыт 
торговых отношений с азиатскими народами. 

 Мена с казахами близ крепостей и редутов Орен-
бургской пограничной линии поначалу осуществля-
лась в открытых местах, либо огороженных плетнем [19,  
С. 73]. По мере укрепления Оренбургской пограничной 
линии при некоторых крепостях были организованы 
таможенные службы, меновые и гостиные дворы. Ме-
новые дворы строились как крепости и являлись само-
достаточными торгово-хозяйственными учреждениями 
[13, С. 171]. К торговле в гостиных дворах, в соответствии 
с российскими законами, допускались только купцы и 
торгующие мещане [41, С.588- 612]. 

 Одной из первых на Оренбургской пограничной ли-
нии стала Орская крепость (1735 г.). В полуверсте от Ор-
ска был устроен меновой двор и караван-сарай. Видимо, 
первые невойсковые жители – татары поселились в Та-
тарской слободе на северо-востоке от крепости вместе 
с казаками из числа татар, для удовлетворения их рели-
гиозных нужд в 1738 г. здесь была построена мечеть [12, 
С.83], что было новым явлением в правительственной 
политике по отношению к татарам, оказавшимся воз-
можным на российско-казахском пограничье. 

По «Привилегии городу Оренбургу», данной в 1734 г. 
Анной Иоанновной, в Оренбурге (первоначально он был 
основан на месте Орской крепости) ни с каких товаров с 
1735 по 1738 гг. пошлины не взимались [28, С. 344]. Одна-
ко Орский торг не имел большого успеха и после стро-
ительства Оренбургского менового двора в 1745 г. на 
новом месте расположения Оренбурга, Орская крепость 
начала терять свое торговое значение. Немногочислен-
ные купцы, торговавшие в Орске, приняли совместное 
решение о том, что на товары, оставшиеся нераспродан-
ными, объявить более высокую цену для того, чтобы тор-
говля в Оренбурге оказалась более привлекательной 
для потенциальных покупателей [29, С. 880]. 

 Меновой двор Оренбурга располагался в 3 верстах 
от города за р. Уралом и представлял собой каменную 
крепость, внутри которой находились лавки, 130 квар-
тир с кухнями для азиатских купцов, кладовые. Внутри 
двора находился другой, меньший двор − азиатский, 
окруженный каменным корпусом. С внешней и внутрен-
ней стороны этого корпуса располагались лавки, а в цен-
тре – обширный пакгауз, церковь и мечеть [49, С. 385]. 
Наличие в 1762 на Меновом дворе 344 лавок и 148 ам-
баров является показателем масштабов коммерческой 
деятельности, направленной на развитие Оренбургской 
торговли [44, С. 107]. 

Осознавая необходимость ведения постоянной тор-
говли, в 1745 г. местная власть начинает строительство 
гостиного двора, предназначавшегося для круглогодич-
ной торговли, с внутренней стороны в нем было устрое-
но 150 лавок. 
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В 1750 г. Меновой двор был основан на расстоянии 
1 версты от Троицкой крепости. Известно, что он состо-
ял из русской, бухарской и киргизской частей и каждая 
часть или двор представлял собой прямоугольную пло-
щадь, обнесенную с четырех сторон лавками, которых на 
русском дворе насчитывалось 65, на бухарском 99, а на 
киргизском – 10 [ 49, С.386 ]. 10 марта 1750 г. – татарский 
мурза, российский дипломат К.М. Тевкелев и первый гу-
бернатор Оренбургской губернии И.И. Неплюев инфор-
мировали Коллегию иностранных дел о том, что в Тро-
ицк приехали торговые татары и русские купцы.

Во второй половине XVIII в. при меновых дворах и 
таможнях пограничных линий начали учреждаться яр-
марки: в 1750 г. была учреждена мартовская ярмарка в 
Троицкой крепости [3, лл.2-10]. Со временем, меновой 
двор станет популярным местом меновой торговли, во 
второй половине XVIII в., например, казахи будут приго-
нять 3-5 тыс. голов лошадей, 15-25 тыс. голов баранов, 
ягнят, а в 1772 г. казахи пригнали для обмена 223 тыс. го-
лов мелкого рогатого скота [7, С.171-176]. 

Поскольку в Оренбурге записных «пожиточных и тор-
ги производить могущих», кроме казанских татар, еще не 
было», в соответствии с указом Сената от 2 июня 1752 г. 
разрешалось продавать товары не только оптом, но и 
в розницу как купцам из Средней Азии, так и из других 
мест [31, С. 655-656]. Самостоятельные выезды россий-
ских купцов, торговых татар в степь для мены товаров 
с азиатскими купцами, казахами и с другими народами 
вне менового двора запрещались под угрозой конфи-
скации товаров [32, С. 934-939]. 

 В 1744 г. меновой двор был открыт в Гурьеве на левом 
берегу Яика для торговли с казахами Прикаспийского 
края, с 1750 г. меновой торг проводился круглогодично 
[21, С. 19]. Меновые дворы также были организованы в 
Верхнеуральске и станице Звериноголовская [13, С. 171]. 

Однако, несмотря на все мероприятия российской 
власти по развитию Оренбургской торговли, поначалу 
она развивалась слабо, поскольку «из-за новости и от-
даленности места» переезжать в Оренбург «охотников 
явилось самое малое число, да и те все убогие, торги 
производить не в состоянии» [30, С. 39-41]. Становится 
очевидной необходимость привлечения таких посред-
ников в торговых делах, которые смогли бы привлечь 
к Оренбургской торговле потенциальных участников и 
«открыть ворота в Азию». 

В сложившейся ситуации правительством было при-
нято решение о привлечении к Оренбургской торговле 
группы казанских татар, в связи с чем 8 марта 1744 г. по-
следовал указ Сената «О поселении казанских татар в 
городе Оренбурге и о позволении им построить мечеть 
вне города» [30, С. 39-41], 

 Ясачный татарин Сеит Аитов, сын Хаялина из д. Бо-
гатые Сабы Мамадышского уезда Казанской губернии [6, 
л. 17–18 об.], узнав о возможности переселения в Орен-
бург, обратился к купцам Ногайской, Алатской, Зурей-
ской и Арской дорог, Свияжского, Казанского, Арского 
уездов и Вятской провинции с предложением переселе-
ния с целью налаживания торговли в новом малоосво-
енном месте [ 14, С.59 ]. 

 Первыми поселенцами Сеитовской слободы – Кар-
галы, расположенной в 18 верстах от Оренбурга на р. 
Средняя Каргалка, стали ясачные и служилые татары, 
башкиры; 73,6% переселенцев происходили из Казан-
ского уезда, из них 48,9% – из Арской дороги Казанского 
уезда [48, С. 488]. Деловые связи каргалинцев с казан-
ским купечеством не будут прерываться и после пере-
езда их в Оренбургскую губернию.

Сеит Хаялин ходатайствовал перед правительством 
о переселении не только «пожиточных», но и не бога-
тых людей «торг производить могущих с приказчиками 
и работниками», так как, среди казанских татар, по его 
мнению, не было не только 200 состоятельных купцов, 
но даже половины этого числа; отвести переселенцам 
земли для строительства домов и занятий земледелием 
по берегам реки Сакмары; разрешить строительство ме-
чети, кожевенные и другие заводы, освободить от воин-
ского постоя, рекрутчины, подушной подати на два года; 
принимать и содержать у себя мастеровых и работных 
людей из ташкентцев, бухарцев, хивинцев, калмыков, 
каракалпаков, башкир; чтобы «различные дела, возни-
кающие между поселенцами, можно было решать судом 
абызов, мулл и ахунов» [45, С.19].

Условия переселенцев были приняты правитель-
ством с указанием на то, что главной задачей торговых 
татар является распространение коммерции, а среди 
переселявшихся не должно было быть беглых солдат, 
драгун, дворовых, ясачных крестьян и монастырский 
людей – за этим С. Хаялин должен был следить под стра-
хом «жестокого истязания». Переселенцам разрешалось 
построить мечеть поскольку «без того тамошнего ново-
го места умножить людьми невозможно» [30, С. 41]. 

Сеитовские татары одними из первых участвовали 
в казенных караванах для проникновения на восток: в 
1749 г. оренбургские и каргалинские купцы отправили 
два небольших каравана в Хиву, откуда они доставили 
в Оренбург свыше 7 пудов серебра, в 1750 г. каргалин-
ский купец Абдулла Хаялин возглавил караванный по-
ход в Среднюю Азию, товары на сумму в 3 тыс. руб. были 
доставлены благополучно и караван прибыл домой с 
прибылью; Абдулле Хаялину было поручено снарядить 
второй караван с товарами на 5 тыс. руб. и следовать до 
Бухары, Балха и Бадахшана, а если возможно, то и до Ка-
була, но данный проект не был выполнен, так как оказал-
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ся слишком рискованным [45, С.24]. 

Благодаря усилиям российского правительства, ди-
пломатов, чиновников Оренбургской пограничной ко-
миссии, торговых татар Сеитовой слободы информация 
об Оренбургской торговле распространялась по пути 
следования караванов. Купцы из Средней Азии не толь-
ко останавливались в Сеитовой слободе по торговым де-
лам, но и оставались здесь для проживания. Так, в 1745 
г. здесь жили шесть иноземцев, женившиеся на местных 
татарках [4, Л.25 об], для сравнения, в 1808–1809 гг. здесь 
насчитывалось 25 дворов купцов из Средней Азии [5, Л. 
12]. Возможно, свою роль в заключении подобных бра-
ков сыграл и меркантильный интерес  ̵ каргалинские 
татары выступали в качестве посредников у азиатских 
купцов, отплачивая 3% пошлину с товаров, вместо поло-
женных иностранным купцам 5% пошлины, среднеази-
атские купцы, женатые на татарках, имели право жить в 
России более 10 лет. 

 По сведениям 1761 г., в Сеитовом посаде татар, пла-
тивших как государственные крестьяне семигривенную 
подушную подать и одновременно состоящих в сорока-
алтынном окладе, как купцы, числилось 1158 душ [33, 
С. 624]. Не случайно в этом же году из 109 купцов и 77 
приказчиков, торговавших в Оренбурге с казахами, на 
долю татар Сеитовой слободы приходилось 38 купцов, 
Казанской губернии − 20 купцов и 20 приказчиков, ка-
симовских татар − 13 купцов и 27 приказчиков [2, С.141]. 

 Депутат Уложенной комиссии от оренбургского ку-
печества Илья Коченев в 1767 г. обратил внимание на то, 
что «татары по значительным своим капиталам занима-
ют при гостином и меновом дворах лучшие и со въезда 
азиатских народов у ворот первые лавки, а иноверцы, 
будучи удовольствованы, сбывают товары с немалым 
успехом и с большою выгодой» [20, С. 270], татарские 
торговцы отличались удивительной ловкостью в тор-
говле, и нередко приобретали посредством ее великие 
капиталы [8, С. 480] 

 Указ Сената от 11 июня 1763 г. «О нечинении ка-
занским служилым татарам препятствия в отпуске их в 
разные города для торговых промыслов» позволил им 
торговать на ярмарках и базарах, покупать и продавать 
товары в том числе в Санкт-Петербурге, Астрахани, Ир-
битской ярмарке до Китайской границы, в Оренбурге, на 
меновых дворах, в Троицкой крепости, закупать лошадей 
Уфимской провинции, отпускать их с паспортами, давать 
на товары выписи и торги записывать, то есть фактиче-
ски обеспечил их правами купцов [34, С.289-290].

 Поддержка со стороны российского правительства 
позволяла наиболее активным, предприимчивым тор-
говым татарам из Сеитовой слободы получать высокую 
прибыль от коммерческой деятельности. В 1766 – 1769 

гг. в Сенате рассматривался вопрос о том, что Сеитов-
ских татар следует «привести в такое состояние, как и 
прочее российское купечество» [36, С. 989-990]; по указу 
Сената от 30 сентября 1769 г. торговые татары Сеитовой 
слободы, которые платили сверх купеческого сорока-
алтынного оклада еще по 60 копеек за освобождение 
от рекрутской повинности и, подобно купцам, «пользо-
вались всеми их выгодами», должны были платить еще 
по 80 коп. с души как государственные крестьяне [37, С. 
1008-1010]. 

Указ Сената от 22 ноября 1776 г. «О дозволении ме-
щерякским и башкирским старшинам и прочим татарам 
производить торговые промыслы» [38, С. 455-462] спо-
собствовал вовлечению в Оренбургскую торговлю еще 
более широкого социального круга коммерсантов. 

По сведениям исследователя истории Сеитовского 
посада Искандарова Р.Ш., здесь уже в 1781-1782 гг. были 
построены каменные лавки с амбарами для хранения 
товаров [45, С. 27], фрагменты комплексов которых со-
хранились до настоящего времени. В 1784 г. здесь была 
открыта Татарская ратуша, слобода переименована в 
«посад», вводилось городское управление. Местное на-
селение – торговые татары по 4 ревизии были записаны 
в купечество и мещанство. Тех, кто не имел возможности 
вести торговлю, записывали в крестьян [23, С. 139]. 

 В 1787 г. в крестьяне Сеитовой слободы, ссылаясь на 
свою неспособность к продолжению торговой деятель-
ности, ходатайствовали о причислении их к нерегуляр-
ным Уфимским войскам. В соответствии с указом Сена-
та от 21 декабря 1787 г. «О причислении Оренбургской 
Сеитовой слободы торговых татар к Уфимским нерегу-
лярным войскам», их ходатайство было удовлетворено, 
показательно, то в Указе упоминаются татары, записав-
шиеся в купечество, и объявившие свои капиталы [39, 
С.966-967].

 В указе Сената от 5 июня 1792 г., в котором вновь был 
поднят вопрос о причислении татар Сеитовой слободы, 
состоящих в крестьянстве, мещанстве и купечестве к 
Уфимским нерегулярным войскам, упоминаются 686 душ 
крестьян, 168 душ мещан и 1820 душ купцов [40, С.339], 
что позволяет получить представление об уровне со-
средоточения торговцев в данном поселении, ставшем 
своеобразным местом дислокации основных участни-
ков Оренбургской торговли, особенно на его Меновом 
дворе. 

 По сведениям 1798 г. здесь вели коммерческие опе-
рации 32 торговца из Казани и Мамадыша: 27 татар (84%) 
и 5 русских (16%) [47, С.80]; во внутреннем гостином дво-
ре Оренбургской пограничной таможни было 150 лавок, 
из них 10 занимали торгующие из Казанской губернии 
(7%). Среди них преобладали «казанские татары», куп-
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цом из татар числился Назир Баязитов [5, Л.2–5 об.]. 

 По данным оренбургского исследователя Д.Н. Дени-
сова, из 248 российских торговцев в 1799 г. на Меновом 
дворе Оренбурга, занимавших лавки и складские поме-
щения, 162 человека были этническими татарами, что 
составляло 65,3%. Из числа татарских купцов 100 чело-
век были каргалинцами, 23 – казанскими татарами,11 – 
касимовскими, 6 – оренбургскими, 3 – уфимскими, 2 – 
мамадышскими татарами [10, С. 78]. 

 По данным 7-й переписи, проходившей в 1816 г., в Се-
итовом посаде насчитывалось 1090 купцов с капиталом 
230 тыс. рублей, в том числе купцов 3 гильдии 477 чело-
век с капиталом 68 тыс. рублей [45, С.28].

 В Оренбурге на постоянной основе первые мусуль-
мане стали селиться позже, чем в Каргале – в последней 
четверти XVIII в. Известно, что из-за отсутствия мечети в 
городе до 1805 г., они были вынуждены ездить в мечеть 
Менового двора или в Сеитовский посад [11, с. 55].

В международной торговле, организованной в кре-
постях Оренбургской пограничной линии, где централь-
ное место занимал Меновой двор Оренбурга, со второй 

трети по конец XVIII века участвовали представители 
таких социальных групп татар, как служилые татары, 
торговые татары, купцы, мещане, «казанские татары», 
ясачные татары, причем торговые полномочия их были 
различны (владельцы товаров, приказчики, работники). 
В условиях высокого уровня лояльности со стороны 
российского правительства, отраженной в законода-
тельных актах того времени, будучи мусульманами, ока-
завшимися на окраине государства, в условиях свободы 
вероисповедания, возможности строить мечети, обла-
дая развитой торговой традицией, владея языком, при-
надлежащим к тюркской языковой семье, они смогли 
стать одними из монополистов в Оренбургской торгов-
ле, успешными проводниками в деле распространения 
российского опыта организации коммерции, вовлекая 
кочевников и азиатских торговцев в общероссийский 
рынок. Они вели оптовый и розничный торг, применяли 
материальные объекты стационарной торговли в виде 
лавок, навесов, складов, амбаров. Товары теперь можно 
было приобретать не только эпизодически во время яр-
марочного торга, но и тогда, когда в этом появлялась не-
обходимость, что становилось важным экономическим 
преимуществом постоянных поселений на северо-запа-
де Казахской степи.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮГО-ЗАПАДНОГО 
КРЫМА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1944–1950 ГГ.)
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Аннотация: Освещены вопросы, связанные с историей восстановления сель-
ского хозяйства юго-западного Крыма по окончании Великой Отечествен-
ной войны на примере динамики развития совхоза имени П. Осипенко в 
1944–1950 гг. Сделаны выводы, что за время Великой Отечественной войны 
винодельческий совхоз им. П. Осипенко понес значительные людские и ма-
териальные потери. Перед руководством совхоза и его работниками стояла 
задача в кратчайшие сроки восстановить довоенный уровень производства. 
Процесс восстановления был отягощен рядом факторов, которые тормозили 
наращивание его темпов, но при этом наблюдались и определенные успехи.

Ключевые слова: сельское хозяйство, восстановление, юго-западный Крым, 
послевоенный период, совхоз им. П. Осипенко.

RESTORATION OF AGRICULTURE SOUTH-
WESTERN CRIMEA IN THE POST-WAR 
PERIOD (1944–1950)

V. Dmitrieva

Summary: The issues related to the history of the restoration of agriculture 
in the southwestern Crimea after the end of the Great Patriotic War are 
highlighted by the example of the dynamics of the development of the P. 
Osipenko state farm-plant in 1944 – 1950. It is concluded that during the 
Great Patriotic War, the P. Osipenko State farm-plant suffered significant 
human and material losses. The management of the state farm and its 
employees were faced with the task of restoring the pre-war level of 
production as soon as possible. The recovery process was burdened by a 
number of factors that hindered the increase in its pace, but at the same 
time there were some successes.

Keywords: agriculture, restoration, south-western Crimea, post-war 
period, state farm named after P. Osipenko.

В данной статье процесс восстановления сельского 
хозяйства юго-западного Крыма в послевоенный 
период будет рассмотрен на примере динамики 

развития винодельческого совхоза (совхоза-завода) 
имени П. Осипенко в 1944 – 1950 гг. с использованием 
материалов архивных документов.

Совхоз имени Полины Осипенко был основан в 1940 г. 
в составе Бахчисарайского района, а 15 февраля 1965 г. 
был передан в состав Севастопольского городского со-
вета в Качинский поселковый совет (Крымская область. 
Административно-территориальное деление на 1 янва-
ря 1968 года / сост. М.М. Панасенко. Симферополь, 1968. 
С.13).

Винодельческий совхоз (винсовхоз, совхоз-завод) 
имени П. Осипенко возобновил свою деятельность по-
сле освобождения г. Севастополя от немецко-фашист-
ских захватчиков в мае 1944 г. и был подчинен Ялтинско-
му винодельческому комбинату «Массандра», а с января 
1956 г. – Крымскому тресту винодельческой промышлен-
ности.

В дальнейшем согласно приказу Управления вино-
дельческой промышленности Крымского Совета на-
родного хозяйства № 33 от 13 июля 1960 г. винсовхоз 
стал подчиняться Севастопольскому винодельческому 
комбинату «Золотая балка» (Государственное казенное 

учреждение «Архив города Севастополя» (ГКУ «АГС»). Ф. 
Р-489. Оп.1. Д. 2. Л.1).

В соответствии с приказом министра пищевой про-
мышленности УССР № 139 от 1 апреля 1967 г. и приказом 
производственного виноградно-винодельческого ком-
бината «Золотая балка» № 94 от 13 мая 1967 г. винсовхоз 
имени П. Осипенко стал подчиняться преобразованно-
му производственному виноградно-винодельческому 
комбинату «Золотая балка» (ГКУ «АГС». Ф. Р-489. Оп.1.  
Д. 554. Л.111).

Позже приказом министра пищевой промышленно-
сти УССР № 48 от 19 декабря 1969 г. производственный 
виноградно-винодельческий комбинат «Золотая балка» 
был ликвидирован и все подведомственные винсовхо-
зы, в том числе и винсовхоз имени П. Осипенко, были 
переданы в подчинение Крымскому совхозвинтресту 
(ГКУ «АГС». Ф. Р-489. Оп.1. Д. 958. Л.11).

Зимой 1972 г. произошла очередная трансформация 
и согласно приказу министра пищевой промышленно-
сти УССР № 40 от 31 января 1972 г., приказу Крымского 
совхозвинтреста № 25 от 7 февраля 1972 г. винсовхоз 
имени П. Осипенко стал подчиняться вновь образован-
ному производственному виноградно-винодельческо-
му комбинату «Золотая балка» (ГКУ «АГС». Ф. Р-489. Оп.1.  
Д. 1033. Л.1).
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Чтобы проанализировать темпы восстановления вин-
совхоза им. П. Осипенко в первые послевоенные годы 
необходимо обратиться к финансовой документации, а 
в частности к годовым планам и финансовым отчетам, 
которые хранятся в ГКУ «Архив города Севастополя».

В соответствии с производственно-финансовым пла-
ном на 1945 г. совхоз-завод планировал использовать 
следующее количество земли под пашню в гектарах  
(см. таблица 1):

Таблица 1. 
Количество земли для сельскохозяйственных работ  

(в га) на 1945 г.

 Под посевами 223

 Чистыми парами 77

 Огородами 37

 Итого: 337

Количество работников винсовхоза должно было 
составить 100 человек при годовой заработной плате в 
3730 руб. (ГКУ «АГС». Ф. Р-347. Оп.1. Д. 5. Л.10).

Главным продуктом, производимым винсовхозом, 
было вино. Сорта винного винограда, который было за-
планировано собрать за 1945 г., приведены в таблице 2:

Таблица 2. 
Площадь виноградников (в га) и валовый сбор 

(в центнерах) винограда за 1945 г.

Название сорта Площадь (га) Валовой сбор (ц)

Рислинг 8,30 83

Кабернэ 26,50 26

Мускат белый 22,10 155

Пино-шарданэ 10,80 22

Пино-франт 6,00 6

Кокур 10,80 252

Мурведр 9,30 140

Чернокрымский 11,00 234

Самильон 5,20 52

Смесь белых 30 30

Существовал план использования винограда, соглас-
но которому 100 т. технических (винных) сортов нужно 
было отправить на изготовление вина и 5,1 т. столовых 
сортов для производства соков (ГКУ «АГС». Ф. Р-347. Оп.1. 
Д. 5. Л.12).

Помимо винограда на территории совхоза-завода 
выращивали яблоки, зерновые культуры (ячмень, овес), 
огородно-бахчевые культуры (картофель, овощи, арбу-
зы и дыни).

Стоит отметить, что совхоз также обладал небольшим 
количеством собственного поголовья скота, что позво-
ляло производить молоко, мясо, шерсть и прочие про-
дуты животноводства. Поголовье скота согласно плану 
на начало 1945 г. составляло: 3 коровы, 3 теленка, 7 сви-
ней, 22 овцы, 1 лошадь. Среднегодовое количество ко-
ров – 3, при среднем удое в 11 центнеров на 1 корову 
(ГКУ «АГС». Ф. Р-347. Оп.1. Д. 6. Л. 25).

Во время Великой Отечественной войны Севасто-
поль был разрушен практически до основания. Здания и 
постройки совхоза-завода им. П. Осипенко тоже не ста-
ли исключением. Согласно финансовому плану за 1945 г. 
государством выделялись деньги на восстановление и 
ремонт совхозных зданий. Траты на текущий ремонт со-
ставили 46,8 тыс. руб., а на капремонт 27,9 тыс. руб. При 
этом острым оставался вопрос нехватки финансов – за-
долженность по зарплате составила 23,5 тыс. руб. (ГКУ 
«АГС». Ф. Р-347. Оп.1. Д. 6. Л. 28).

Следует отметить, что финансовый план 1945 г. был 
не выполнен по ряду показателей. Например, факти-
ческий набор числа работников к плану на 1945 г. был 
выполнен лишь на 56,5%, а уровень зарплаты на 63,1%. 
Постоянных работников на 1 января 1946 г. насчитыва-
лось 73 человека. Один из немногих показателей, кото-
рый практически удавалось выполнить по плану 1945 
г., было производство вина. Количество вина на 1945 г.: 
вино крепкое – 296,5 т.; сухое – 598,4 т. Виноматериалы: 
крепленые – 414,1 т.; сухие – 504 т.; выдержки – 42,3 т. (ГКУ 
«АГС». Ф. Р-347. Оп.1. Д. 6. Л. 32).

О поступательном развитии животноводство в дан-
ном хозяйстве свидетельствуют данные таблицы 3:

Таблица 3. 
Количество скота на 1945 г.

По плану Фактически

Коровы:

а) молоко (ц) 33 141,5

б) приплод 3 13

Свиньи:

а) приплод 0 18

Овцы:

а) шерсть (ц) 0,4 0,6

б) приплод 44 43

Ослы 16 16

Изучив приказы Ялтинского винодельческого комби-
ната «Массандра» за 1946 г. можно лучше узнать нюансы 
внутрипроизводственной жизни винсовхоза имени П. 
Осипенко. В частности, в этих приказах можно обнару-
жить ряд важных вопросов, которые поднимались для 
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дальнейшего решения (ГКУ «АГС». Ф. Р-347. Оп.1. Д. 7. Л. 
34), среди них:

1. условия для премирования;
2. список рабочих для премирования;
3. перечень премий за различные достижения;
4. приказы в различные службы и работникам;
5. установление пенсий для инвалидов и пенсионе-

ров;
6. наложение карантина на различные колхозы из-

за чумы птиц.

По плану на 1946 г. в винсовхозе ожидалось собрать 
122 т. винограда. Но несмотря на то, что кроме самого 
винограда выращивали еще и яблоки, айву, косточко-
вые культуры от производства соков решили отказать-
ся. План использования винограда был следующим: 
вино – 145 т.; в свежем виде – 7 т.; на соки – 0 т. (ГКУ «АГС».  
Ф. Р-347. Оп.1. Д. 8. Л. 51).

Крупного рогатого скота в совхозе на начало 1946 г. 
насчитывалось 71 особь, а именно: быки производите-
ли – 1; волы – 42; коровы – 6; телята – 2; буйволы – 7; сви-
ньи – 17; овцы – 26; лошади – 18 (ГКУ «АГС». Ф. Р-347. Оп.1. 
Д. 11. Л. 1).

Предусматривался план капитального ремонта зда-
ний винсовхоза, который по своему бюджету превышал 
предыдущий год почти в 10 раз: 1946 г. – 11,1 тыс. руб. В 
1947 г. на ремонт зданий планировалось потратить 105,8 
тыс. руб. (ГКУ «АГС». Ф. Р-347. Оп.1. Д.11. Л. 2).

Что касается заработной платы, ее цифры выглядели 
следующим образом:

1. Директор – 980 руб. (1 чел.)
2. Ст. агроном – 1120 (1)
3. Ст. механик – 830 (1)
4. Зоотехник – 500 (1)
5. Управляющий отделений – 690 (2)
6. Управляющий подсобным предприятием – 550 (1)
7. Экономист – 600 (1)
8. Инженер-винодел – 790 (1)
9. Сторож – 260 (3)

Всего в штатном расписании и смете по расходам на 
1947 г. указано 24 человека. В месяц на зарплаты выделя-
лось 13 425 рублей (ГКУ «АГС». Ф. Р-347. Оп.1. Д. 11. Л. 3).

По плану на 1947 г. все показатели винсовхоза долж-
ны были вырасти как минимум в 2 раза. При этом вино 
теперь предполагалось производить только крепкое и 
сухое (ГКУ «АГС». Ф. Р-347. Оп.1. Д. 12. Л. 33).

Планы по использованию пашни указаны в таблице 4.

Если сравнить размеры использования пашни за раз-
ные годы, можно обнаружить сильный регресс в вопро-

се количества площади обрабатываемой земли. И тому 
есть объективные причины, которые становятся понят-
ны после прочтения протоколов ряда заседаний финан-
совой комиссии по приему годового отчета. Например, 
в протоколе № 17 заседания финансовой комиссии при 
дирекции винкомбината «Массандра» по приему годово-
го отчета за 1946 г. от 26 февраля 1947 г. выясняется ряд 
моментов, которые полностью противоречат данным 
статистики в годовых финансовых отчетах (ГКУ «АГС».  
Ф. Р-347. Оп.1. Д. 13).

Таблица 4. 
Посевные площади (в га) на 1946, 1947 гг.

 1946 г. 1947 г.

Под посевами 208 90

Чистыми парами 62 70

Огородами 12 8

Итого: 282 168

Из протоколов становится известно, что виноград-
ники в течение ряда лет плохо обрабатывались. В 1947 
г. агротехплан выполнен на 48%. Из основных работ 
полностью не были выполнены: вспашка междурядий и 
перекопка в рядках, внесение минеральных удобрений. 
В течение летнего периода была произведена только 
одна сплошная цаповка. Имевшиеся 2 узкогабаритных 
трактора не выполнили ни одного га культивации. Вся 
площадь виноградников была без опоры. Виноградники 
совхоза в весенний период подвергались вымерзанию, 
вследствие чего план валового сбора винограда выпол-
нен на 42%, собрано 17 т.

Наряду с недостатком рабочей силы в совхозе был 
плохо наложен процесс организации труда. Имеющаяся 
рабочая сила (около 120 чел.) была занята выполнением 
второстепенных хозяйственных работ, а на виноградни-
ках работало не более 20% (ГКУ «АГС». Ф. Р-347. Оп.1. Д. 
13. Л. 46-47).

Плодоводство: уход за садом был не достаточный. 
Между тем на обработку 1 га сада израсходовано 3129 
руб.

Огородничество: при плане в 30 ц. собрано 29 ц. с 1 га 
овощей, что привело к высокой себестоимости (998 руб. 
при плане 160 руб.).

Полеводство: 155 га посевов списываются как погиб-
шие от засухи. Акт на гибель 64,5 га овса комбинату не 
был представлен. В оперативной отчётности совхоз по-
казал эту площадь как уборочную и лишь при составле-
нии годового отчёта представил документы.

Животноводство: данные отчёта расходятся с дан-
ными переписи скота. План выходного поголовья по 
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крупному рогатому скоту не выполнен. Из полученных 
40 поросят – 30 голов пали. Всего пало свиней 35 голов. 
От растениеводства и животноводства получено 48 тыс. 
руб. чистого убытка (ГКУ «АГС». Ф. Р-347. Оп.1. Д. 13. Л. 48-
50).

В следующем 1948 г. ситуация не улучшилась. Из про-
токола заседания комиссии от 9 февраля 1949 г.: 

Товарищ Романов: «Производственные показатели, 
за исключением виноделия, в совхозе неудовлетвори-
тельны из-за бесконтрольности и бесхозяйственности 
прошлого руководителя. Состояние финансовой де-
ятельности тоже неудовлетворительное из-за не на-
лаженности надлежащего учета. Иммобилизовано на 
капстроительство около 150 тыс. рублей. Превышение 
нормативов на 206 тыс. руб.» (ГКУ «АГС». Ф. Р-347. Оп.1. 
Д. 15. Л. 73).

Аналогичная ситуация и в 1949 г., и в 1950 г. План не 
выполнялся и на половину, хотя на бумаге все показате-
ли только росли. Происходило удорожание кормов, на-
блюдался недобор поголовья скота. Удой был меньше 

заявленного: 8,6 ц. на корову, вместо заявленных 12,6 ц. 
(ГКУ «АГС». Ф. Р-347. Оп.1. Д. 23. Л. 64).

Также рос показатель хищений. Об этом свидетель-
ствует появление нового, до этого не используемого, 
отдела в отчете «Недостачи сверх норм, естественной 
убыли, растраты и хищения» за 1950 г. Согласно этому от-
делу за 1950 г. было 6 зафиксированных случаев кражи 
на сумму 3794 руб. Похищено было: сырье и материалы; 
спецодежда; малоценный инвентарь; товары снабже-
ния; денежные средства (ГКУ «АГС». Ф. Р-347. Оп.1. Д. 31. 
Л. 105).

Подводя итоги, следует отметить, что за время Вели-
кой Отечественной войны совхоз им. П. Осипенко понес 
значительные людские и материальные потери. Перед 
руководством совхоза и его работниками стояла задача 
в кратчайшие сроки восстановить довоенный уровень 
производства. Процесс восстановления был отягощен 
рядом субъективных и объективных факторов, которые 
тормозили наращивание темпов производства сельхоз-
продукции, но при этом наблюдались и определенные 
успехи.
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Аннотация: В статье рассматривается история пионерского движения в селе 
Кирби Лаишевского района Республики Татарстан; выявляются положитель-
ные практики из опыта местной пионерской организации, которые могут 
быть применены при реализации современной молодежной политики.
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THE HISTORY OF THE PIONEER 
MOVEMENT IN THE VILLAGE OF KIRBY, 
LAISHEVSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC 
OF TATARSTAN

A. Nasibullina

Summary: The article examines the history of the pioneer movement 
in the village of Kirby, Laishevsky district of the Republic of Tatarstan; 
identifies positive practices from the experience of the local pioneer 
organization that can be applied in the implementation of modern youth 
policy.

Keywords: All-Union Pioneer Organization named after V.I. Lenin, pioneer, 
pioneer gathering, pioneer squad, pioneer detachment, senior pioneer 
leader, Kirby village, Laishevsky district, Republic of Tatarstan.

Введение

19 мая 2023 года исполнится 101 год со дня обра-
зования Всесоюзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина. Если в годы СССР слово 

«пионер» было известно каждому, то к настоящему вре-
мени уже стало родителями целое поколение, не знако-
мое с пионерским движением, его установками, нрав-
ственными и этическими ориентирами. Среди задач 
Всесоюзной пионерской организации было не только 
воспитание молодежи в русле правящего политического 
курса, но и социализация детей, подготовка их ко взрос-
лой жизни. Этот аспект деятельности пионерской орга-
низации особо актуален в настоящее время, когда остро 
стоят вопросы воспитания подрастающего поколения. 
Поэтому целью данной статьи стало изучение истории 
пионерского движения села Кирби Лаишевского рай-
она Республики Татарстан для выявления характерных 
для данной организации нравственных установок и тра-
диций, которые могли бы стать основой для выработки 
современной стратегии молодежной политики. Научная 
новизна работы заключается в том, что история пио-
нерской организации в селе Кирби, ее традиции до на-
стоящего времени не становились предметом научного 
исследования. В данной работе объектом изучения стал 
процесс развития пионерского движения в селе Кирби 
Лаишевского района Республики Татарстан. Гипотеза 
публикации: изучение истории пионерского движения 
способствует выявлению положительных практик из 
опыта данной организации, которые могут быть приме-
нены при реализации современной молодежной поли-
тики. 

Исследовательская работа базируется на архивных 
источниках, исторической литературе, воспоминаниях, 
газетных материалах.

Изучение истории детского движения в целом при-
вело к обоснованию этапов его становления и развития. 
Отечественные исследователи выделяют допионерский 
(конец XIX – начало XX века), пионерский (1922–1989 гг.) 
и постпионерский (с 1990 г.) периоды развития детского 
движения [6]. 

Необходимость создания детской организации остро 
ощущалась уже в первые годы советской власти. Первый 
пионерский отряд был создан в Москве 13 февраля 1922 
года, в него вошли 52 пионера. Итоги деятельности пер-
вых отрядов повлияли на принятие на II Всероссийской 
конференции комсомола, проходившей в Москве 9–16 
мая 1922 года, Постановления о создании организации 
юных пионеров [7].

В Татарской республике по поручению Татарского об-
ластного комитета Российского коммунистического со-
юза молодежи (РКСМ) первый пионерский отряд, полу-
чивший имя В.И. Ленина, был организован И. Малкиным 
и Ш. Шаммазовым в июне 1923 года при детской библио-
теке Центрального коммунистического клуба (ЦКМ). По-
мощь в организации отряда оказали заведующий ЦКМ 
В. Жилинский и заведующая библиотекой Е. Осипова [7].

В 1930-е годы членами пионерской организации яв-
лялись практически все школьники Татарстана. Хотя 
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ячейки в основном функционировали при классах, пи-
онерская работа не ограничивалась лишь школьной 
повседневностью, охватывала гораздо больше сторон 
жизни детей. У пионеров было множество дел помимо 
учебы. Их активнейшим образом вовлекали в политиче-
скую и социальную жизнь. Дети занимались обществен-
ной работой, обучали неграмотных, помогали одиноким 
и инвалидам. Большое внимание уделялось здоровью 
детей. На лето многих из них направляли в пионерские 
лагеря, целью пребывания в которых был не только от-
дых, но и оздоровление. А.В. Волохов и М.И. Рожков, изу-
чив 70-летнюю историю пионерской организации, выде-
лили такие положительные моменты в ее деятельности, 
как милосердие, коллективизм, тесное взаимодействие, 
творчество, инициатива, участие в делах общества, гума-
низм [2].

В данной работе объектом исследования стала исто-
рия развития пионерского движения в селе Кирби Лаи-
шевского района Республики Татарстан. 

Материалы и методы

Были использованы следующие методы исследова-
ния: опрос, беседа с бывшими пионерами и комсомоль-
цами, анализ информации из архива Кирбинской сред-
ней школы и личных архивов учителей и пионервожатых 
[4; 5]. 

Материалом для исследования послужили докумен-
ты из архива Кирбинской средней школы, личных архи-
вов учителей М.В. Вафиной и Р.Х. Кушминой, воспомина-
ния педагогов.

Обсуждение

Первая пионерская организация в селе Кирби Лаи-
шевского района была создана в 1932 году. Сохранился 
список первых пионеров: Факиха Галиева, Мунавара Яр-
миева, Минсылу Мингалиева, Миннибай Валиуллин [1]. 
Как известно из воспоминаний, некоторые ученики тай-
ком носили галстуки, так как родители были против того, 
чтобы их дети стали пионерами. Они пытались запугать 
детей, утверждая, что пионеры – это «безбожники», кото-
рые после смерти не попадут в рай.

Первым пионервожатым в селе стал Каюм Ахтя-
мов. Он совмещал эту деятельность с основной ра-
ботой учителя в школе. К. Ахтямов – уроженец села 
Курманаково Лаишевского района. Его дочь Фирдаус 
Ахтямова (21.07.1939, с. Курманаково Лаишевского рай-
она – 22.02.2012, Казань) – актриса Татарского государ-
ственного академического театра имени Г. Камала, на-
родная артистка Республики Татарстан [3]. 

С 1938 года пионерской дружиной руководила Мар-

зия Вафовна Вафина. Она родилась в 1921 году в селе 
Татарские Саралы Лаишевского района. За хорошую уче-
бу по решению педагогического совета ее дважды до-
срочно переводили в следующий класс, поэтому школу 
она окончила на два года раньше своих сверстников. Но 
девочку не взяли в педагогическое училище из-за юного 
возраста. Поэтому брат помог ей получить новое свиде-
тельство о рождении, согласно которому она стала на 
два года старше. По окончании Чистопольского педаго-
гического училища (1938 г.) Марзие по документу было 
19, а на самом деле – 17 лет. Ее направляют в Кирбинскую 
школу учителем начальных классов, одновременно на 
Марзию Вафовну возлагают обязанности старшего пио-
нервожатого. На 1938 год в селе Кирби было 27 пионе-
ров [4]. 

В следующем же, 1938/1939 учебном году пионер-
ская организация объединяла уже 130 детей. Регулярно 
проводились сборы, походы, различные игры. Менялось 
время, и детей постепенно привлекала деятельность но-
вой организации. 

«Уборочная пора 1941 г. – необычайная. Сотни кол-
хозников энергично борются за выполнение боевых за-
дач, которые поставила Отечественная война. Лозунг – 
всё для фронта, все силы для победы над врагом, каждый 
килограмм собранного зерна – удар по врагу – в прак-
тическом действии», – написала в начале войны в своем 
дневнике Марзия Вафовна. Школьники тогда трудились 
наравне со взрослыми, помогали колхозу в уборке уро-
жая. Они разбивались на звенья в зависимости от воз-
раста. Перед выходом в поле звенья заключали между 
собой договоры о соревновании. Ребята пропалывали 
посевы, рыхлили почву для высадки лука, заготавлива-
ли веточный корм, собирали золу в качестве удобрения, 
работали на уборке гороха, при этом старались перевы-
полнять нормы. И осенью, когда начиналась учеба, пио-
неры продолжали помогать колхозникам [4]. 

В годы Великой Отечественной войны пионеры под-
держивали не только колхоз, но и фронт. Они ходили по 
домам и собирали шерсть, вязали варежки, носки, выши-
вали платочки и посылали красноармейцам. «Помимо 
подготовки платков, носков, варежек, мы организовы-
вали концерты, собранные благодаря им деньги отправ-
ляли на фронт», – вспоминала Марзия Вафовна. Много 
замечательных дел совершали советские школьники. 
Страна жила одной целью – одержать победу. Цель была 
общая для всего народа – и все дела были общие. 

В годы войны широкое распространение получило 
тимуровское движение, возникшее после выхода книги 
А.П. Гайдара «Тимур и его команда». Пионеры-тимуров-
цы помогали вдовам, дома которых помечали красными 
звездочками. Также поддерживали жен красноармей-
цев: приносили им хлеб, кололи дрова, ходили за водой, 



28 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2023 г.

ИСТОРИЯ

сидели с ребятишками [1]. На протяжении долгих воен-
ных лет не утихал энтузиазм и боевой задор советских 
школьников. Всех добрых дел их не перечесть. Возмож-
но, в дни Победы пионеры не осознавали своей причаст-
ности к приближению этого светлого для всей страны 
праздника – они просто делали то, что считали своим 
долгом. 

В 1948–1953 годах пионервожатой в дружине рабо-
тала Чачак апа (фамилия не известна). В те годы уже все 
дети, достигшие определенного возраста, были пионе-
рами. Вступление в пионерскую организацию стало для 
гражданина СССР обязательным этапом жизни, одним из 
важных социальных ритуалов, делающих его частью со-
ветского общества. В этот период пионерской дружине 
Кирбинской школы было присвоено имя героя Великой 
Отечественной войны Олега Кошевого.

В 1954–1958 годах старшей пионервожатой работала 
Амина Рахматуллина, в 1961–1963 годах – Зальфира Му-
хаметзянова.

Наиболее полно представить будни и праздники пи-
онерской дружины села Кирби помогают выдержки из 
документов, сохранившихся в школьном архиве: 

1958/1959 учебный год. «Ученики Кирбинской шко-
лы собрали более 8 тонн металлолома, 1 ц тряпья, 1 ц ко-
стей, 50 кг макулатуры. Помогли колхозу «Алга» в убор-
ке картофеля с площади 6,15 га. Для отопления школы 
заготовили 15 кубометров дров. Организована ферма 
кроликов. Были высажены 110 деревьев и кустарников. 
Пионеры взяли шефство над фермой коров».

1959/1960 учебный год. «Школьники помогли кол-
хозу обработать междурядья кукурузы на площади 8 га. 
На площади 12 га вручную убрали горох. Собрали кар-
тофель с площади 6,5 га. Выращивали 1460 утят до 1 ме-
сяца. На уроках труда для колхозной пасеки изготовили 
250 штук сотовой рамы. Для школы заготовили 50 кубо-
метров дров».

В 1964/1965 учебном году пионервожатой пионер-
ской дружины имени О. Кошевого стала Роза Нигматова. 
Роза Хабуловна родилась 11 апреля 1947 года в дерев-
не Кирби. После успешного окончания ею Кирбинской 
средней школы директор учебного заведения Зариф Га-
лиев обратился в районный отдел образования с прось-
бой оставить Розу в родной школе старшей пионерво-
жатой. Этот документ сыграл важную роль в ее судьбе, 
поэтому сохранился у Розы Хабуловны до сих пор. Как 
только она приступила к своим обязанностям, у местных 
пионеров началась новая, активная жизнь. У школьной 
пионерской организации словно открылось второе ды-
хание: Розой Хабуловной был организован летний пи-
онерлагерь, учащиеся стали регулярно участвовать в 

районных и республиканских форумах, пионерских сле-
тах, проводились такие военно-патриотические игры, 
как «Зарница», «Поиск знамени дружины» и другие. Дети 
тянулись к ней как к магниту. Об этом свидетельствуют 
многочисленные фотографии тех лет. В 1971 и 1973 го-
дах Р.Х. Нигматова (фамилия после замужества – Кушми-
на) награждалась нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «Лучший 
пионервожатый» [8]. 

В дальнейшем Роза Хабуловна окончила филологи-
ческий факультет Казанского педагогического инсти-
тута, преподавала татарский язык и литературу. Ее вы-
бор данной профессии не был случаен: родители Розы 
Хабуловны также работали педагогами. Трудовой стаж 
Р. Х. Кушминой в Кирбинской школе составил 41 год [9]. 
«Педагогом не рождаются, педагогом становятся» – эта 
фраза отображает сущность ее выбора. На своих уроках 
татарского языка и литературы Роза Хабуловна воспиты-
вала в детях любовь к родному языку, традициям татар-
ского народа.

Записи из дневника старшей пионервожатой Кир-
бинской школы Р. Х. Нигматовой наглядно иллюстриру-
ют, насколько насыщенной и разнообразной была дея-
тельность местной пионерской организации:

1964 г. «Председателем совета дружины избрана уче-
ница Сакина Кашапова. При совете дружины работают 4 
штаба: «Скорая помощь», «Пионерский фонарь», «Стар-
шие друзья октябрят», «Тимуровцы». 

1966 г. «1 июня в здании Кирбинской восьмилет-
ней школы открылся пионерлагерь «Акчарлак» колхоза 
«Алга». В торжественном открытии лагеря участвовали 
секретарь парторганизации колхоза Нури Минбаевич 
Минбаев, директор школы Зариф Галиевич Галиев, все 
учителя и родители. В лагере работают три смены по 10 
дней. Для учащихся будут организованы различные со-
ревнования, игры. Также в режим каждого дня вводятся 
2–3 часа работы на колхозном поле (полоть лук)».

1967 г. «Отличники школы (всего 25 учеников) на-
граждены путевкой в город Ульяновск. Поездка состоя-
лась 12 июня в сопровождении учителя Мухаммета Ра-
химова и пионервожатой Розы Нигматовой».

1970 г. «Учащиеся Кирбинской школы собрали 130 ц 
золы, заняли второе место по району».

1971 г. «Пионеры и комсомольцы Кирбинской школы 
заняли первое место по району, собрав 15 тонн метал-
лолома. За счет металлолома, собранного пионерами 
Лаишевского района, куплен комбайн «Лаишевский пи-
онер» и выдан самому передовому комбайнеру района».

1972 г. «В Лаишевском районе очень много дружин, 
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которые носят имя Олега Кошевого. В Доме пионеров 
района предложили переименовать пионерскую дружи-
ну Кирбинской школы. Но имя не дается просто так, его 
надо заслужить добрыми делами. Совет дружины школы 
решил бороться за присвоение ей имени Мусы Джалиля. 
Каждый пионер из дружины выучил наизусть стихотво-
рение М. Джалиля. Конкурс проводился сначала в от-
рядах, потом в дружине. Победителями конкурса стали 
следующие учащиеся: Гарипова Фарида, Шагитова Мин-
зия, Гаязова Гульнар, Вафина Самия, Фатыхова Таскира, 
Гарипова Миннеруй, Гатауллин Ильдар, Гаязов Ильфар, 
Султанова Ризаля, Хусаинова Фирдаус, Зарипов Ильгам, 
Гарипова Фардия, Хамидуллина Минниса, Валиуллина 
Рамзия».

«Кроме конкурса стихов с пионерами изучали песни, 
посвященные М. Джалилю и написанные на слова Джа-
лиля. Провели конференцию читателей, посвященную 
поэту. Собирали воспоминания о поэте-герое, связались 
с другом Мусы Джалиля Фатихом Исхаковым. Он при-
слал свои воспоминания о поэте и его фотографию».

«Наконец наступил долгожданный день. В сельском 
клубе провели сбор пионерской дружины. Всех ознако-
мили с протоколом бюро Лаишевского райкома ВЛКСМ 
о присвоении пионерской дружине Кирбинской сред-
ней школы имени поэта-героя Мусы Джалиля. Пионеры 
и учителя были очень рады, что дружина получила имя 
Мусы Джалиля. …Взволнованные учителя поднимались 
на сцену и рассказывали стихи Джалиля наизусть».

«От районного комитета ВЛКСМ в адрес пионерской 
дружины пришла поздравительная телеграмма в честь 
присвоения ей имени М. Джалиля».

В 1970-е годы пионерская организация Кирбинской 
средней школы четыре раза была удостоена памятных 
лент ЦК ВЛКСМ и награждена Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ.

Сохранившиеся архивные данные показывают, что 
учащиеся Кирбинской средней школы отличались ак-
тивностью и любознательностью. Так, пионеры дружили 
с редакцией газеты «Яшь ленинчы» (нынешний «Сабан-
туй»). Каждая семья, в которой были дети школьного 
возраста, ежегодно подписывалась на эту газету. Име-
лись налаженные связи и с другими периодическими из-
даниями, о чем свидетельствует письмо, адресованное 
Розе Нигматовой.

1973 г. «Всесоюзная ордена Ленина и ордена Трудо-
вого Красного Знамени газета пионеров и школьников 
«Пионерская правда», 19 февраля 1973 г.

Здравствуйте, Роза! Редакция районной газеты «Кам-
ская новь» прислала нам Вашу заметку «Первый успех». 

Мы с удовольствием узнали о том, что пионеры Вашей 
дружины приняли активное участие в месячнике по сбо-
ру макулатуры. Ребята молодцы! Было бы хорошо, если 
бы Вы писали нам и о других интересных, новых делах 
дружины. Ведь, как нам сообщили, в свою газету Вы пи-
шете довольно часто. Почему бы Вам не стать и нашим 
корреспондентом? Всего Вам доброго! Литсотрудник В. 
Морозова».

Для пионеров 1970-е годы начались с подготовки к 
празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 
Они совершали походы по ленинским местам, изучали 
историю городов, заводов и фабрик, носящих имя Лени-
на и награжденных орденом Ленина. В 1972 году пионе-
рия отмечала свой 50-летний юбилей. К этой дате по всей 
стране открывались Дворцы пионеров, станции юных 
техников и натуралистов. В архиве школы села Кирби со-
хранились две Почетные грамоты Центрального Совета 
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Лени-
на о награждении в связи ее с 50-летием пионерской 
дружины имени М. Джалиля Кирбинской восьмилетней 
школы и старшей пионервожатой военных лет, учитель-
ницы с многолетним стажем М.В. Вафиной. 

Пионерская организация в Кирбинской школе ак-
тивно действовала вплоть до 1990-х годов. Обязанности 
старшего пионервожатого возлагались преимуществен-
но на вновь прибывших молодых учителей. Вот имена 
некоторых из них, активно участвовавших в пионерской 
жизни и оставивших глубокий след в детских сердцах: 
Таскира Шамилевна Фатыхова, Талия Галлямовна Тимер-
галиева, Дамира Замалиевна Шарапова, Минзалия Хали-
мовна Сафина, Рузалия Галимзяновна Закирова, Фарит 
Ибрагимович Гаязов.

В постсоветский период в Татарстане на смену пио-
нерской организации пришел «Союз наследников». Эта 
общественная организация была создана 15 сентября 
1990 года. Главной идеей «Союза наследников» было 
содействие саморазвитию, гражданскому самоопреде-
лению его участников через приобщение к культурно-
историческим традициям родного края и Отечества. 

В последние годы активно развивается волонтерское 
движение, движущей силой которого является готов-
ность каждого человека добровольно и бескорыстно 
помогать другим. 

Заключение

Бывшие пионеры и комсомольцы села Кирби с гор-
достью вспоминают свои детские и юношеские годы. И 
значимыми эти воспоминания стали именно благодаря 
пионерскому и комсомольскому движению. Р.Х. Кушми-
на считает, что современные детские организации во 
многом уступают пионерии. «В пионерии никто не оста-
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вался в стороне, чувствовал себя ответственным, старал-
ся внести свой вклад в общее дело. Для пионера доброта 
– это не просто какая-то акция, это был образ жизни, суть 
воспитания. Образцовых учеников старших классов на-
значали вожатыми младших классов. Каждый заботился 
не только о себе, но и о других. Его успех – успех отря-

да», – говорит она. Сегодня в образовательном процессе 
и воспитании детей как личностей остро ощущается от-
сутствие опоры на прочную основу, нравственные ори-
ентиры. Думается, изучение опыта пионерского движе-
ния способствовало бы выработке верного направления 
развития молодежной политики.
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Аннотация: С началом гражданской войны в Донской и Добровольческой 
армии остро встаёт вопрос о создании авиационных подразделений, кото-
рые начинают превращаться в самостоятельный вид вооруженных сил. Опыт 
Первой мировой войны показал возрастающую роль авиации на поле боя и 
её весомый вклад на конечный результат борьбы. В связи с этим возникла 
необходимость в создании авиационных отрядов в целях оказание поддерж-
ки войск на поле боя.

Ключевые слова: Донская армия, добровольческая армия, военно-воздуш-
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AIR FORCES OF THE DON  
AND VOLUNTEER ARMY IN 1918–1919 
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A. Kovalerov

Summary: With the beginning of the civil War in the Don and Volunteer 
Army, the question of creating aviation units, which are beginning 
to turn into an independent type of armed forces, becomes acute. The 
experience of the First World War showed the increasing role of aviation 
on the battlefield and its significant contribution to the final result 
of the struggle. In this regard, it became necessary to create aviation 
detachments in order to support troops on the battlefield.

Keywords: Don Army, volunteer army, air force, planes, aviation, weapons, 
technical equipment.

Военное руководство белых армий рассматривало 
авиацию не только как величайшее достижение на-
учно-технического прогресса, а прежде всего, как 

средство решения боевых задач в интересах сухопутных 
войск. По своим целям и предназначению она строилась 
на опыте, полученном в ходе Первой мировой войны.

На пути создания авиации Белых армий стояли се-
рьезные трудности, и прежде всего военно – техниче-
ского и экономического характера. Трудности усугубля-
лись тем, что создавать авиационные части приходилось 
в условиях начавшейся гражданской войны. К тому же из 
имевшихся на вооружении с октября 1917 г., 1500 само-
летов, большая часть оказалась в руках противников Бе-
лого движения [8. p.93]. В кратчайший срок требовалось 
создать и организовать новые структуры управления, 
развернуть формирование и комплектование авиаци-
онных отрядов, изыскать для них технику и вооружение, 
наладить боевую подготовку, воинское обучение лично-
го состава. Все эти мероприятия должны были осущест-
вляться одновременно, так как для соблюдения их оче-
редности и последовательности времени не имелось. К 
тому же авиация Белых армий создавался в боевой об-
становке. 

Началом зарождения авиации Донской армии при-
нято считать июль 1918 г., когда на передовой появился 
первый донской авиационный отряд, имевший обозна-
чение «Первый отряд Донского самолетного дивизио-
на». В мае 1918 г., началом создания авиационного ди-
визиона под началом полковника В.И. Усова послужило 

обнаружение одного неисправного аэроплана. Поло-
жение изменилось благодаря полковнику В.Г. Баранову, 
занимавшему тогда пост главного инспектора авиации 
«Украинской державы» (кратковременное государствен-
ное образования, появившееся при поддержи герма-
но-австрийских войск) [2, с.14]. Он тайно симпатизиро-
вал Белому движению и в июне, выйдя на контакт с ее 
представителями в Украине, предложил свою помощь 
в организации тайных поставках авиационной техники. 
Однако вскоре об этом узнало Правительство гетмана  
П.П. Скоропадского и приказало его арестовать. Пол-
ковник В.Г. Баранов не стал этого дожидаться и бежал на 
Дон, где ему предложили пост начальника авиации Дон-
ской армии. Большую помощь в снабжении Всевеликого 
Войска Донского оказывало и немецкое оккупационное 
командование. Так в начале лета 1918 г. «за первые пол-
тора месяца немцы передали Дону, кубанцам и Добро-
вольческой армии 11651 трехлинейную винтовку, 46 
орудий, 88 пулеметов, 109104 артиллерийских снаряда 
и 11594721 ружейных патронов» [9, с.42]. 

В конце сентября 1918 г., войско Донское имело в 
своем составе уже 25 аэропланов, но больше половины 
из них были не исправны. За лето 1918 г., Военно Воз-
душные Силы выполнили 57 боевых вылетов, сбросив 
на противника 1600 кг бомб. Так, например 7 сентября 
«Фарман-30» летчика 1-го Кубанского отряда красных 
А.В. Лукьяшко впервые подвергся атаке летчика Дон-
ской Армии. После боя красный пилот доложил, что его 
аппарат «был атакован «Ньюпором». Несмотря на отсут-
ствие пулемета и непрерывное нападение сверху, само-
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лет сбросил бомбы в скопления конницы и обозов у ста-
ницы Нижне Чирская. 

Пилот «Ньюпора» из 1- го Донского самолетного от-
ряда есаул К.Н. Качаловский одержал первую в Граждан-
ской войне воздушную победу. После этого случая один 
из работников царицынского штаба авиации Красной 
армии признал, что «пулеметная стрельба в воздухе для 
нас была полной неожиданностью». На подбитом «Фар-
мане» пришлось заменить мотор, и он смог вновь при-
ступить к боевой работе только через месяц [2, с.25]. 

Одним из существенных способов пополнения и ком-
плектования, как Донской авиации, так и авиации Белых 
армий можно считать перелёты красных летчиков на 
сторону противника. Так 27 сентября Царицынский от-
ряд красных «подарил» один из своих «Фарманов-30» 
1-му Донскому отряду. Эта история типична для Граж-
данской войны. 

Бывали и вынужденные потери. Из-за неисправности 
мотора летчик А. Козырев с наблюдателем В. Штюрме-
ром (Штырмером) приземлились возле станции Чир, в 
расположении казачьих войск. Как писал в своем при-
казе председатель РВС Красной Армии Л.Д. Троцкий, 
летчики «...были окружены после того, как отстрелива-
лись до последнего патрона из пулемета и револьвера. 
Захвачены в плен и расстреляны. Факт этот установлен, 
бесспорно, только недавно. Сообщаю о геройской гибе-
ли двух солдат Красной Армии. Имена Козырева и Штюр-
мера приказываю записать в книгу героев Воздушного 
Флота. Отцу Козырева выдать единовременное пособие 
в 10000 рублей. О семье Штюрмера навести справки» 
[2, с.15]. К вышеизложенному необходимо добавить, что 
«расстрелянный» наблюдатель В. Штюрмер служил в бе-
лой авиации до конца войны и дослужился до капитана. 
О судьбе летчика А. Козырева нет данных. Возможно, его 
действительно расстреляли. 

Новым крупным пополнением для донской авиации 
стал перелёт командира 9-го армейского авиаотряда 
Красной армии поручика З.В. Снимщикова, осуществив-
ший во главе авиационного отряда 29 октября 1918 г., 
перелетел в расположение белых войск [4, л.245]. Авиа-
ция Донской армии пополнились 6 самолетами с перво-
классными авиаторами. В дальнейшем данные летчики 
в составе «Донского самолетного дивизиона» принимал 
участие в боях против большевиков на Воронежском на-
правлении.

4 ноября на сторону Донской армии перелетел на-
чальник 1-й Воронежской авиагруппы В.И. Стржижев-
ский, а 9 ноября – командир 22-го корпусного отряда 
Э.М. Битте Необходимо подчеркнуть, что за 1918 г., не 
было перебежчиков из рядов белых авиаторов на сторо-
ну Красной армии, но в 1919 г., отмечено 3 таких эпизода. 

Так 17-го апреля 1919 г., (30 – по новому стилю) произо-
шел знаменательный эпизод: впервые в Гражданской 
войне белогвардейский аэроплан перелетел к красным 
[2, с.86]. Моторист 3-го авиаотряда Добровольческой 
армии Кононенко, воспользовавшись отлучкой часо-
вого, охранявшего самолеты, запустил мотор «Вуазена» 
и направился в сторону большевиков. Удивителен тот 
факт, что Кононенко на тот момент управлял самолетом 
первый раз и ему удалось благополучно приземлиться в 
расположение Красной армии. Позднее объясняя свои 
действия, он пояснил, что перелетел не из – за комму-
нистические убеждений, а ввиду плохого снабжения и 
удручающего материального положения белых войск. 
Кроме того, он мечтал стать пилотом, а в белой авиа-
ции, испытывавшей постоянную нехватку самолетов, это 
было почти невозможно. 

В это же время авиация Советской России имела су-
щественные потери не только вследствие предатель-
ства, но и вследствие боевых действий, а также ввиду 
плохого технического состояния самой авиационной 
техники и слабой подготовки летного и технического 
персонала авиационных отрядов. 

Ещё одним способом пополнения авиационным 
имуществом частей войска Донского было реквизиции 
технического имущества находящегося в Таганроге ави-
ационного завода Лебедева. Вследствие тяжелого эко-
номического положения и нехватки инженерных кадров 
Донское правительство, так и не смогло наладить на нем 
производство. Кроме этого, поступило несколько само-
летов «Фарман-30» с Бердянского авиационного завода 
«Матиас и К».

Авиация Донской армии, несмотря на свою немного-
численность, проводило интенсивную работу, произ-
ведя 334 вылета продолжительностью 504 часа, причем 
почти 90 процентов из них произвёл первый отряд. На 
позиции красных сброшено 448 бомб и около 80000 ли-
стовок [2, с.16]. Авиационными мастерскими и парками 
за 1918 г., было отремонтировано более 40 самолет и 60 
двигателей, не считая других проведенных работ. В кон-
це 1918 г., численный состав Военно Воздушных Сил зна-
чительно увеличился вследствие поступления авиатех-
ники с захваченных оккупантами запасов бывшего Юго 
– Западного фронта. Летом 1918 г., командование войска 
Донского определило собственный опознавательный 
знак для боевых самолетов, который должен был отли-
чать их самолетов противников. Опознавательный знак 
представлял собой черный равносторонний треуголь-
ник, вписанный в белый круг с черной обводкой шири-
ной в один дюйм. Такие знаки предписывалось наносить 
на концы крыльев сверху и снизу, а также на фюзеляжи. 
У самолетов с ферменными фюзеляжами треугольник 
в белом круге, рисовали на вертикальном оперении [1, 
с.28]. К весне 1919 г., составе авиации войска Донского 
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имелось 2 самолетных дивизиона, каждый состоящий из 
3 авиаотрядов, 1 авиационного парка в составе 2 авиа-
ционных подвижных мастерских. Командиру Донского 
авиационного парка подчинялась и школа мотористов, 
появившаяся летом 1918 г., и выпускавшая технические 
кадры для авиационных подразделений. Большим ис-
пытание для казаков стало поражение, понесенное от 
большевиков в конце 1918 – начале 1919 г. Причиной 
его стало произошедшая в ноябре революции в Герман-
ской империи. По заключенному перемирию с предста-
вителями стран Антанты австрийские и немецкие войска 
обязана была покинуть оккупированные территории 
бывшей Российской империи. Это мгновенно оголило 
около 500 километров территории Всевеликого Войска 
Донского со стороны Украины. В это время Донская ар-
мия вела ожесточенные бои с Красной армией под Ца-
рицыном и на Воронежском направлении. Боевой дух 
войск был надорван изматывающими боями, плохим 
материальным обеспечением и прокатившейся по югу 
России эпидемией тифа. Следствием этого стало успеш-
ное большевистское наступление, результатом которого 
стало оставление части территории Всевеликого Войска 
Донского. Однако на захваченной большевиками терри-
тории возникло знаменитое «Вешенское восстание». В 
восстании «весны-лета 1919 года, участвовало вместе с 
тылами 100000 человек» [10. c.49]. Для связи и органи-
зации снабжения с донскими повстанцами донское ко-
мандование подготовило и реализовало первое в своем 
роде авиасообщение – «воздушный мост» между Ново-
черкасском и станицей Вешенской являвшейся центром 
сопротивления.

Первый полет для налаживания связи и координа-
ции действий с восставшими был произведен в начале 
апреля 1919 г., экипажем в составе летчика хорунжего 
Тарарина и летного наблюдателя сотника Богатырева. 
Богатырев, будучи уроженцем Вешенской, прекрасно 
ориентировался на местности. Пролетев более 300 ки-
лометров над вражеской территорией, самолет через 
два с половиной часа приземлился в поле у станичной 
околицы [2, с.86]. Повстанцы встретили экипаж с радо-
стью. Следующий экипаж на самолете «Бранденбург» в 
составе капитан Веселовского и поручик Бессонова. до-
ставил несколько пудов лекарств, пуд табаку, 500000 ру-
блей денег, свежие газеты и прокламации [2, с.86]. Таким 
образом, донские авиаторы сумели наладить регуляр-
ное сообщение над вражеской территорией и по мере 
возможностей организовать снабжение восставших не-
обходимым имуществом. 

Помимо Донской армии, сражавшейся за свои тради-
ционные казачьи интересы, в ноябре 1917 г., на юге Рос-
сии появилась сильная белогвардейская организация, в 
последующем получившей название Добровольческая 
армия. Во главе его стоял генерал Л.Г Корнилов (после 
его гибели генерал А.И. Деникин). Армия, состоявшая из 

убежденных противников советской власти – офицеров, 
юнкеров и интеллигенции – представляла собой мощ-
ную военную силу. Изначально она размещалась на тер-
ритории Дона и Кубани. Добровольческая армия явля-
лась силой, которая выступала за возрождение «единой 
и неделимой» Россию в территориях 1914 г. На этой по-
чве у её руководителей возникли серьезные разногла-
сия с казачеством, выступавшим за независимость Дона. 
На первоначальном этапе возникали огромные трудно-
сти в создании собственной авиации связанные с отсут-
ствие собственной тыловой базы, органов снабжения, 
территории. Все это приходилось создавать с «нуля». 
Очень точную оценку процессу снабжения армии опи-
сал один из руководителей Белого движения генерал 
А.С. Лукомский: «Снабжение армии производилось глав-
ным образом, двумя способами: через союзников и за-
готовлением через органы снабжения. Был еще третий 
способ – захват военной добычи от большевиков». Таким 
образом на первоначальном этапе основным способом 
пополнения техникой на того времени, был её захват в 
качестве трофеев у Красной армии и покупка через сво-
их агентов у Украины и Всевеликого Войска Донского. 
Вследствие этого первое авиационное подразделения 
появилось только в мае – июне 1918 г., в Ростове – на – 
Дону после освобождения значительной части Дона, Ку-
бани и Черноморской губернии от большевиков. Опоз-
навательные знаки авиации Добровольческой армии не 
отличались от принятых в Русской императорской ар-
мии, но при этом и имелись отдельные исключения, что 
не удивительно в условиях Гражданской войны. Одной 
из острых проблем, возникших у белого командование и 
сказавшихся на обеспечение авиации являлось полное 
расстройство хозяйственной деятельности на освобож-
даемой территории. Это не позволяло в достаточной 
мере снабжать авиационные подразделения комплекту-
ющим имуществом. Особенно остро стояла проблема с 
поставками резины, так как даже до революции большая 
её часть импортировалась из – за рубежа и союзниками 
данные поставки осуществлялись в недостаточном объ-
еме. Так же большой проблемой был тот факт, что Бакин-
ское месторождение находилось на неподконтрольной 
белому командованию территории. Этот факт являлся 
главной причиной отсутствия качественного топлива 
для самолетов, из-за чего белым войскам приходилось 
по опыту Красной армии применять бензин 2 сорта, га-
золин, гептан, а также различные смеси, такие как «ка-
занка» и «авиаконьяк». Результатом этого становились 
преждевременные выходы авиационной техники из 
строя, а также большое количество авиакатастроф. 

Не смотря, на это к концу лета Военно Воздушные 
Силы состояли уже из 2 авиационных подразделений с 
9 летчиками и 7 самолетами. Командующим авиацией 
стал полковник И. И. Кравцевич. К октябрю количество 
отрядов увеличилось до 5, летчиков – до 22, а самолетов 
– до 27 [1, с.28]. В это время был зафиксирован первый 
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случай боевого применения авиации Добровольческой 
армии в боях с Красной армией и войсками националь-
ных окраин бывшей Российской империи. 

После окончания в ноябре 1918 г., Первой мировой 
войны началась вооруженная интервенция союзных 
держав на юге России против Советской России и одно-
временно окончание изоляции Добровольческой ар-
мии от своих союзников по Антанте. Союзники заявили 
о поддержке белого движения в лице Добровольческой 
армии генерала А.И. Деникина. В связи с этим белое ко-
мандование связывало большие надежды с загранич-
ными поставками иностранных образцов авиационной 
техники хорошо себя зарекомендовавшей на полях сра-
жений Первой мировой войны. Так правительством ге-
нерала А.И. Деникина (в последующем правительством 
Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака) 
были произведены заказы на поставку около 1000 са-
молетов различных марок и назначений, а также другое 
авиационное имущество. Оплатой за данное имущество 
сначала служило поставки за границу сельскохозяй-
ственной продукции, а в последующем золото, захва-
ченное у большевиков из бывших запасов Российской 
Империи белогвардейцами в Казани в 1918 г. Оказыва-
лась помощь и авиационным персоналам. Так по воспо-
минаниям У. Черрчеля «несколько авиаторов помогали 
организации деникинских армий» [7, p.167]. В конце но-
ября союзники без боя заняли Новороссийск, Одессу и 
Севастополь, в декабре – Николаев, Феодосию и Херсон. 
В Одессе они, захватили авиационный завод «Анатра» 
(производившим тогда только ремонт авиационной тех-
ники, в результате диверсии большевистского подполья 
на производственной электростанции, чем практически 
парализовали выпуск продукции), на складах которого 
обнаружилось 123 самолета «Анасаль», построенных 
при австрийской оккупации, но так и не вывезенных в 
Австро-Венгрию. Кроме того, еще 60 аэропланов различ-
ных марок (из них, правда, 40 неисправных) находилось 
в одесском авиапарке. Французы согласились безвоз-
мездно передать все эти трофеи Деникину А.И. 

С первых дней 1919 г. согласно приказу нового на-
чальника авиации Одесского района капитана Е.В. Руд-
нева там приступили к формированию на базе бывшего 
Херсонского авиадивизиона армии Украинской держа-
вы 3-го дивизиона Добровольческой армии, «сохраняя 
временно за чинами дивизиона их штатное содержание, 
согласно штату украинской авиации» [3, с.64]. Дивизион, 
который возглавил сам Е.В. Руднев, состоял из трех от-
рядов – 7-го, 8-го и 9-го. По данным на 25 января, в 7-м 
отряде (командир – поручик Легат) числилось шесть «Ко-
дронов» и «Ньюпор-23». В 8-й и 9-й отряды (командиры 
– ротмистры Жовнэр и Ширков) успели передать лишь 
несколько «Ньюпоров», два «Анаде» (устаревший двух-
местный разведчик завода «Анатра» с маломощным ро-
тативным мотором) и три «Анасаля» [2, с.80]. В феврале 

30 учебных «Анасалей» были отправлены в Севастополь 
с целью пополнения учебно – материальной базы Качин-
ской летной школы специализирующаяся на подготовке 
летчиков и авиационно-моторные курсы для летчиков-
наблюдателей. 

 В это же время происходила отправка самолетов в 
Новороссийск и в последующем на Кавказ, где проис-
ходили кровопролитные бои Добровольческой армии с 
большевиками. Точное число самолетов неизвестно, но 
ввиду того, что «Анасали» довольно редко упоминают-
ся в списках авиации белых частей, оно не превышало 
20 – 30 штук. Объясняется это, прежде всего тем, что на-
земные пути на Северный Кавказ были перерезаны про-
тивниками белого движения. Из-за этого все грузы при-
ходилось везти морем. В результате, некоторые машины, 
были потеряны (например, 28 февраля ураганом снесло 
с пароходной палубы восемь «Анасалей»). Кроме того, 
белогвардейцы не спешили с вывозом авиатехники, на-
деясь, что союзники обосновались в Одессе «всерьез и 
надолго». При уходе из Одессы и Севастополя основное 
внимание уделялось спасению личного состава белых 
войск и правительственных учреждений, а эвакуацию 
имущества была второстепенным вопросом. В результа-
те большинство самолетов 3-го дивизиона и Качинской 
летной школы пришлось привести в негодность. Также 
был частично сожжен завод «Анатра», но значительная 
часть его складских запасов уцелела, и досталась крас-
ным. Эвакуированные из Одессы и Крыма белые авиато-
ры к концу весны собрались в Екатеринодаре, где разме-
щалось Управление Начальника авиации Вооруженных 
сил Юга России. Но генерал И.И. Кравцевич ничем не мог 
помочь своим коллегам, оставшимся без самолетов. На 
более чем 200 летчиков в авиации Добровольческой ар-
мии имелось меньше 50 исправных самолетов [1, с.46]. 
Не желая сидеть в тылу, авиационные специалисты, 
оставшиеся без техники, сформировали «Офицерскую 
строевую авиационную роту» и отправились на фронт. 
Рота под командой военного летчика полковника Л.А. 
Дацкевича состояла из 136 бойцов при 12 пулеметах и 
отлично себя показала в боях на Дону апреле - мае 1919 
г. Однако к концу весны - началу лета 1919 г., положение 
в авиационной технике Добровольческой армии не-
сколько улучшилось. Так по воспоминаниям генерала Д. 
Г. Щербачева к началу лета была доставлено 94 самолета 
иностранного производства типа «Фарман», «Ньюпор» и 
«Виккерс», а также 105 моторов к ним [5, с.112]. Это по-
зволило в дальнейшем применять авиационных специ-
алистов по прямому назначению, а не создавать из них 
пехотные подразделения. 

В конце 1918 г., Добровольческая армия, освободив 
значительную часть Северного Кавказа установила пер-
вые контакты с войсками Грузинской республики обра-
зованной в ноябре 1917 г. Белое командование строи-
ло большие планы на получение у грузинской армии 
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большого количества вооружения оставшегося на тер-
ритории республики от бывшего Кавказского фронта. 
Поначалу переговоры о передачи военного имущества 
проходили успешно. Так Добровольческая армия полу-
чила стрелковое вооружение, инженерное имущество, 
продукцию с военных складов и военно – промышлен-
ных организаций Кавказа и даже трофейный бронепо-
езд, захваченный у большевиков в летних боях 1918 г. 
Однако до передачи авиатехники и комплектующего к 
ней имущество так и не дошло, поскольку данные по-
ставки были не централизованные, а основывались на 
«дружественных» контактах генерала Г. И. Мазниева и 
представителей белого командования. Взамен белое ко-
мандование оказывало помощь в обеспечении продо-
вольствием, в чем остро нуждалось «молодая» Грузин-
ская республика. Однако после того, как отступающая 
Таманская армия выбила грузинские войска генерала 
Г.И. Мазниева из Туапсе следом большевиков уже выбила 
оттуда Добровольческая армии. После этого, какие-либо 
«союзнические» отношения белого командования и гру-
зин закончились. Не малую роль этому способствовал 
не только тот факт, что Грузинская республика считала 
Туапсе своей территорией, но и то, что не малое влияние 

на них оказывало германское командование стоявшая у 
истоков создания грузинской армии и справедливо счи-
тавшие армию генерал А.И. Деникина союзницей Антан-
ты и своим противником. 

Всего же до конца 1919 г. помощь Вооруженным Си-
лам Юга России составили около 168 самолетов ино-
странного производства различных типов и другое 
авиационное имущество [6, p.121]. Это пополнение по-
зволило активнее применять авиацию при осуществле-
нии наземных операций.

Выводы: таким образом, зарождение и развитие ави-
ации Донской и Добровольческой армии проходило в 
довольно сложной военно – политической и экономи-
ческой обстановке гражданской войны. При этом стоит 
отметить, если на начальном этапе конфликта авиаци-
онные подразделения и играли вспомогательную роль, 
то именно к его окончанию происходит выделение авиа-
ции в самостоятельный вид вооруженных сил. Получен-
ный боевой опыт в области управления, применения и 
взаимодействия с наземными частями оказал огромное 
влияние на дальнейшее развитие, как за рубежом, так и 
в Советской России.
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Аннотация: В настоящее время, актуальной проблемой российской совре-
менной научной мысли является процесс освоения и развития регионов 
Арктической зоны Российской Федерации. Ученые, которые занимаются про-
блемами Арктики, часто обращаются к советскому прошлому, в частности к 
опыту развития территорий в высоких широтах. Одним из сложных перио-
дов истории Российского севера и Арктики является период Великой Отече-
ственной войны, поскольку именно в это время советская государственная 
система подверглась наиболее суровым испытаниям, особенно в области 
мобилизационной экономики СССР. 
Предметная область исследования публикации – история вклада тружени-
ков тыла, в том числе селькупов Ямало-Ненецкого автономного округа в до-
стижение победы в Великой Отечественной войне.
Цель настоящей статьи – анализ хозяйственно-экономической деятельности 
населения Красноселькупского района в годы Великой Отечественной во-
йны, направленной на достижение победы.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1941 по 1945 гг. 
Однако для того, чтобы показать динамику развития предприятия, автор об-
ращается к более ранним периодам истории Красноселькупского района. 

Ключевые слова: Советский Север, Крайний Север, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Ямало-Ненецкий национальный округ, Ямал, Красноселькупский 
район, селькупы, промысел рыбы, охота, оленеводство, труженики тыла, Ве-
ликая Отечественная война.

KRASNOSELKUPSKY DISTRICT DURING 
THE GREAT PATRIOTIC WAR (ECONOMY 
AND HOME FRONT WORKERS)

O. Ryabkova

Summary: The publication is dedicated to the history of the 
Krasnoselkupsky district of the Yamalo-Nenets national Okrug in the 
years of the Great Patriotic War. The backbone of the work is formed by the 
processed archival documents obtained in the state archives of the Russian 
Federation, among them the Russian State Archive of Socio-Political 
History, the State Archive of the Omsk Region, the State Archive of the 
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. The territory of the Krasnoselkupsky 
district was annexed to the Yamalo-Nenets national district subsequent 
to the formation of the Tyumen region. The Krasnoselkupsky district 
united four village councils, namely, Verkhnetazovsky (currently the Ratta 
village), Tazovsko-Nenetsky (Sidorovsky village council was abolished in 
1975), Tazovsko-Selkupsky (Tolkinsky), Tymsko-Karakonsky (renamed 
Krasnoselkupsky village council). The collective farm was comprised 
of six collective farms, specifically, “collective farm named after Kirov" 
(Krasnoselkup), "collective farm named after Kalinin" (Kikiaki), 
"collective farm named after 3rd Stalin Five-Year Plan" (Ratta), "collective 
farm named after Molotov" (Chaselka), "Polyarny Krug" (Sidorovskoe 
collective farm), "collective farm named after Kirov" (in Tolika). 
The paper deals with the issues of economic activity, aimed at achieving 
victory, the population of the Krasnoselkup region carried out during the 
Great Patriotic War. In particular, the work presents the details of the 
performance to plan for the main sectors of the region's economy, as well 
as information about the foremost workers, awarded medal "For Valorous 
Labour during the Great Patriotic War of 1941-1945". The publication may 
be of interest to historians investigating the performannce features of the 
Far North regions, as well as to anthropologists and ethnographers. 

Keywords: Soviet North, Far North, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, 
Yamalo-Nenets national Okrug, Yamal, Krasnoselkupsky district, Selkup, 
fish harvesting, hunting, deer farming, homefront workers, the Great 
Patriotic War.

В качестве исторических источников были исполь-
зованы архивные материалы Российского Госу-
дарственного архива социально-политической 

истории, Государственного архива Омской области, 
Государственного архива Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. В архивных документах содержится инфор-
мация о хозяйственно-экономической деятельности 
сельских советов и колхозах района, в частности планы 
по рыбодобыче и пушным заготовкам. Кроме того, в го-
сударственном архиве Ямало-Ненецкого автономного 

округа сохранились списки на вручение медалей «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Подчеркивается, что информация по тру-
женикам Красноселькупского района содержится в трёх 
списках Ямало-Ненецкого окружного исполкома по во-
просу о награждении жителей Тамбейского района. Пер-
вый список составлен по итогам заседания окрисполко-
ма от 17 декабря 1946 г. (представлены к награждению 8 
человек) [17], второй список утверждён 25 марта 1947 г. 
(представлены к награждению 16 колхозников) [16], тре-
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тий список от 28 января 1948 г. (представлены к награж-
дению 45 человек) [15].

Методологической основой стала мобилизационная 
модель развития российского общества. В исследовании 
применялись общенаучные методы – анализ и синтез, 
дедукция и индукция, а также специальные историче-
ские методы: сравнительно-исторический и проблем-
но-хронологический. Информация, представленная в 
статье, будет интересна историкам, которые занимаются 
изучением периода Великой Отечественной войны, а 
также антропологам и этнографам. 

Красноселькупский район Ямало-Ненецкого нацио-
нального округа был образован указом Президиума Вер-
ховного совета РСФСР 10 августа 1944 г. Общая площадь 
нового района составляла 101800 кв. км, а администра-
тивный центр района находился в Красноселькупске (в 
настоящее время Красноселькуп). В государственном 
архиве Омской области представлен такой документ, как 
«Справка к постановлению бюро Омского Обкома ВКП(б) 
от 12 июня 1944 г. «Об организации в Ямало-Ненецком 
округе Тамбейского, Гыдоямского и Красноселькупского 
райкомов ВКП(б)» [4]. В данном документе отражено, что 
основными причинами появления Тамбейского и Гыдо-
ямского районов в составе округа являются необходи-
мость усиления политического влияния на население 
округа и создание новых райкомов ВКП(б). Присоеди-
нение населенных пунктов, ранее входивших в состав 
Красноярского края и образование Красноселькупского 
района было связано с тем, что сельские советы эконо-
мически больше тяготели к Ямало-Ненецкому округу. В 
частности, рыбные водоёмы среднего и верхнего тече-
ния реки Таз осваиваются Красноселькупским рыбоза-
водом, подчинённым Ямало-Ненецкому госрыбтресту. В 
документе отмечалось, что лесные массивы района, име-
ющие большие запасы дровяной и деловой древесины, 
не разрабатываются Красноярским краем ввиду отсут-
ствия путей сообщения. Также в документе отмечалось, 
что будущий Красноселькупский район будет иметь 4 
сельских совета, 8 населённых пунктов с населением 
3900 человек, 7 колхозов и 1 рыбозавод с планом объ-
ема вылова в 1944 г. – 22000 цент. рыбы [4]. 

В результате рассматриваемой административно-
территориальной реформы, в 1944 г. к Ямало-Ненецкому 
национальному округу была присоединена часть терри-
тории Туруханского района Красноярского края в соста-
ве сельских советов: Верхнетазовский (в настоящее вре-
мя с. Ратта), Тазовско-Ненецкий (Сидоровский сельский 
совет упразднён в 1975 г.), Тазовско-Селькупский (Толь-
кинский), Тымско-Караконский (в 1957 г. переименован 
в Красноселькупский сельский совет) [3]. Общая числен-
ность населения к 1945 г. составляла 2004 человек [32]. 

Экономика этих сельских советов, была традицион-

ной для Крайнего Севера и основывалась на рыбодо-
быче, оленеводстве и пушных заготовках. Колхозное 
хозяйство было представлено шестью колхозами: «им. 
Кирова» (Красноселькуп), «им. Калинина» (Кикиаки), «им. 
Третьей Сталинской пятилетки» (Ратта), «им. Молотова» 
(Часелька), «Полярный круг» (Сидоровске колхоз), «им. 
Кирова» (в Толике) [8]. Присоединение новых населён-
ных пунктов к округу ставило и новые транспортные 
задачи. Так, в 1945 г. работниками Салехардского техни-
ческого участка была проведена лоцманская проводка 
парохода «Кузнец» - под руководством Н.И Зарубина 
(начальник районной обстановки по рекам Таз и Пур), 
по новому маршруту «Хальмерседе – Красноселькуп – 
Хальмерседе» [26].

В 1941-1942 гг. рыбодобыча на Тазовском рыбозаводе 
(Красноселькупск) производилась силами рыбаков ры-
бозавода (государственный лов) и колхозными рыболо-
вецкими бригадами (скуп). Как отмечалось ранее, в 1944 
г. территория Красноселькупского района входила в со-
став Туруханского района Красноярского края, а в 1942 
г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и 
на Дальнем Востоке». В результате реализации указного 
постановления, Краевой совет и Краевой комитет ВКП(б) 
установил план добычи рыбы по Туруханскому райо-
ну в объеме 65000 цент. рыбы. При этом большая часть 
(48800 цент.) приходилась на государственный лов и на 
колхозный лов (16200 цент. рыбы) [6]. Для Туруханского 
рыбозавода норма плана составляла 30000 цент. (8550 
цент. на колхозный лов и 21450 цент. на государствен-
ный), а для Тазовского рыбозавода норма плана состав-
ляла 35000 цент. (колхозный лов 7650 цент. и рыбакам 
гослов 27350 цент.). Средняя норма вылова по реке Ени-
сей составляла 19 цент., а по реке Таз – 25 цент [5]. Также 
указанным выше решением были установлены и новые 
границы лова для рыбозаводов, что связано с ликвида-
цией Верхне-Имбатского рыбозавода. При этом терри-
тория лова Туруханского рыбозавода проходила по реке 
Енисей, а именно от деревни Лебедь (Мирновского сель-
ского совета) до границы Игарского городского совета с 
боковыми водоёмами: Тынеп, Елогуй, Пакулиха, и озеро 
Мандуйка, а также водоемы Байшенского, Сургутинско-
го, Чапогиро-Эвенского кочевых советов. Тазовский ры-
бозавод осуществлял лов рыбы в границах Верхнего и 
Нижнего Таза [6]. 

В 1943 г. норма плана рыбодобычи по Туруханскому 
району выросла до 140000 цент. При этом по Туруханско-
му рыбозаводу был утверждён план лова в объеме 45000 
цент. (колхозный лов – 35000 цент, гослов – 10000 цент.), 
по Туруханской МРС – 22000 цент, Верхне-Имбатской 
МРС - 13000. По Тазовскому рыбозаводу план составлял 
60000 цент. рыбы (колхозный лов – 12000 цент., гослов – 
8000 цент., 40000 цент. рыбы на завозных рыбаков) [5]. 
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В результате присоединения сельских советов к Яма-
ло-Ненецкому национальному округу в систему Ямаль-
ского государственного рыбного треста были включены 
такие предприятия рыбной промышленности, как Крас-
носелькупский рыбозавод и МРС, ранее входившие в 
Красноярский трест (фактически приёмка произведена 
в конце 1943 – начале 1944 года) [27]. Согласно данным, 
представленным в документе «Список предприятий 
Ямальского государственного рыбного треста на 1 янва-
ря 1944 г.», в 1943 г. на Красноселькупском рыбозаводе 
выловили 12336 цент. рыбы. Из них 11930 цент. было до-
быто колхозами и 406 цент. рыбаками государственного 
лова [28]. 

В 1944 г., в результате изменений административно-
территориального деления округа, расширилась и изме-
нилась торговая сеть, а также были организованы новые 
рыболовные кооперативы, в том числе и Красноселькуп-
ский [25]. Согласно плану, в этом же году в рассматри-
ваемом районе должны были добыть 16700 цент. рыбы 
(гослов – 700 и колхозами 16000). Установленный план 
обуславливался тем, что Красноселькупский рыбозавод 
производил лов и приёмку рыбы на четырёх рыболов-
ных участках: Сидоровском, Красноселькупском, То-
линском и Раттовском [21]. Однако по итогам года план 
рыбодобычи был выполнен лишь на 33,5%, поскольку 
фактический вылов составил всего 5604 цент. рыбы [23]. 
Отставание Красноселькупского рыбозавода от осталь-
ных предприятий в выполнении плана было связанно с 
длительным процессом передачи рыбозавода от Крас-
ноярского горыбтреста к Ямальскому госрыбтресту. 
Окончательная передача рыбозавода была произведена 
в начале 1944 г. (процесс передачи начался в конце 1943 
г.). После передачи рыбзавода округу, выяснилось, что 
он не был обеспечен достаточным количеством соли, 
что привело к временной приостановке приемки рыбы 
и лова. Следует отметить, что рыбная продукция подле-
жала посолке, преимущественно в теплое время года. По 
итогам проведенной Ямальским госрыбтрестом провер-
ки установлено, что в 1944 г. в период работы посольных 
цехов в Красноселькупе за месяц обрабатывалось по-
рядка 36% годового улова [11]. При этом зачастую посол 
производился во время путины, когда преимуществен-
ная часть работников была задействована на рыбодобы-
че. Отмечается, что для хранения обработанной рыбной 
продукции на Красноселькупском рыбозаводе функцио-
нировало пять лабазов [10]. 

По плану 1945 г., Ямальскому госрыбтресту необходи-
мо было добыть 300 000 цент. рыбы (120 000 цент. пред-
стояло выполнить рыбакам гослова, а 180 000 цент. – 
колхозам) [3]. Но Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 9 апреля 1945 г. «Вопросы Ямало-Ненецкого окруж-
кома ВКП (б)» норма рыбодобычи была снижена до 175 
000 цент. [3] (65 000 цент. для гослова и 110 000 цент. для 
колхозов) [4]. 

Согласно документу «Справка о выполнении плана 
рыбодобычи за первое полугодие 1945 г. по Ямальскому 
государственному рыбтресту» для Красноселькупского 
рыбозавода была установлена норма плана рыбодобы-
чи на первое полугодие 1480 цент., но фактически было 
выловлено всего 1284 цент. рыбы [30]. В 1945 г. главным 
бухгалтером Ямальского госрыбтреста была проведена 
аналитическая работа по выявлению причин, которые 
привели к убыткам [30] (например, убытки Красносель-
купского рыбозавода за навигацию 1944-1945 гг. соста-
вили 455500 рублей [30]). Не смотря на существующие 
проблемы и трудности, с которыми сталкивались работ-
ники рыбного хозяйства Красноселькупского района в 
годы войны, они внесли свой трудовой вклад в Победу, 
поэтому были представлены к награждению медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Так, за участие в организации масс на ры-
бодобычу были представлены: Протасов Николай Мои-
сеевич – директор Крсноселькупской МРС и Шестаков 
Константин Иванович – директор Красноселькупского 
рыбозавода [12]. За организацию рыбодобычи из Крас-
носелькупского района были представлены: Гнебиденко 
Антонина Михайловна – секретарь исполкома Раттов-
ского сельского совета; Канушин Николай Романович – 
второй секретарь Красноселькупского райкома ВКП(б) 
[18]; Ириков Сергей Иннокентьевич – инструктор ис-
полкома Красноселькупского райсовета; Саргаев Ники-
фор Васильевич – председатель колхоза «им. Молотова» 
(благодаря ему рыбодобыча в колхозе составила: 1944 
г. – 102% от плана; 1945 г. – 128% от плана [21]); Чоку-
ров Иван Игнатьевич – зав. Райзо Красноселькупского 
района и по совместительству активный организатор 
социалистического соревнования; Шмакова Нина Пав-
ловна – секретарь исполкома Толькинского сельского 
совета, организатор социалистического соревнования, 
в результате которого колхозы «им. Молотова» и «им. 
Кирова» перевыполнили план по рыбодобыче и пушным 
заготовкам [22]. 

За перевыполнение планов рыбодобычи в годы во-
йны были представлены к награждению и колхозники 
Красноселькупского района. Например, в колхозе «им. 
Кирова»: Безруких Пётр Прокопьевич (работал в колхозе 
с 1936 г.) – председатель колхоза (благодаря ему пока-
затели рыбодобычи в 1941 г. составили 115,4% от плана, 
в 1942 г. – 140%, в 1943 г. – 170%, в 1944 г. – 126%) [24]; 
Тетерин Петр Алексеевич – охотник и рыбак, все возло-
женные планы выполнял и перевыполнял, а также чест-
но трудился в дни Великой Отечественной войны (план 
рыбодобычи в 1942 г. выполнил на 105%, а в 1944 г. - на 
100%) [24]; Агичева Аксинья Апполоновна - план рыбо-
добычи выполнила в 1941 г. на 100%, в 1942 -100%, 1944 
-108,2%; Агичев Гаврил Петрович – план рыбодобычи в 
1942 г. выполнил на 166%, в 1943 г. на 300%, в 1944 г. на 
160%.; Сайготин Василий Сидорович – план рыбодобычи 
выполнил в 1941 г. на 100%, в 1942 на 110%, в 1944 г. на 
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102%.; Сайготина Елизаветта Афанасьевна - выполнила 
и перевыполняла государственный план рыбодобычи 
в 1941 г. на 100%, в 1942 г. на 110%, в 1944 г. на 100,2%; 
Кагилев Гаврил Алексеевич – в 1942 г. выполнил план на 
168%, а в 1944 г. на 110%. В колхозе «Третей сталинской 
пятилетки» рыбак Ириков Николай Степанович выпол-
нил план по рыбодобычи на 102% (1944 г.). В колхозе 
«им. Калинина» к награждению за перевыполнение пла-
нов по рыбодобыче в 1943 г. и 1945 г. на 170% был пред-
ставлен Кубылев Василий Иваович [24]. В колхозе «им. 
Молотова» к награждению были представлены рыбаки 
и рыбачки: Сагаев Иван Васильевич, Андреев Митрофан 
Поликарпович, Андреев Александр Филатович, Кагиле-
ва Мария Игнатовна, Андреева Лена Алексеевна, Андре-
ев Егор Митрофанович [19] (см. таблицу). 

В годы войны важной частью экономики Красно-
селькупского района был охотничий промысел. В моно-
графии «Тазовские селькупы: Очерки традиционной 
культуры» [35] отмечалось, что в 1930-1940 гг. тазовские 
селькупы были лучшими охотниками в регионе. Так, в 
1938 г. 174 охотника из Ратты и Часльки сдали Турухан-
скому райпотребсоюзу шкуры в количестве: 58844 бел-
ки, 1236 горностая, 15 медведя, 40 колонка, 40 лисиц, 51 
шкурку песца [35]. 

В годы войны заготовка и сдача пушнины имела важ-
ное государственное значение, поскольку она подлежа-
ла экспортированию. Каждый колхоз, в котором были 
охотники, имел свой утвержденный план по заготовке 
пушнины. Охотничий промысел производился в опре-
делённые сроки, установленные государственной охо-
тоинспекцией. В апреле 1942 г. исполнительный комитет 
Красноярского краевого совета депутатов трудящихся 
внёс дополнения по срокам и способам охоты в Крас-
ноярском крае. Так, на Крайнем Севере охота на белку, 
колонка, светлого хорька, выдру, лисицу, горностая, ла-
ску и белку летягу могла производиться в период с 15 
октября по 15 марта; на песца с 15 ноября по 10 марта; 
на зайца беляка и русака с 1 октября по конец промыс-
ла на белку; на ондатру с 15 сентября по 15 июня [7]. За 
годы войны в Ямало-Ненецком округе было заготовлено 
21 118 000 пушнины [31]. Согласно информации, пред-
ставленной в документе «Отчёт о работе исполнитель-
ного Комитета Ямало-Ненецкого Окружного Совета де-
путатов трудящихся за период с 1940 по 1946 год» [36], 
за самоотверженную работу в охотничьем промысле и 
ежегодное перевыполнение плана отстрела пушного 
зверя порядка 186 человек были награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–45 гг.»; 225 человек награждены знаком «Охот-
ник-ударник» и «Отличник охотпромысла»; свыше 350 
человек занесено на Окружную доску почета» [36]. Как 
отмечалось ранее, в государственном архиве Ямало-
Ненецкого автономного округа сохранились списки на 
вручение медали «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». Подчеркивается, 
что среди представленных к награде указаны как охот-
ники, так и организаторы охотничьего промысла: Кага-
лиев Степан Алексеевич – селькуп, кандидат в члены 
ВКП(б), председатель колхоза «им. Кирова», в результате 
его эффективного руководства колхоз выполнил госу-
дарственный план по пушным заготовкам в 1943 г. на 
140%, в 1944 г. на 187 %, в 1945 г. на 167% [18]; Канушин 
Николай Романович – член ВКП(б), второй секретарь 
Красноселькупского РК ВКП(б), организатор социалисти-
ческого соревнования среди охотников и рыбаков рай-
он. Способствовал выполнению планов по заготовкам 
рыбы и пушнины в 1944-1945 [18] гг.; Карсамин Кирилл 
Иванович – селькуп, беспартийный, председатель Рат-
товского Сельского совета. Благодаря его организатор-
ским способностям колхозы «им. Сталинской пятилетки» 
и «им. Калинина» перевыполняли планы по пушным за-
готовкам [21]; Ириков Сергей Инокентьевич – селькуп, 
член ВЛКСМ, инструктор по Советскому строительству 
исполкома Красноселькупского район. В период Вели-
кой Отечественной войны проявил себя как патриот со-
циалистической родины. Принимал активное участие в 
работе по оказанию помощи в бытовом устройстве се-
мей военнослужащих инвалидов отечественной войны. 
Был активным организатором социалистического со-
ревнования среди охотников и рыбаков. Награжден за 
досрочное выполнение плана по рыбодобыче и пушно-
заготовкам [21]; Саргаев Никифор Всаильевч – селькуп, 
беспартийный, председатель колхоза «им. Молотова». 
Проявил себя как хороший организатор колхозников по 
выполнению планов пушныхзаготовок и рыбодобычи. В 
результате руководимый ими колхоз выполнил в 1944 г. 
план на 115%. План по развитию оленеводства в 1945 г. 
выполнил на 125% [21]; Чокуров Иван Игнатьевич – сель-
куп, член ВКП(б), зав. райзо Красноселькупского района. 
В период Отечественной войны проявил себя самоот-
верженным тружеником трудового фронта, активным 
организатором социалистического соревнования оле-
неводов и охотников, рыбаков. Награжден медалью за 
выполнение и перевыполнение государственных пла-
нов по оленеводству, пушным заготовкам и рыбодобы-
че. Принимал активное участие в общественной работе, 
повышал свой идейно-политический уровень, являлся 
активным организатором по оказанию материально 
бытовой помощи красноармейским семьям и инвали-
дам войны [21]; Шмакова Нина Павловна – Член ВЛКСМ, 
Секретарь исполкома Толькинского сельского совета 
Красноселькупского района. Проявила себя хорошим 
организатором социалистического соревнования сре-
ди колхозников. Выполняла и перевыполняла планы по 
рыбодобыче и пушнозаготовкам. Благодаря ей колхозы 
«им. Кирова» и «им. Молотова» ежегодно перевыполня-
ли планы по пушным заготовкам и рыбодобыче [21].

Как отмечалось ранее, важной частью экономики 
района было транспортное оленеводство. Животные ис-
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Таблица 1. 

Список работников и колхозников, представленных к награждению медалью 

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Составлено по ГА ЯНАО Ф. 3. Оп. 1. Д. 81 в. Лл. 36-38; ГА ЯНАО Ф. 3. Оп. 1. Д. 81 в. Л.л. 116-118.; 

ГА ЯНАО Ф.3. Оп. 1. Д. 87 а. Лл. 71-72

№ ФИО Краткая характеристика

1. Гнебиденко 
Антонина 
Михайловна 

Беспартийная (далее по тексту б.п.), Секретарь исполкома Раттовского сельского совета. Проявила себя особенно ответствен-
но в период Великой Отечественной войны как самоотверженный и честный работник. Хорошо поставила оргмассовую 
работу сельского совета. В результате, все производственные задания по сельскому совету ежегодно перевыполнялись. При-
нимала активное участие в работе по организации помощи семьям защитников родины и инвалидам Отечественной войны. 

2. Кагилевский Степан 
Алексеевич 

Кандидат в ВКП(б), Председатель колхоза «им. Кирова». За период Отечественной войны проявил себя как самоотверженный 
и честный труженик трудового фронта. В результате его умелого руководства, колхоз «им. Кирова» выполнил государствен-
ный план по пушным заготовкам: в 1943 г. на 143%, в 1944 г. на 187 %, в 1945 г. на 162 %. Также выполнил план рыбодобычи 
в 1945 г. на 147%. Оказывал систематическую помощь красноармейским семьям, инвалидам войны в их материально 
бытовых условиях. 

3. Канушин Николай 
Романович 

Член ВКП(б), 2-й секретарь Красноселькупского РК ВКП(Б). Проявил себя, как патриот социалистической родины. В результате 
хорошо организованной им агитационно-пропагандисткой работы и социалистического соревнования среди охотников 
Красно-Селькупского района за период с 1944-1945 гг. выполнил все государственные задания по пушным заготовкам и 
рыбодобыче.

4. Карсамин Кирил 
Иванович 

Беспартийный, Председатель исполкома Раттовского сельского совета. За период своей работы хорошо организовал оргмас-
совую работу Совета. В результате чего ежегодно колхоз «им. Сталинской пятилетки Михаила Ивановича Калинина» пере-
выполнял государственные планы по пушнозаготовок, мобилизации средств. Будучи инструктором РАЙЗО также проявлял 
себя как честный труженик. Принимал активное участие в общественной работе, занимался повышением своего идейно 
политического уровня и общеобразовательного ценза. 

5. Ириков Сергей 
Инокентьевич 

Член ВЛКСМ. В период Великой Отечественной войны проявил себя, как патриот социалистической родины. Принимал актив-
ное участие в работе по оказанию помощи в бытовом устройстве семей военнослужащих и инвалидов отечественной войны. 
Являлся активным организатором социалистического соревнования среди охотников и рыбаков. Награжден за досрочное 
выполнение плана по рыбодобыче и пушнозаготовкам.

6. Саргаев Никифор 
Всаильевич 

Беспартийный, проявил себя как хороший организатор колхозников по выполнению планов пушныхзаготовок и рыбодо-
бычи. В результате руководимый им колхоз выполнил в 1944 г. план на 115%. План по развитию оленеводства в 1945 г. вы-
полнил на 125%. Занимался повышением своего идейно-политического уровня и общего образования. Принимал активное 
участие в работе по оказанию материального-бытовой помощи семьям красноармейцев. 

7. Чокуров Иван 
Игнатьевич 

Член ВКП(б), Зав. Райзо Красноселькупского района. В период Отечественной войны проявил себя самоотверженным тру-
жеником трудового фронта, активным организатором социалистического соревнования оленеводов и охотников, рыбаков. 
Награжден за выполнение и перевыполнение государственных планов по оленеводству, пушным заготовкам и рыбодобыче. 
Принимал активное участие в общественной работе, повышал свой идейно-политический уровень, являлся активным орга-
низатором работы по оказанию материально бытовой помощи красноармейским семьям и инвалидам войны. 

8. Шмакова Нина 
Павловна 

Член ВЛКСМ, Секретарь исполкома Толькинского сельского совета Красноселькупского района. Проявила себя хорошим ор-
ганизатором социалистического соревнования среди колхозников. Награждена за выполнение и перевыполнение плана по 
рыбодобыче и пушнозаготовкам. Благодаря ей колхозы «им. Кирова» и «им. Молотова» ежегодно перевыполняли планы по 
пушным заготовкам и рыбодобыче. Хорошо поставила оргмассовую работу сельского совета. Т. Шмакова являлась активным 
помощником учителям школ в вопросе привлечения детей местного коренного национального населения в школу. Занима-
лась повышением своей производственной квалификации.

9. Безруких Петр 
Прокопьевич 

Председатель колхоза «им. Кирова», селькуп, охотник, работал в колхозе с 1936 г. К работе относится добросовестно, особен-
но в дни Великой Отечественной войны. Выполнял и перевыполнял государственные планы. 

10. Нерин Василий 
Леонидович 

Колхоз «им. Кирова», селькуп, охотник честно работал в колхозе, отличился в дни Отечественной войны. Выполнял и пере-
выполнял государственные планы. В 1941 г. план пушнины выполнил на 100%, в 1942 г. на 100%, в 1943 г. на 120%, 1944 г. на 
130%. 

11. Тетерин Петр 
Алексеевич 

Колхоз «им. Кирова», селькуп, охотник и рыбак, все возложенные планы выполнял и перевыполнял, а также честно трудился 
в дни Великой Отечественной войны. План рыбодобычи в 1942 г. выполнил на 105%, в 1944 г. на 100%. План пушных загото-
вок выполнил в 1942 г. – 107,3%, а в 1943 г. – 101,2%. 
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12. Агичева Аксинья 
Апполоновна 

Колхоз «им. Кирова», селькупка, работала в колхозе с 1936 г. рыбаком-охотником, честно относилась к порученной работе, 
выполняла и перевыполняла планы. План пушных заготовок выполнила в 1941 г. на 100%, в 1942 г. – 102%, в 1943 г. – 106%, 
в 1944 г. - 170%. План рыбодобычи выполнила в 1941 г. на 100%, в 1942 на 100%, 1944 г. на 108,2%. 

13. Сайготин Василий 
Сидорович 

Колхоз «им. Кирова», селькуп, рыбак-охотник, государственные планы перевыполнял, план рыбодобычи выполнил в 1941 г. 
на 100%, в 1942 г. на 110%, в 1944 г. на 102%. План пушных заготовок выполнил в 1941 г. на 103%, в 1942 г. на 100,3%, в 1943 
г. на 105%, в 1944 г. – 115%. 

14. Сайготина 
Елизаветта 
Афанасьевна 

Колхоз «им. Кирова», селькупка, работала рыбаком-охотником, к работе относилась добросовестно, особенно честно труди-
лась в дни Великой Отечественной войны. Выполняла и перевыполняла государственные планы: по рыбодобыче в 1941 г. на 
100%, в 1942 г. – 110%, в 1944 г. – 100,2%; по пушным заготовкам в 1941 г. – 108%, в 1942 г. – 110%, в 1943 г.- 115%, 1944 
г. – 103%. 

15. Нерин Андрей 
Иванович 

Колхоз «им. Кирова», селькуп, был учеником охотником, планы данные ему выполнял и перевыполнял, честно трудился в 
дни войны. План пушных заготовок выполнил в 1943 г. на 100%, в 1944 г. на 180%. 

16. Тамелькин Николай 
Малофеевич 

Колхоз «им. Кирова», селькуп, рыбак-охотник, честно относился к порученной работе, отличился в дни войны, План пушных 
заготовок выполнил в 1943 г. на 110%, в 1944 г. на 105%, а план рыбодобычи в 1941 г. на 120,3%, 1942 г.- 115%, в 1943 г. - 
110%, в 1944 г. – 119,4%. 

17. Кусамин Николай 
Исакович 

Колхоз «им. Кирова», селькуп, рыбак-охотник ежегодно выполнял и перевыполнял планы по рыбодобычи: в 1942 г. - 110 %, 
в 1942 г. – 115%, в 1943 г. - 110%, 1944 г. – 103%. 

18. Киприн Николай 
Гаврилович 

Колхоз «им. Кирова», б.п., селькуп, за период работы в колхозе выполнял и перевыполнял государственные планы. План 
пушных заготовок выполнил в 1941 г. – 101,2%, 1942 г. - 100%, в 1943 г. -100%, 1944 г.-102%. 

19. Сайготин Владимир 
Алексеевич 

Колхоз «им. Кирова», б.п., селькуп, рыбак-охотник, за период войны в колхозе честно относился к порученной работе. Вы-
полнял и перевыполнял государственные планы по рыбодобычи: в 1941 г. на 103%, в 1942 г. – 105%, 1 кв. 1943 г. – 101,3%. В 
1943 г. был призван в РККА, а в 1945 г. вернулся из РККА, работал зам. председателя колхоза «им. Кирова». 

20. Андреев Кузьма 
Платонович

К-з «им. Кирова», б.п., селькуп, ежегодно выполнял государственные планы по пушным заготовкам: в 1944 г. на 100%, в 1943 
г. на 103%, 1944 г. на 100%. 

21. Ириков Николай 
Степанович

К-з «Третей сталинской пятилетки», б.п., селькуп, рыбак-охотник. План пушных заготовок в 1944 г. выполнил на 129%, а по 
рыбодобычи в 1944 г. выполнил план на 102%.

22. Кубылев Василий 
Иваович 

К-з «им. Калинина», б.п., селькуп. Государственный план выполнял и перевыполнял. В 1943 г. выполнил план порыбодобыче 
1945 г. на 170 %.

23. Агичев Гаврил 
Петрович 

К-з «им. Кирова», б.п., селькуп, рыбак. В период войны к работе относился добросовестно. Честно трудился в дни Великой 
отечественной войны. План рыбодобычи в 1942 г. выполнил на 166%, в 1943 г. на 300%, в 1944 г. на 160%. 

24. Кагилев Гаврил 
Алексеевич 

К-з «им. Кирова», б.п., селькуп, рыбак, перевыполнял государственные планы по рыбодобычи: в 1942 г. на 168%, в 1944 г. на 
110%. 

25. Агичев Виктор До-
выдович

В период Великой Отечественной войны работал рыбаком и охотником. Честно и добросовестно относился к порученной 
работе. План рыбодобычи и пушзаготовок перевыполнял.

26. Агичев Виктор 
Петрович

Бригадир в рыболовной и охотничьей бригадах. К работе относился добросовестно, выполнял и перевыполнял планы пуш-
ных заготовок и рыбодобычи.

27. Балкин Александр 
Павлович

В период Великой Отечественной войны работал рыбаком-охотником. Выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и 
пушзаготовкам.

28. Балкина Анна 
Никитична

Рыбак-охотник. В период Великой Отечественной войны работал рыбаком-охотником, выполняла и перевыполняла планы 
по рыбодобычи.

29. Балкин Григорий 
Николаевич

Рыбак-охотник. В период Великой Отечественной войны честно трудился в колхозе. Выполнял и перевыполнял планы 
пушзаготовок.

30. Ириков Николай 
Сергеевич

В период Великой Отечественной войны честно и добросовестно относился к порученной работе. Ежегодно перевыполнял 
планы пушзаготовок.

31. Ириков Гаврил 
Степанович

Рыбак-охотник. В период Великой Отечественной войны работал охотником. Планы по пушзаготовкам выполнял и перевы-
полнял ежегодно.
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32. Ириков Алексей 
Степанович

Рыбак-охотник. В период Великой Отечественной войны выполнял и перевыполнял планы по пушзаготовкам.

33. Кунин Павел Кирил-
лович

Охотник. В период Великой Отечественной войны работал охотником. Выполнял и перевыполнял планы по пушзаготовкам: в 
1942 г. на 103%, 1944 г. на 102%, 1945 г. на 104%.

34. Каргачев Максим 
Михайлович

Охотник. В период Великой Отечественной войны честно труд, выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче.

35. Каргачев Иван 
Яковлевич

Охотник. В период Великой Отечественной войны работал рыбаком и охотником. Выполнял и перевыполнял планы по 
рыбодобыче и пушзаготовкам.

36. Кубылев Василий 
Иванович

Рыбак. К работе относился добросовестно. Выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче.

37. Каргачев Александр 
Ефимович

Рыбак-охотник. В период Великой Отечественной войны выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и пушзаготовкам. 
К работе относился добросовестно.

38. Каргачев Егор 
Михайлович

Рыбак-охотник. К порученной работе относился добросовестно. Выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и пушзаго-
товкам.

39. Каргачев Алексей 
Ефимович

Рыбак-охотник. В период Великой Отечественной войны выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и пушзаготовкам.

40. Карсавин Киприян 
Иванович

Бригадир-оленевод. В период Великой Отечественной войны работал бригадиром оленеводческой бригады. План развития 
оленпоголовья выполнял ежегодно.

41. Каргачев Семен 
Андреевич

Рыбак-охотник. В период Великой Отечественной войны проявил себя как честный и самоотверженный охотник. Выполнял и 
перевыполнял планы по рыбодобыче и пушзаготовкам.

42. Калина Анна Пан-
кратьевна

Рыбак-охотник. В дни Великой Отечественной войны работал рыбаком и охотником. К работе относился добросовестно. Вы-
полняла и перевыполняла планы по рыбодобыче и пушзаготовкам. 

43. Киприн Николай 
Гаврилович

Рыбак-охотник. К работе относился честно и добросовестно. Выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и пушзаготов-
кам.

44. Киприн Егор Евге-
ньевич

Пастух-оленевод. В период Великой Отечественной войны показал себя как честный и самоотверженный работник. Ежегодно 
перевыполнял план сохранения оленпоголовья колхоза.

45. Каргачев Андрей 
Михайлович

Колхозник. В период Великой Отечественной войны работал в колхозе на различных работах. Добросовестно выполнял все 
возложенные на него хозяйственные работы.

46. Калин Александр 
Леонтьевич

Рыбак. В период Великой Отечественной войны работал рыбаком. К работе относился добросовестно. Выполнял и перевы-
полнял планы по рыбодобыче.

47. Кубылев Иосиф 
Иванович

Рыбак-охотник. В период Великой Отечественной войны выполнял и перевыполнял планы по пушзаготовкам. К работе от-
носился добросовестно. 

48. Калин Иван Федо-
рович

Рыбак-охотник. В период Великой Отечественной войны выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и пушзаготовкам.

49. Калина Евдокия 
Егоровна

Рыбак-охотник. В период Великой Отечественной войны добросовестно работал в колхозе. Выполняла и перевыполняла 
планы по рыбодобыче и пушзаготовкам.

50. Калин Алексей 
Иванович

Рыбак-охотник. К работе относился честно и добросовестно. Выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и пушзаготов-
кам. Также честно трудился на других колхозных работах. 

51. Мороков Григорий 
Иванович

Рыбак-охотник. Честно трудился в годы Великой Отечественной войны. Выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и 
пушзаготовкам.

52. Моркова Мария 
Ефимовна

Рыбак-охотник. В годы Отечественной войны честно трудился. Выполняла и перевыполняла планы по рыбодобыче и пушза-
готовкам.

53. Мороков Инокентий 
Иванович

Рыбак-охотник. В период Великой Отечественной войны работал рыбаком и охотником. К порученной работе относился 
добросовестно. Был избран председателем колхоза им. Калинина.

54. Мороков Никита 
Алексеевич

Рыбак-охотник. К работе относился добросовестно. Выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и пушзаготовкам.
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№ ФИО Краткая характеристика

55. Нерина Пелагея 
Васильевна

Рыбак-охотник. К работе относился добросовестно. Ежегодно перевыполняла возложенные на нее планы. 

56. Нерин Александр 
Иванович

Бригадир государственного лова. Своей ударной работой обеспечил выполнение плана рыбодобычи руководимой им брига-
ды. Дисциплинированный и честный работник.

57. Нерина Ольга 
Абакумовна

Рыбак-охотник. Добросовестный работник. Выполняла и перевыполняла планы по рыбодобыче и пушзаготовкам.

58. Сайготин Мартын 
Павлович

В дни войны работал как честный рыбак. Выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче. 

59. Тамелькин Григорий 
Павлович

Рыбак-охотник. Выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и пушзаготовкам: в 1944 г. план пушных заготовок вы-
полняет на 130%, а план рыбодобычи - на 120%.

60. Тамелькина Варва-
ра Ивановна

Рыбак-охотник. В период Великой Отечественной войны выполняла и перевыполняла планы по рыбодобыче и пушзаготов-
кам.

61. Тмелькин Василий 
Федорович

Рыбак-охотник. К работе относился добросовестно. Выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и пушзаготовкам.

62. Тамелькин Николай 
Егорович

Рыбак-охотник. К порученной работе относился добросовестно. Выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и пушзаго-
товкам.

63. Тонкина Анастасия 
Игнатьевна

Рыбак-охотник. К работе относился добросовестно. Выполняла и перевыполняла планы по рыбодобыче и пушзаготовкам.

64. Тамелькин Виктор 
Полиефович

Рыбак-охотник. В дни войны честно и добросовестно трудился в колхозе. Выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и 
пушзаготовкам.

65. Тамелькина Ульяна 
Петровна

Рыбак-охотник. Несмотря на престарелый возраст добросовестно работал в колхозе. Выполняла и перевыполняла планы по 
рыбодобыче и пушзаготовкам.

66. Тамелькина Ольга 
Васильевна

Рыбак-охотник. Честно и добросовестно работала в колхозе. Выполняла и перевыполняла планы по рыбодобыче и пушзаго-
товкам.

67. Чукурмин Влади-
мир Терентьевич

Рыбак-охотник. Честно и добросовестно выполнял свои обязанности. Выполнял и перевыполнял планы по рыбодобыче и 
пушзаготовкам: в 1945 году план рыбодобычи выполнил на 100,1%, а план пушзаготовок на 102%.

68. Чукурмин Андрей 
Иванович

Охотник. Выполнял и перевыполнял планы по пушзаготовкам: в 1941 г. на 155%, в 1942 г. на 103%, 1945 г. на 103%.

69. Безруких Захар 
Николаевич

Пред. Красноселькупского сельсовета. За время работы перевыполнил планы рыбодобычи и пушных заготовок. К работе 
относился добросовестно.

Таблица 2. 
Количество оленей в колхозах на 1942 г. составлено по ГА ЯНАО Ф. 108. Оп.1. Д. 1. Л. 23

№ Колхоз Количество оленей

1. «им. Кирова» (Красноселькуп) 1247

2. «Полярный круг» 1715

3. «им. Третьей Сталинской пятилетки» 205

4. «им. Молотова» 192

5. «им. Кирова» (Толика) 138

6. Всего 3497

пользовались в охотничьем и рыболовном промыслах 
[35]. В 1942 г. в сельских советах действовали следующие 
колхозные хозяйства: «им. Кирова» (Красноселькуп), «им. 
Калинина» (Кикиаки), «им. Третьей Сталинской пятилет-
ки» (Ратта), «им. Молотова» (Часолька), «Полярный круг» 
(Сидоровск), «им. Кирова» (в Толике) [8], «Латвийский 
рыбак» (Церковенск) [34]. Именно в указанных колхозах 

активно развивалось оленеводство (таблица 2). 

Одной из основных задач колхозов, которые занима-
лись оленеводством в регионе, было сохранение и уве-
личение поголовья оленей в колхозных стадах. После 
окончания войны оленеводы-колхозники Красносель-
купского района были представлены к награждению 
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медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны1941-1945 гг.». Так, за развитие отрасли и 
выполнение планов по сохранению молодняка и созда-
ние маточного поголовья награждены: Киприн Егор Ев-
геньевич – пастух-оленевод. В годы Великой Отечествен-
ной войны показал себя, как честный и самоотверженно 
работник, ежегодно перевыполнял план сохранения 
оленепоголовья колхоза; Карсавин Киприян Иванович 
– Бригадир-оленевод. В период Великой Отечественной 
войны работал бригадиром оленеводческой бригады. 
План развития оленпоголовья выполнял ежегодно.

Таким образом, в годы Великой Отечественной во-
йны, Красноселькупский район, образованный в 1944 
г., состоял из четырёх сельских советов. Основными ви-
дами хозяйственно–экономической деятельности насе-
ления района были такие отрасли народного хозяйства, 
как рыболовство и пушные заготовки, оленеводство. В 
районе было шеть колхозов: «им. Кирова» (Красносель-
куп), «им. Калинина» (Кикиаки), «им. Третьей Сталинской 

пятилетки» (Ратта), «им. Молотова» (Часелька), «Поляр-
ный круг» (Сидоровске колхоз), «им. Кирова» (в Толике). 
Колхозники заготовляли рыбу по договору с Красно-
селькупским рыбозаводом, который в свою очередь 
подчинялся Ямальскому рыбопромышленному тресту. 
Не менее важной отраслью народного хозяйства иссле-
дованного района была заготовка пушнины. При анали-
зе списков тружеников тыла Красноселькупского райо-
на, представленных к награждению за доблестный труд, 
было выявлено 46 фамилий охотников и рыбаков, кото-
рые ежегодно перевыполняли государственные планы. 
В годы войны на территории Красноселькупского райо-
на активно развивалось оленеводство. Установлено, что 
в 1942 г. в пяти колхозах имелись стада северных оленей 
(общая численность 3497 голов). Всего к награде было 
представлено 69 человек, из них двое работников-оле-
неводов Красноселькупского района были удостоены 
награды медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблематике. Пред-
метом исследования авторов явилось женское мусульманское движение 
в Татарстане. В наши дни женские движения набирают всё больший вес в 
обществе и имеют дело с довольно большим кругом проблем: это и эконо-
мическое неравенство между мужчинами и женщинами, и гендерная по-
литика, и задача сохранения и развития института семьи, и многие другие 
проблемы. Женское мусульманское движение, в частности в РТ, становится 
всё более значимым явлением общественной жизни не только России, но и 
всего мира. Его главные задачи связаны с сохранением и развитием наци-
онального, религиозного самосознания, необходимостью построения толе-
рантного общества. 
В работе изучается влияние развития светской системы образования на 
женское мусульманское движение, исследуется отражение растущей обще-
ственно-политической роли женщин в литературной деятельности, анализи-
руется влияние восточной и европейской просветительской литературы на 
формирование общественно-политического сознания российских мусульма-
нок. Особый научный интерес представляют исследования влияния русского 
феминизма на движение мусульманок края в начале XX века, даётся оценка 
советского и постсоветского периодов в истории женского мусульманского 
движения. Научная новизна работы состоит в том, что впервые женские вне-
конфессиональные и религиозные общественные объединения изучаются в 
контексте формирования институтов гражданского общества, во взаимос-
вязи с разными общественными структурами и социокультурными про-
цессами в целом. Вводятся в научный оборот в качестве источников новые 
историко-архивные документы и материалы.

Ключевые слова: женское мусульманское движение, татарский феминизм, 
религиозный модернизм, просветительская идеология, национальное воз-
рождение.

TATAR WOMEN’S ASSOCIATIONS  
AND PROBLEMS OF ETHNOCULTURAL 
IDENTIFICATION IN HISTORICAL 
RETROSPECTIVE

A. Fazliev
A. Sattarova

A. Gafarov
M. Galeeva

Summary: This article is devoted to actual problems. The subject of the 
authors' research was the women’s Muslim movement in Tatarstan. These 
days, women’s movements are gaining in importance in society and 
dealing with a wide range of issues: economic inequality between men 
and women, gender policies, the challenge of preserving and developing 
the family institution, and many others. The women’s Muslim movement, 
particularly in the Republic of Tatarstan, is becoming an increasingly 
important feature of public life not only in Russia but in the world. Its 
main tasks relate to the preservation and development of national and 
religious identity and the need to build a tolerant society. 
The study examines the impact of the development of the secular 
education system on the women’s Muslim movement and examines the 
reflection of the growing socio-political role of women in the literature; 
the influence of Eastern and European educational literature on the 
formation of social and political consciousness of Russian Muslims is 
analyzed. Of particular scientific interest are studies of the influence of 
Russian feminism on the Muslim women’s movement of the region in 
the early 20th century, and an assessment of the Soviet and post-Soviet 
periods in the history of the women’s Muslim movement. The scientific 
novelty of the work lies in the fact that, for the first time, women’s 
non-denominational and religious voluntary associations are studied in 
the context of the formation of civil society institutions, in conjunction 
with various social structures and socio-cultural processes in general. 
New historical and archival documents and materials are introduced as 
sources.

Keywords: women’s Muslim movement, Tatar feminism, religious 
modernism, educational ideology, national revival.

Конец XIX – начало XX вв. – эпоха модернизации 
жизненного уклада мусульманского мира России. 
Наряду с прочими вопросами обновления была вы-

двинута задача включения мусульманской (татарской) 
женщины в общественные процессы самой уммы и рос-
сийского государства в целом. Учитывая влияние усили-
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вающихся процессов глобализации, очень важно было 
найти наиболее оптимальный вариант реализации этой 
идеи, который при всей своей прогрессивности не за-
тронул бы основополагающие постулаты ислама о роли 
и месте женщины в мусульманском обществе. Таким ва-
риантом стало развитие системы традиционной мусуль-
манской педагогики для женщин с включением в нее 
джадидских программ (которые допускали и рекомен-
довали включение светских дисциплин). В результате 
были сформированы предпосылки как для модерниза-
ции татарского общества, так и для сохранения традици-
онных этноконфессиональных устоев.

Осуществлённый нами анализ этих процессов пока-
зал, что постановка проблем участия женщин-мусуль-
манок (татарок) в общественном движении реализо-
вывалась в контексте острой полемики с поборниками 
консерватизма, представителями имперского акаде-
мизма, а также востоковедами христианско-миссионер-
ской ориентации, тесно связанными с официальной по-
литикой духовно-культурной ассимиляции российских 
«инородцев». При этом мусульманским реформаторам, 
во многом используя традиционную богословскую ар-
гументацию, удалось достаточно ясно сформулировать 
и обосновать задачи женской эмансипации в исламском 
обществе: раскрепощение семейно-правового состоя-
ния мусульманок, обеспечение их прав доступа к обра-
зованию, расширение общественно-политических прав 
в целом.

Научная новизна работы определяется тем, что впер-
вые определяется роль и место традиционного образо-
вания в становлении и развитии женских мусульманских 
(татарских) общественных объединений; показана исто-
рическая значимость их деятельности, направленной на 
сохранение и развитие этнокультурных традиций. Роль 
традиционной педагогики исследуется в контексте со-
отношения традиций и новаций в культуре татарского 
народа (на основе присущего ей конфессионального 
компонента, в русле общих тенденций модернизации 
исламского мира). Введён в научный оборот комплекс 
источников: неопубликованные ранее историко-архив-
ные документы и др. материалы. Полученные авторами 
данные имеют немаловажное значение для осмысле-
ния женского фактора в обеспечении преемственности 
сохранения и трансляции этнокультурных традиций. 
Представленный материал, а также теоретические обоб-
щения могут быть использованы при разработке учеб-
ных курсов по истории женского татаро-мусульманского 
движения, краеведению и истории Татарстана, по исто-

рии культуры и общественной мысли мусульманских 
народов России в целом. Они могут быть применены в 
подготовке специалистов в области профессионально-
го мусульманского образования РТ и др. субъектах РФ. 
Результаты исследования имеют значимое прикладное 
значение для научных проектов в сфере гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
социологии религии, выявления ресурсов проверенных 
практик по профилактике и недопущению радикализма 
в национальной среде, появления религиозно-экстре-
мистских настроений в ходе формирования и развития 
женского и молодежного мусульманского движения.

Методологическую основу исследования составили 
системно-структурный, комплексный историко-антро-
пологический и функциональный подходы. Определяю-
щим представляется применение системно-структурно-
го подхода, позволившего рассмотреть общественное 
движение мусульманок в контексте развития традици-
онной педагогики. В данном отношении системно-струк-
турный анализ явился также методологической основой 
для изучения общественных институтов [1]. Основной те-
оретической проблемой нашего исследования – рассмо-
трение роли традиционной педагогики в процессе ста-
новления и развития татаро-мусульманского женского 
общественного движения в один из ключевых периодов 
отечественной истории (кон. XIX – нач. XX вв.). Пробле-
ма представляется весьма сложной и многоаспектной, 
так как процесс этот шел в условиях полиэтноконфес-
сионального сообщества и российской православной 
(инославной для мусульман) государственности, с одной 
стороны. С другой – в условиях господства замкнутого 
мусульманского сообщества с четко обозначенным при-
оритетом мужского гендерного доминирования в нем.

Теоретико-методологические подходы научной ра-
боты предполагают важнейшие принципы историческо-
го исследования: научность, объективность, историзм, 
привлечение репрезентативного корпуса источников, 
позволяющего представить адекватную картину иссле-
дуемой проблематики. Теоретическая основа иссле-
дования опирается на положения цивилизационной 
теории, историко-философские аспекты которой были 
заложены в научных трудах Н.Я. Данилевского, М. Вебе-
ра, В. Шубарта, О. Шпенглера, А. Тойнби [2] и др. Кроме 
того, осмысление и трактовка понятий «традиция», «эт-
нокультурные традиции», «социальное и культурное на-
следие», «традиционная педагогика» реализованы в рус-
ле интерпретаций Лихачева Д.С. Обладая всеобщностью 
и универсальностью, традиции1 присутствуют во всех 

1 Традиция – от лат. (tradition – передача), совокупность элементов социального и культурного наследия, передающихся от по-
коления к поколению и сохраняющихся в определённых обществах и социальных группах в течение длительного времени. См.: Фило-
софский энциклопедический словарь. М., 1983.

URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1236/ (дата обращения: 14.01.2023).
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сферах жизни, во всех социальных и культурных систе-
мах, являются необходимым условием их существова-
ния. 

Несмотря на патриархальный характер мусульман-
ской семьи, для татарского общества изначально был ха-
рактерен высокий статус женщины как в семейной, так и 
в общественной жизни. 

Важным фактором сохранения этнокультурной иден-
тичности татарского народа являлись традиции про-
свещения. Они, несмотря на исторические катаклизмы, 
продолжались развиваться. Характеризуя конфессио-
нальную татарскую школу, П.И. Рычков, К.Ф. Фукс и др. 
подчеркивают широкое распространение начального 
образования (грамотности) среди женской части насе-
ления [3]. 

Решительный поворот к светским элементам образо-
вания наметился к началу XIX в. Официальная школьная 
политика, сориентированная на задачи ассимиляции 
инородцев, препятствовала созданию светских школ для 
мусульман, пытаясь вовлечь их в государственную си-
стему образования [4]. В результате в конце XIX – начале 
XX вв. в среде российских мусульман возобладала идея 
реформы конфессиональной школы, направленной на 
введение в мектебе и медресе общеобразовательных 
предметов, прогрессивных элементов европейской 
дидактики (усул-и-джадид – новый метод). В данный 
период татаро-мусульманское сообщество охватывает 
бурная модернизация на основе идей обновления (джа-
дидизма). К началу ХХ века 90% всех мусульманских учи-
лищ Казанской губернии присоединились к новометод-
ному движению [5].

Мусульманское сообщество России в данный период 
выступает видным центром интеллектуального и обще-
ственно-политического обновления исламского мира. 
Становление национальных элит предполагает наличие 
просвещенных и политически сознательных «дочерей 
нации». Соответственно вопрос об образовании и про-
свещении мусульманок стал одним из самых насущных. 
Джадиды открыто заявили, что без эмансипации женщин 
умма обречена оставаться в плену консерватизма и ре-
гресса. Просвещение должно стать не только фактором 
раскрепощения женщин, но и развития всего народа. 
Только образованная женщина может воспитать достой-
ное поколение. Являясь первым воспитателем и учите-
лем своих детей, она определяет характер становления 
их личности, их отношения к обществу. Ответственность 

женщины за культурное воспроизводство нации, предо-
пределяет необходимость её достойного образования2.

В 1890 г. стараниями Г.М. Баруди и его жены Магруй 
была создана первая в Казани новометодная школа для 
девочек. Вскоре джадидские школы были открыты по-
всеместно, где проживало мусульманское население. 
Наибольшую популярность приобрели училища М. Му-
заффарии, Р.С. Амирхании, Л. Хусаиновой в Казани, Ф. 
Гайнутдиновой в Чистополе, Ф. Агдамовой, М. Рамеевой, 
Б. Мукминовой в Оренбурге, Г. Биктимеровой в Касимо-
ве, Х. Урмановой в Благовещенске и Агафуровых в Ека-
теринбурге. Открывались также женские школы в Астра-
хани, Рязани, Симбирске, Томске, и др. Видным центром 
образования мусульманок стало медресе «Буби» (Вят-
ской губернии). Религиозные предметы здесь состав-
ляли лишь 16% от числа преподаваемых дисциплин [6]. 
«Буби» воспринималось как высшее учебное заведение. 
В Казанской губернии к 1905 году действовало 845 му-
сульманских школ, где из 54 549 учащихся было 19 599 
девочек3.

Ряд татарских просветителей (поборников изучения 
русского языка) допускали возможность обучения му-
сульманок в русско-татарских школах. В частности, К. На-
сыри основал в 1871 г. школу данного типа в Казани. Его 
примеру последовала Б. Абсалямова, создавшая 1872 г. 
первое подобное заведение для девочек-татарок. В на-
чале XX века число женских русско-татарских училищ 
увеличилось. Некоторые школы открывались при по-
мощи Министерства народного просвещения, другие – 
благодаря пожертвованиям благотворителей (А. Муста-
фину, М. Муштариеву и др.).

Очевидно, что важнейшим фактором женского дви-
жения мусульманок явилось становление светской шко-
лы. В новометодных учебных заведениях, получивших 
широкое распространение в конце XIX – нач. XX вв., об-
учалось поколение татарских женщин, стремившихся 
к активной общественно-политической жизни. Благо-
даря деятельности братьев Буби и их сестры Мухлисы 
медресе «Буби» превратилось в учительский институт. 
После его закрытия (1912) Мухлиса продолжила свою 
работу в Троицке. Впоследствии (1917) она была избра-
на кадием ЦДУМ. Воспитанницы новометодных училищ 
стали активными распространителями идей светского 
образования, освобождения мусульманок от пережит-
ков традиционного уклада. Таким образом, активным 
вектором изменений в женском мусульманском движе-
нии стало распространение светского образования, что 

2 По этому поводу выдающийся французский просветитель Жан-Жак Руссо писал: «Какой будет женщина – мать каждого народа, 
таким будет и будущее поколение этого народа, потому что воспитание детей лежит в руках матери».

3 По другим данным 70 тыс. учащихся: 1 учащийся на 9 мусульман, 1 учащаяся на 12 мусульманок. Для сравнения: у русского 
населения: 1 учащийся на 14 мужчин, 1 учащаяся на 55 женщин. См.: Нафигов Р.И. Формирование и развитие передовой татарской обще-
ственно-политической мысли… С. 269.
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для джадидов стало приоритетным. Р. Фахретдин, апел-
лируя к биографиям знаменитых женщин, попытался 
представить обществу обновленный идеал мусульман-
ской женщины – образованной и высоконравственной. 
В трудах серии «Знаменитые женщины», а также работах 
«Воспитанная мать» (1898), «Воспитанная жена» (1899) 
просветитель, прежде всего, пишет о женском образова-
нии. Прогрессивно настроенные улемы – реформаторы 
Ш. Марджани, Р. Фахретдин, Г. Баруди, М. Бигиев и другие 
также акцентировали внимание на проблемах развития 
женского просвещения и воспитания. М. Буби, напри-
мер, подчеркивала особую роль женщины в сохранении 
национальных и религиозных традиций.

Литература запечатлела подвижки, которые про-
изошли в творчестве Г. Биктимерии, Ф. Сулеймании, Маг. 
Музаффарии, Мах. Музаффарии, Х. Насыйрии и др. С 
1913 г. в Казани издавался журнал для женщин «Сююм-
бике». Его постулаты подкреплялись призывами Г. Ис-
хаки, обращенными к просвещенным единомышлен-
никам, к морально-нравственному раскрепощению [7]. 
Сильное влияние на движение мусульманок оказали 
русские феминистки, их организации и союзы периода 
русской революции и Первой мировой войны («Русское 
женское взаимно благотворительное общество», «Союз 
равноправия женщин», «Женская прогрессивная пар-
тия», «Российская лига равноправия женщин» и т.п. На 
территории Казанской губернии функционировали жен-
ские мусульманские организации: «Союз мусульманок», 
«Союз солдаток-мусульманок» и др.).

Набиравшее энергетику женское мусульманское 
движение было искусственно прервано в советский пе-
риод, когда насаждался утрированный классовый под-
ход и априори вытеснялись традиционные ценности му-
сульманской культуры. Государственная стандартизация 
социокультурной жизни исключала религиозную куль-
туру и ментальность [8]. Однако мусульманки благодаря 
специфике своего общественного положения сумели не 
только сохранить традиционные духовно-культурные 
ценности, но и адаптировать их к новым историческим 
условиям, что отражалось в социокультурных реалиях 
[9].

Модернизация, охватившая мусульманский мир в 
XIX в., потребовала трансформировать весь социально-
культурный уклад татарского общества, включая эман-
сипацию женщин. Общественные деятели мусульман-
ского Востока (М.Ф. Ахундов, А. Баязитов, С.Г. Султанов, 
А. Агаев, Саид Амир Али, З. Камали, Р. Фахретдин, Г. Ба-
руди, М. Бигиев и др.) педалировали тезис, что без изме-
нения статуса женщины в мусульманском обществе оно 
обречено оставаться в плену консерватизма и регресса. 
Востоковеды Н.Ф. Катанов, Н.И. Ашмарин, В.В. Бартольд и 
другие отмечали влияние религиозной реформы и рас-
пространение элементов светской культуры, первона-

чально мало затрагивающих семейные отношения [10].

Формирование современного социокультурного об-
лика татарки-мусульманки неразрывно связано с воз-
рожденческими культурно-духовными процессами, 
начавшимися в 1990-е гг., когда складывались обще-
ственно-политические, правовые и социокультурные 
условия для подъема активности мусульманок. Значи-
тельную роль в данном процессе сыграли националь-
ные организации (Татарский общественный центр (ТОЦ) 
и др.). Фарватер их деятельности определяла активность 
целого спектра женских общественных объединений 
в сфере просвещения («Ак калфак», Совет матерей при 
ТОЦ, общество татарских женщин «Ана», «Таяныч-Опо-
ра», фонд «Татарская семья», «Союз мусульманок Та-
тарстана», «Дәүәниләр», «Алиха», «Ханум»,«Ассоциация 
мусульманских женщин», «Аманат» (клуб молодых мате-
рей-мусульманок) и др.). Наиболее динамичным сегмен-
том этого движения стали молодежные объединения 
(организации и клубы «Сознание», «Гюлистан», «Аманат» 
и т.п.), в которых доминировали женщины.

Возникшие исламские учебно-просветительские 
центры, библиотеки, издательства и СМИ стали принци-
пиально важным информационным ресурсом для фор-
мирования общественного мнения о мусульманках и ут-
верждения традиционных форм мусульманской жизни. 
В РТ издается около 20 мусульманских газет и журналов 
на татарском и русском языках общим тиражом 66 тыс. 
экз. ежемесячно [11]. Популярны газеты «Умма», «Вера», 
«Ислам-info», «Тархан-biz», журналы «Мусульманский 
мир», «Мөслимә», «Казань мусульманская» и др. Мно-
гие татарские издания светского характера («Мәдәни 
җомга», «Сююмбике», «Татарстан Яшьләре» и др.) также 
регулярно размещают материалы по проблемам повсед-
невной и общественной жизни мусульманок. В 2006 г. 
началось вещание еженедельных радиопередач «Асыл 
таш» о жизни мусульманок республики на радиостанции 
«Новый век».

Наиболее популярным среди мусульманской моло-
дежи информационным каналом стал «исламский ин-
тернет» (25 узнаваемых интернет-ресурсов), например 
сайты ДУМ РТ, muslim.ru, Koran.ru, islamnews.ru, islam.ru, 
ansar.ru и др., представляющие актуальный материал о 
жизни мусульманок. Среди женщин-мусульманок осо-
бенно популярны женские журналы и газеты «Мөслимә», 
«Сююмбике», «Башкортыстан кызы» и др. 

Особое внимание татарские с мусульманским компо-
нентом издания уделяют образу женщины-мусульманки 
[12], ее мировосприятию [13]. В арсенале направлений 
поиска образа «современной татарки» – начавшая раз-
виваться национальная мусульманская мода, конкур-
сы красоты, отвечающие исламским канонам. Задачам 
выработки единых взглядов на роль мусульманской 
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женщины в современном обществе служат различные 
общественно-политические форумы, например форум 
мусульманских женщин России «Женщины в XXI веке: се-
мья и общество» (Казань, 2007 г.).

Современный социокультурный облик татарской 
женщины формируется из многообразных элементов 
этнокультурной, в том числе мусульманской, традиции 
в процессе их трансляции через конкретную деятель-
ность и отражение повседневной жизни в средствах 
массовой информации. А организационное оформление 
женских объединений в РТ происходило в контексте вза-
имодействия с аналогичными общероссийскими и реги-
ональными тенденциями Поволжья и Приуралья (Марий 
Эл, Чувашии, Мордовии, Башкортостана). Наиболее мас-
совой формой консолидации были женсоветы, возник-
шие в советский период и преобразовавшиеся в 1990-е 
гг. в спектр союзов широкой социальной направленно-
сти. Так, организация «Женщины Татарстана» объедини-
ла ассоциацию татарских женщин «Ак калфак», респу-
бликанский детский фонд, правозащитный фонд сирот, 
«Комитет солдатских матерей», совет неполных семей 
«Чишма», фонд содействия безработным женщинам и 
их семьям «Таяныч», региональное отделение общерос-
сийского движения «Матери – против наркотиков» и др., 
многие из которых с этнокультурной окраской.

В свете возрождения национальных традиций в 
женском движении объективно усиливается конфесси-
ональная составляющая. Наиболее значимой организа-
цией с этноконфессиональным компонентом является 
ассоциация «Ак калфак» (1992 г., председатель К. Хами-
дуллина). Целью ее становится вовлечение татарских 
женщин в национальное движение по сохранению на-
циональной культуры, традиций и обычаев [14]. «Ак 
калфак» имеет филиалы по всей республике, а также в 
городах и регионах РФ4 и за рубежом5. В Хельсинки «Ак 
калфак» объединяет женщин-татарок дальнего зарубе-
жья и ряда стран СНГ (Украина, Белоруссия, Молдавия, 
Узбекистан, Казахстан). Проявляя обеспокоенность про-
цессами глобализации «Женщины Татарстана» и «Ак кал-
фак» присоединились к Ассоциации дружбы и солидар-
ности женщин тюркского мира (Анкара, 2003). 

Важным фактором организационного оформления 
мусульманского женского движения стала структури-
зация исламских институтов через создание единого 
муфтията – Духовного управления мусульман (ДУМ) РТ 
(1998). При муфтияте и Совете по делам религий при КМ 
РТ создан «Союз мусульманок Татарстана» (СМТ, с 2005 г., 
председатель Н. Зиганшина). Своей целью организация 
провозгласила активизацию женщин в общественной, 
социальной и культурной жизни, а также укрепление 

нравственных устоев общества. В Татарстане Союз имеет 
свои филиалы, отделения при мухтасибатах – районных 
представительствах ДУМ РТ, которые совпадают с тер-
риториально-административным делением республики, 
восстанавливая исламские социальные институты.

Целевая установка общественной организации «Мус-
лима» (1995 г., председатель А. Адиатуллина) нацелена 
на консолидацию и активизацию женщин-мусульманок 
в общественной, социальной и культурной жизни РТ, 
формирование моральных, нравственных устоев через 
изучение, развитие и распространение традиционных 
духовных ценностей татарского народа. Основное на-
правление деятельности организации связано с защи-
той свободы выражения религиозных убеждений, борь-
бой за нравственное очищение общества. Оживляется 
благотворительная деятельность «Муслимы», имеющей 
группы в районах РТ. На съезде организации в 2014 г. ре-
шено создать Всероссийскую организацию мусульман-
ских женщин «Муслима».

Многогранная деятельность ассоциаций татарских 
женщин «Ак калфак», «Муслима», «Союза мусульманок 
Татарстана» стала вкладом в национальное движение та-
тарского народа, в том числе в возрождение татарского 
языка и культуры. Цели достигались разнообразными 
методами работы. Конструктивное взаимодействие со-
циальных женских инициатив с государственной вла-
стью способствует выработке механизмов решения на-
зревших проблем.

Традиционно женщинам отводится важная роль в 
сохранении народных обычаев в семье. Приоритетным 
стало сохранение и развитие татарского языка [15]. В 
русле актуализации этого направления проводятся регу-
лярные мероприятия различного уровня (выступления 
в СМИ, встречи, круглые столы, семинары, конференции 
и др.), организованы курсы для учителей татарского язы-
ка из разных регионов России. Ряд курсов проведен на 
базе гимназии им. Ш. Марджани силами организации 
«Ак калфак», которая открыто выражала обеспокоен-
ность проведением ЕГЭ только на русском языке.

С активным участием женщин в детских садах воз-
никают группы с исламским компонентом и питанием 
халяль (по заявлениям родителей), преподаются в шко-
лах предметы «Нравственность», «История религий» и 
«Основы исламской культуры» (факультативно), разра-
ботан учебник по основам исламской культуры, в КФУ 
готовятся преподаватели религиозной культуры. В рам-
ках системы конфессионального образования функцио-
нирует женское медресе «Фанис» в Ютазинском районе; 
расширяются женские группы в медресе «Мухаммадия», 

4 В Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Астрахани, Тюмени, Челябинске, Нижнем Новгороде, Уфе, Перми.
5 В США, Австралии, Турции, Швеции, Финляндии, Ливане.
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«Имени 1000-летия принятия ислама» (Казань); на базе 
прихода «Даруссалям» в Набережных Челнах было об-
разовано женское подготовительное отделение Рос-
сийского исламского университета (РИУ, Казань), где на 
теологическом факультете (сначала как обособленная 
группа) появилось женское отделение и др. Создаются 
примечетные школы, в которых в основном обучаются 
представительницы женского пола (74%), где часто орга-
низуются бесплатные курсы по изучению арабского язы-
ка и графики, организован летний лагерь «Фаниябикә 
мәдрәсәсе» (2006 г.) для мусульманок из светских учеб-
ных заведений по основам религии, традиционным нор-

мам этики, татарскому языку и др. Женские объединения 
проявляют себя: в сфере связи с общественностью и PR-
кампании, в области дагвата (призыва к исламу), моды, 
национально-религиозных праздниках, гуманитарных 
научно-познавательных проектах и т.д. 

Таким образом, женские объединения превращаются 
в своеобразный центр притяжения в сфере просвеще-
ния. В их деятельности проявляется историко-культур-
ные традиции татарского народа и российского обще-
ства, приоритетами выступают семейно-нравственные 
нормы, общекультурные ценности, формирование этно-
культурного образовательного пространства.
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Аннотация: В статье раскрываются теоретические положения понятия спо-
собностей: под ними понимается совокупность психических свойств и процес-
сов; обозначаются индивидуально-психологические особенности, которые 
относятся к реализации успешной деятельности. Освещается спектр проблем 
эффективного выявления способностей детей в дошкольных учреждениях. 
Описаны результаты исследования способностей детей дошкольного возрас-
та по специальной технологии «Творческие пробы», разработанной специ-
алистами Центра развития талантов ребенка города Сургута. Исследование 
заключалось в выявлении способностей у детей дошкольного возраста в за-
висимости от направления развития: изобразительная область, театр, вокал, 
дзюдо, хип-хоп (современный танец). Показано, что «Творческие пробы» как 
технология выявления способностей детей старшего дошкольного возраста 
на основе использования комплексного диагностического подхода, эффек-
тивна. Предлагаемый комплекс оценки способностей помогает не только 
выявить задатки ребенка, но также способствует их развитию в будущем.

Ключевые слова: диагностика, развитие, выявление способностей, дошколь-
ный возраст.

"CREATIVE TESTS" – TECHNOLOGY FOR 
ASSESSING ABILITIES IN PRESCHOOL 
CHILDREN

T. Bozhenko
D. Lyubimova

O. Litovchenko

Summary: The article reveals the theoretical provisions of the concept 
of abilities: they mean the totality of mental properties and processes; 
are designated as individual psychological characteristics that relate to 
the implementation of successful activities. The range of problems of 
effective identification of children's abilities in preschool institutions is 
highlighted. The results of a study of the abilities of preschool children 
using a special technology "Creative tests", developed by teachers of 
the Center for the Development of Child Talents in the city of Surgut, 
are described. The study consisted in identifying abilities in preschool 
children depending on the direction of development: visual arts, theater, 
vocals, judo, hip-hop. It is shown that "Creative tests" as a technology 
for identifying the abilities of children of senior preschool age based on 
the use of an integrated diagnostic approach is effective. The proposed 
complex for assessing abilities helps not only to identify the inclinations 
of the child, but also contributes to their development in the future.

Keywords: diagnostics, development, identification of abilities, preschool 
age.

В настоящее время система образования претерпева-
ет изменения в самой теории. Это обозначается тем, 
что сейчас осуществляется переход от знаниевой к 

личностно-ориентированной парадигме, внедрению но-
вых, образовательных стандартов, которые способству-
ют кардинальной перестройке всего образовательного 
процесса. В данное время в основе новой теории обра-
зования становится личность ребенка, качественное и 
бережное выявление его творческого начала, учет его 
индивидуальности, создание условий для гармоничного 
развития. 

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования главной целью ста-
новится раскрытие творческих задатков ребенка, разви-
тие его индивидуальности, обеспечение качественных 
условий для приобретения и расширения жизненно-
го опыта и личностного роста. Исходя из изменений в 
российской системе образования, мы столкнулись со 
сложным поиском актуальных подходов, технологий, ко-

торые позволят успешно развивать способности детей, 
к качественному функционированию в современном 
обществе. В результате чего отмечается пристальный 
интерес к специальным технологиям выявления детей, 
проявляющих яркие способности, задатки и таланты, 
даже на этапе дошкольного детства [2, 8].

На данный момент в системе образования понятие 
«способности» является одним из наиболее широко 
употребляемых. Проблема способностей в истории от-
ечественной психологии освещалась неоднократно  
(Б.Г. Ананьев, Э.А. Голубева, В.И. Дружинин, В.А. Крутец-
кий, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, Б.М. Те-
плов, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.). В связи с 
широким определением данного понятия возникает 
сложность в его употреблении. В одном случае, способ-
ности определяются как общие, не индивидуальные воз-
можности ребёнка. В другом, понятие способностей раз-
делилось на смежные психологические характеристики: 
«уровень интеллектуального развития», «уровень разви-
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тия творческого мышления» [4]. Исходя из этого встает 
вопрос о необходимости определения самого понятия 
«способности» [7].

Обозначим разное мнение и теории относительно 
данного понятия. Так, В.А. Крутецкий отмечает, что «че-
ловек не рождается способным к той или иной деятель-
ности, его способности формируются, складываются, 
развиваются в правильно организованной соответству-
ющей деятельности, в течение его жизни, под влиянием 
обучения и воспитания» [1, 6].

Иными словами, по мнению одних ученых способ-
ности - приобретенное, а не врожденное образование. 
Другие определяют способности так: «способности 
представляют собой индивидуально-психологические 
особенности личности, они являются условием, при ко-
тором успешно выполняется та или иная деятельность. 
В процессе качественного выполнения деятельности и в 
дальнейшем быстром и легком овладении способов ее 
организации мы обнаруживаем закрепленную способ-
ность» [4, 5, 11].

Так, Б.М. Теплов определяет способности как инди-
видуально-психологические особенности, которые спо-
собны отличить людей друг от друга, способствующие 
успешному выполнению деятельности, которые в свою 
очередь позволяют быстро приобрести, закрепить и ка-
чественно использовать на практике знания, умения и 
навыки. Он выделяет основные признаки способностей: 

1.  Способности — это индивидуально-психологиче-
ские особенности, которые отличают одного че-
ловека от другого. 

2.  Способности определяются эффективностью дея-
тельности. 

3.  Они не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, 
уже автоматизированных человеком, однако по-
могают легко и быстро их приобрести [10].

Вышеперечисленные теории и идеи относитель-
но данного понятия помогают раскрыть идею способ-
ностей человека. Под ними понимается совокупность 
психических свойств и процессов; обозначаются как 
индивидуально-психологические особенности, которые 
относятся к реализации успешной деятельности [3], при 
этом на педагога возлагается колоссальная ответствен-
ность создать определенные условия для успешной реа-
лизации задатков и способностей, в том числе и творче-
ских [7, 9]. Именно в дошкольном возрасте способности 
выступают на первый план в структуре личности ребен-
ка, ведь здесь мы видим всю полноту его потенциала в 
различных видах деятельности. Главная задача данного 
возраста, это раскрытие индивидуальных особенностей 
ребенка, однако не стоит забывать о хрупкости детской 
психики, и ее подверженному влиянию относительно 
взрослых [3, 11]. 

Практика дошкольных организаций сводится к тому, 
что в садах организовывается несколько дополнитель-
ных платных услуг и родителям предлагается сделать 
выбор в пользу одного или двух услуг. При этом мето-
дики выявления способностей в том или ином направ-
лении сводятся к анкетированию или опросу родителей 
относительно задатков своего ребенка. В таких случаях 
все решения принимают взрослые, а ребенок выступает 
объектом по реализации родительских планов. Это идет 
вразрез с личностно-ориентированной моделью обра-
зования, и вряд ли будет способствовать максимальному 
раскрытию потенциальных возможностей талантливых 
детей. Исходя из этого, возникает необходимость в эф-
фективном способе выявления и оценки способностей 
детей дошкольного возраста. 

Специалисты Центра развития талантов ребенка 
разработали инновационную технологию «Творческие 
пробы». Данная технология является ноу-хау, которая 
отличается своей ценностью, оригинальностью и воз-
можностью практического применения. Целью техноло-
гии «Творческие пробы» является выявление способно-
стей у детей дошкольного возраста, а также разработка 
индивидуальной траектории развития ребенка.

На базе Центра развития талантов ребенка города 
Сургута было проведено исследование способностей 
детей дошкольного возраста посредством «Творческих 
проб». В нем участвовало 67 детей, из них 34 девочки и 
33 мальчика в возрасте 5-7 лет. 

В ходе построения диагностической программы 
исследования проводился теоретический анализ су-
ществующего опыта методик выявления и оценки спо-
собностей детей дошкольного возраста. В процессе 
экспериментальной работы нами были использованы 
следующий комплекс методов: наблюдение, беседа, ан-
кетирование, изучение продуктов деятельности воспи-
танников. Диагностический эксперимент - прохождение 
самих «Творческих проб», в которых ребенок выполняет 
различные действия, связанные с тем или иным направ-
лением развития: изобразительная область, театр, во-
кал, дзюдо, хип-хоп. Были составлены оценочные карты 
«Творческих проб», в которых по каждому критерию 
педагоги оценивали способности дошкольника по 10 
бальной шкале, где 1 — это низкий уровень способно-
стей и соответственно 10 – это способности, имеющие 
ярко выраженный характер. Так, например, в направле-
нии «Театр» критериями оценки способностей ребенка 
являлись: умение запомнить задание (музыкальное, 
пластическое); умение выбирать средства для передачи 
образов и действий героев; речь (интонация, вырази-
тельность); Ритмичность движений и действий; показать 
воображаемый образ с высокой степенью выразитель-
ности. По результатам прохождения «творческих проб» 
каждый воспитанник центра получает готовую диаграм-
му, в которой показано процентное соотношение уров-
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ня способностей относительно направлений развития. 
Так, 0-20 % - слабый потенциал в области; 20-50 % - сред-
ний уровень способностей; 50-80% - способности выше 
среднего; 80-100 % способности имеют ярко выражен-
ный характер.

Технология «Творческие пробы» реализуется на ос-
нове следующих принципов:

 — принцип активности, инициативности и субъект-
ности в развитии дошкольника предполагает 
движение только от желаний и способностей ре-
бенка, его внутреннего потенциала и задатков, его 
внутреннего мотива.

 — принцип комфортности обозначает создание бла-
гоприятных условий для продуктивного, безопас-
ного, удобного взаимодействия с педагогом; 

 — деятельностный принцип означает, что ребенок 
включен в пробы непосредственно в игре, непри-
нужденно, по ходу различных видов деятельно-
сти.

Основу технологии составляет комплексная диа-
гностика индивидуальных особенностей ребенка, осу-
ществляемая членами творческого консилиума в со-
ответствии с заданными критериями отбора. В состав 
творческого консилиума входят логопед, педагог-психо-
лог, педагоги дополнительного образования. 

С целью создания условий для самовыражения до-
школьников, необходимости обеспечения субъектив-
ной их позиции в определении направлений развития 
его творческого потенциала, специалисты Центра разви-
тия талантов ребенка разработали комплекс мероприя-
тий, который позволяет объективно оценивать и выяв-
лять способности к какой-либо деятельности ребенка 
дошкольного возраста.

Для каждого направления развития специалистами 
нашего Центра были разработаны особые критерии и 
их средства оценки способностей и талантов у детей до-
школьного возраста. Следует отметить, что есть 3 основ-

Рис. 1. Удельный вес (%) показателей выявленных уровней способностей девочек 5-7 лет 
в зависимости от направления развития

Рис. 2. Удельный вес (%) показателей выявленных способностей мальчиков 5-7 лет 
в зависимости от направления развития



55Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2023 г.

ПЕДАГОГИКА

ных признака, которые являются общими для всех об-
ластей, поскольку именно они характеризуют единство 
категорий «могу» и «хочу». Данными признаками явля-
ются: желание ребенка выполнять предлагаемую ему 
взрослым деятельность – увлеченность (включенность) 
как проявление повышенного интереса при ее выполне-
нии – наличие или отсутствие медицинских противопо-
казаний (критерий специфичен для спорта!) – наличие 
продукта деятельности (предлагаемая задача должна 
быть выполнена).

Технология «Творческие пробы» осуществляется 
комплексным путем и предполагает 3 этапа реализации:

1. Знакомство. На данном этапе происходит знаком-
ство с семьей: родители информируют об увлече-
ниях, склонностях своего ребенка.

2. Практика. Здесь осуществляется выявление у ре-
бенка склонностей и задатков в интересующей 
его области через проведение пробных занятий: 
ребенок посредством разных видов деятельности 
проходит "испытания" педагогов в зависимости от 
направления развития.

3. В финале реализации технологии происходит ана-
лиз результатов проведения «Творческих проб» и 
дальнейший выбор направлений развития ребен-
ка совместно с родителями.

После прохождения всех этапов «Творческих проб» 
каждый воспитанник Центра развития талантов ребен-
ка получает развернутый анализ уровня способностей 
относительно каждого направления развития. Помимо 
этого, происходит сопоставление уровня развития пси-
хических функций ребенка и его индивидуальных лич-
ностных особенностей с уровнем способностей по раз-

личным направлениям. Таким образом, получая полную 
и развернутую оценку способностей ребенка, мы можем 
разработать индивидуальную траекторию его развития. 

На Рисунках 1 и 2 представлен удельный вес показа-
телей выявленных способностей обследованных маль-
чиков и девочек 5-7 лет в зависимости от направления 
развития. 

В результате выявления уровня способностей до-
школьников в пяти направлениях развития: изобрази-
тельная область, театр, вокал, дзюдо, хип-хоп (современ-
ный танец), мы можем сделать следующие выводы:

 — у большинства обследуемых нами детей уровень 
способностей выше среднего по всем пяти на-
правлениям развития;

 — при сопоставлении результатов «Творческих 
проб» детей групп мальчиков и девочек статисти-
чески значимые различия обнаружены только в 
направлении хип-хоп (современный танец), груп-
па девочек в танцевальном направлении прояви-
ла способности ярко выраженного характера, в 
то время как у группы мальчиков были выявлены 
способности выше среднего.

Таким образом, полученные нами результаты экспе-
риментального исследования позволили нам сделать 
вывод о том, что технология «Творческие пробы», кото-
рая выявляет способности детей старшего дошкольного 
возраста, на основе использования комплексного диа-
гностического подхода эффективна. Данный комплекс 
оценки способностей помогает не только выявить за-
датки ребенка, но также способствует в будущем их раз-
витию. 
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Аннотация: Статья посвящена историческим аспектам подготовки специ-
алистов в области физической культуры и спорта к сопровождению спортив-
но-досуговой деятельности подростков. В статье рассматриваются основные 
вехи в истории подготовки специалистов в области физической культуры и 
спорта. 
Раскрыты временные периоды, которые характеризуются развитием сети 
высших образовательных учреждений по подготовке кадров для работы в 
области физической культуры и спорта с различными группами населения, в 
том числе с подростками. 
Отражены тенденции подготовки специалистов. Где и в какое время откры-
вались новые институты, факультеты, создавались филиалы. Чему уделялось 
особое внимание. Как со временем видоизменялись названия специально-
стей их квалификаций, учебные планы, государственные образовательные 
стандарты и т.д.
Рассмотрены модернизация отечественного и современного высшего физ-
культурного образования, подростковый возраст и роль спортивно-досуго-
вой деятельности в жизни подростка.
Также, рассмотрены основные понятия: педагог, учитель физической культу-
ры, физическая культура, спорт, досуг, отдых и подростковый возраст.
Статья будет полезна студентам педагогических ВУЗов, так как в статье рас-
крываются исторические очерки подготовки специалистов к педагогическо-
му сопровождению спортивно-досуговой деятельности подростков.

Ключевые слова: педагог, учитель физической культуры, курсы, институты 
физической культуры, техникумы, факультеты физического воспитания (фи-
зической культуры), академии, учебный план, государственный образова-
тельный стандарт.

HISTORICAL ASPECTS  
OF THE ORGANIZATION AND TRAINING 
OF SPECIALISTS IN THE FIELD  
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 
TO SUPPORT SPORTS AND LEISURE 
ACTIVITIES OF TEENAGERS

G. Butkovskaya

Summary: The article is devoted to the historical aspects of training 
specialists in the field of physical culture and sports to accompany the 
sports and leisure activities of adolescents. The article considers the main 
milestones in the history of training specialists in the field of physical 
culture and sports.
Time periods are revealed, which are characterized by the development 
of a network of higher educational institutions for training personnel to 
work in the field of physical culture and sports with various groups of the 
population, including adolescents.
Trends in the training of specialists are reflected. Where and at what time 
new institutes, faculties were opened, branches were created. What was 
given special attention. How the names of specialties, their qualifications, 
curricula, state educational standards, etc. have changed over time.
The modernization of domestic and modern higher physical education, 
adolescence and the role of sports and leisure activities in the life of a 
teenager are considered.
Also, the basic concepts are considered: teacher, teacher of physical 
culture, physical culture, sports, leisure, recreation and adolescence.
The article will be useful to students of pedagogical universities, as 
the article reveals historical essays on the preparation of specialists for 
pedagogical support of sports and leisure activities of adolescents.

Keywords: teacher, teacher of physical culture, courses, institutes of 
physical culture, technical schools, faculties of physical education 
(physical culture), academies, curriculum, state educational standard.

Физическая культура и спорт является необходи-
мым элементом жизнедеятельности общества. 
Для действенных решений социальных задач не-

обходимы профессионалы по физкультуре и спорту ши-
рокого спектра квалификаций.

Учителя и педагоги физической культуры общеоб-
разовательных школ, дошкольных, профессиональных 

и специальных учебных заведений и т.д. – физкультур-
но-педагогические профессии. Все эти преподаватели 
очень востребованы в современном мире.

«Кадры решают все!» – таким был лозунг во времена 
Советского Союза. Данный лозунг является актуальным 
и в наше время [1, с.18]. 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.4.07
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На текущий день остро стоит проблема – обеспечить 
в полном объеме физкультурно-педагогическими ка-
драми государственные и негосударственные общеоб-
разовательные школы, дошкольные, профессиональные 
и специальные учебные заведения, спортивные клубы и 
т.д.

В данный период подготовку учителей в области фи-
зической культуры и спорта обеспечивают колледжи, 
институты и университеты государства.

И так, проанализируем понятия педагог и учитель 
физкультуры. 

Педагог – профессия в системе начального, средне-
го, высшего профессионального образования, которая 
подразумевает особую социальную функцию и входит в 
обучение и воспитание, развитие подрастающего поко-
ления [8, с.428].

Учитель физической культуры – это воспитатель и на-
ставник, который проводит обучение физическим дей-
ствиям и осуществляет интеллектуальное, нравственное 
воспитание, реализуя гармоническое развитие лично-
сти, ее психические, физические качества средствами 
физической культуры и спорта [8, с.428].

Профессия педагог по физической культуре и спорту 
берет истоки с древности, где роль учителей играли ро-
дители и другие старшие члены семей и родов.

Игровые движения были организационным меро-
приятием физического воспитания детей и подростков. 
Содержание игр составляли двигательные умения и на-
выки, имеющие трудовое направление.

Физкультурно-спортивная деятельность приобрела 
в рабовладельческом обществе классовый характер и 
военную тенденцию. Нацеленность занятий физкульту-
ры было связано с эстетическим воспитанием подраста-
ющего поколения. Физическая культура, наравне с фи-
лософией и искусством, стала важной частью культуры 
[1, с.18].

Для бедных детей физическая культура была сред-
ством простого выживания, поэтому функции учителя 
выполняли лица, опекающие молодых рабов.

В наше время произошли большие изменения в об-
ласти физической культуры и спорта. Впервые была 
создана система физического воспитания, открыты спе-
циальные учебные заведения. А также, утвердилась про-
фессия учителя и преподавателя физического воспита-
ния.

Возникновение Олимпийских игр в Древней Греции 

сформировало профессию тренера, что поспособство-
вало дальнейшему росту спортсменов по карьерной 
лестнице. В то же время образовались системы физиче-
ского воспитания: 

 — афинская;
 — спартанская.

Главной целью Древнего Рима была подготовка на-
селения к военным действиям посредствам спортивной 
деятельности. От имени императора учителями назнача-
лись государственные чиновники [1, с.18].

Учителями физического воспитания в Древнем Китае, 
Сирии, Египте считались монахи и жрецы. Их избирали 
по следующим критериям:

 — по морально-нравственным качествам;
 — по опыту в физической подготовке; 
 — по уровню авторитета в своем поселении.

В XX веке до нашей эры, в хрониках древнего Китая, 
существовало министерство, где министр назначал на 
должность учителя мудрейших представителей обще-
ства.

В Древней Руси детей дворян обучали (кулачным 
боям, фехтованию на мечах, верховой езде, лапте) до-
машние воспитатели или приглашенные специалисты из 
стран Европы. Системное физкультурно-спортивное об-
разование на Руси возникло позже [8, с.428].

В средние века в Европе в школах и университетах 
готовили будущих священников, мастеров мануфактур, 
чиновников, врачей и средний медперсонал. Педагога-
ми были монахи и священники, они не проводили заня-
тий по физической культуре. В физическом воспитании 
детей знати были задействованы специальные учителя. 
В то время основной целью было совершенствование 
физического и духовного развития детей и подростков 
феодальной знати на основе рыцарского устава.

В XV-XVII веках в эпоху Возрождения, трудами гума-
нистов, таких как: Франсуа Рабле, Витторино де Фельтре, 
Томаса Мора, Томмазо Кампанелла, Уильяма Гервея и др. 
был воссоздан античный идеал человека - «В здоровом 
теле, здоровый дух!». Достижение этой гармонии в чело-
веке стало целью образования [8, с.428].

При капитализме особенностью развития физическо-
го воспитания являлся господствующий класс, который 
занимался не только с представителями высшего класса, 
но и с народом. В этот же период возникает спортивно-
гимнастическое движение, создаются кружки и клубы по 
отдельным видам спорта.

Можно сказать, что со стародавних времен физиче-
ские упражнения применялись для подготовки воинов. 
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В военных учебных заведениях формировались первые 
методологические подходы при обучении офицеров - 
специалистов по физической подготовке. Основателем 
военного училища в Копенгагене в конце XVIII века был 
датский физкультурник Франц Нахтегалл, а в начале ХIХ 
века в военном училище были разделены курсы на:

 — воинскую гимнастику; 
 — подготовку преподавателей гимнастики.

Дальнейшим действием было основание в Швеции, в 
начале ХIХ века Хенриком Лингом, Королевского инсти-
тута гимнастики, где впервые шла подготовка граждан-
ских специалистов. Из учебных заведений, открывшихся 
позднее, по подготовке специалистов физического вос-
питания, наиболее авторитетным в Европе считался ди-
плом Берлинского Центрального института гимнастики 
созданного в 1848 года [6, с.208].

В разных странах развитие государственных систем 
физического воспитания и подготовки специалистов 
было связано с потребностью милитаризации образова-
ния подрастающего поколения, которая возникла, после 
наполеоновских войн. Она позволяла в короткий срок 
подготовить к воинской службе здоровое мужское на-
селение [1, с.18].

К необходимости изучения опыта по физической 
подготовке, накопленного в странах Европы, приводят 
неудачи российской армии в Крымской войне в середи-
не XIX века.

Выполнить эту миссию поручают профессору Петру 
Францевичу Лесгафту, уже известному своей научной и 
практической работой в области физического воспита-
ния, при содействии военного министра Дмитрия Алек-
сеевича Милютина.

В командировках П. Ф. Лесгафт, с 1875 - 1876 года в 26 
городах 13 западноевропейских государств, изучал по-
становку гимнастики и подготовку учителей гимнастики. 
Между командировками Лесгафт проводил сравнитель-
ный эксперимент по немецкой, шведской и своей систе-
мам во 2-й Петербургской военной гимназии. Вскоре он 
публиковал две работы: 

 — «Об отношении анатомии к физическому воспита-
нию» (1876). 

 — «Приготовление учителей гимнастики в государ-
ствах Западной Европы» (написано в 1876, а опу-
бликовано в 1877 - 1880 гг.) [8, с.428].

В 1901 году в основу системы физического воспита-
ния в нашей стране легло создание работы Лесгафта на 
тему «Руководство по физическому образованию детей 
школьного возраста».

С 1877-1882 годы Пётр Францевич создает и управля-

ет двухгодичными учебно-гимнастическими курсами ру-
ководителей физической подготовки военных учебных 
заведений в Петербурге. Ведущий специалист армии по 
физической подготовке – Алексей Дмитриевич Бутов-
ский в 1890 году вводит курсы для обеспечения кадет-
ских корпусов квалифицированными специалистами по 
физическому воспитанию [1, с.18].

К концу XIX века Лесгафту в законном порядке разре-
шено открытие первого в России гражданского учебного 
заведения. Для работы в них он привлекает выдающихся 
ученых Петербурга. Курсы работали по учебному плану, 
который был рассчитан на 3 года обучении. Он был типо-
вым документом построения учебного процесса в выс-
ших учебных заведениях физической культуры и спорта. 
В начале XX века революция приводит их к ликвидации. 
После этого, Пётр Францевич открывает высшую воль-
ную школу, но и она была упразднена правительством в 
конце 1907 года.

Позже, в 1910 году Максиму Максимовичу Ковалев-
скому снова удается открыть это учебное заведение, и 
оно просуществовало до 1917 года.

Ещё одним существенным событием в начале XX века 
в Петербурге - открытие главной офицерской гимнасти-
ческо-фехтовальной школы, которая специализирова-
лась на выпуск руководителей физического воспитания 
для военных училищ, кадетских корпусов армии и флота 
[8, с.428].

В ближайшие годы в крупнейших городах России 
было открыто, по инициативе военного министерства, 
еще несколько офицерских и гражданских курсов.

Начавшаяся гражданская война остро поставила во-
прос перед новой властью о подготовке кадров по бое-
вой и физической подготовке [1, с.18].

22 апреля 1918 года принято решение, высшим зако-
нодательным органом, между сессиями Съезда Советов, 
о введении всеобщего военного обучения трудового на-
селения, изданное в период с 1917 по 1924 годы.

В Петербурге для реализации запросов социума была 
открыта военная гимнастическо-фехтовальная школа в 
1918 году, а в 1919 году с четырехлетним сроком обуче-
ния - институт физической культуры.

В Москве в 1920 году курсы инструкторов физическо-
го воспитания стали высшим учебным заведением - Госу-
дарственным институтом физической культуры.

В связи с проблемами подготовки специалистов, два 
высших учебных заведения, не могли быстро решить 
кадровый вопрос. Тогда Всеобуч выстроил систему под-
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готовки кадров низшего звена (инструкторов), который 
включал уездные курсы и губернские школы [1, с.18].

После окончания гражданской войны в 1923 году эта 
организация перестала существовать.

В послевоенные годы областью физической культу-
ры и спорта стали руководить комсомол и профсоюзы. В 
1920 году формируется практическая цель физического 
воспитания – подготовка молодежи к трудовой деятель-
ности и вооруженной защите Отечества.

Исходя из практической цели, был основан комплекс 
«Готов к труду и обороне», сыгравший огромную роль в 
истории отечества.

К концу 20-х годов XX века на научных конференциях 
положено начало советской системы физического вос-
питания, а государственным ученым советом 1927 году 
были разработаны первые единые школьные програм-
мы [1, с.18].

И уже в июле 1929 года физическое воспитание вво-
дится как обязательный предмет в вузах [8, с.428].

Особый интерес к физкультурно-спортивной дея-
тельности формируется в стране в 30-е годы. В эти же 
годы создается государственный комитет по делам фи-
зической культуры и спорта, вводится звание «Заслужен-
ный мастер спорта Союза Советских Социалистических 
Республик», а «День физкультурника» встает в один ряд 
с профессиональными праздниками. Организуется под-
готовка специалистов СПО через открытие техникумов 
физкультуры и для трудоустройства туда, были направ-
лены выпускники Центрального и Ленинградского ин-
ститута физической культуры.

Далее, создаются научно-исследовательские инсти-
туты физической культуры, где проводят исследования 
в данной сфере по важным направлениям и подготовки 
научных кадров в Москве, Ленинграде, Харькове и Тби-
лиси.

На начало 40-х годов уже в шести институтах идет 
подготовка специалистов с высшим образованием, в 
двадцати пяти техникумах специалистов СПО. Начинают 
функционировать три высших школы тренеров и отде-
ления физического воспитания педагогических училищ 
Народного комиссариата просвещения Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики.

Согласно нижеперечисленным постановлениям, зна-
чительное внимание было уделено вопросам физкуль-
турно-спортивной деятельности: 

1. Совнарком СССР от 28 сентября 1945 года «Об 
оказании помощи комитетам по делам физиче-

ской культуры и спорта и улучшении их работы».
2. Всесоюзного центрального совета профессио-

нальных союзов (март 1946 года) «Об улучшении 
работы по физическому воспитанию детей и под-
ростков».

3. Центральный Комитет Всесоюзной коммунисти-
ческой партии большевиков от 27 декабря 1948 
года «О ходе выполнения Комитетом по делам 
физической культуры и спорта директивных ука-
заний партии и правительства о развитии массо-
вого физкультурного движения в стране и повы-
шении мастерства советских спортсменов».

Ряд выпущенных директивных актов сыграли огром-
ную роль в модернизации системы подготовки кадров. 

Два постановления, которые были указаны первы-
ми, стали наиболее важными для открытия в 1946 году 
факультетов физического воспитания в Ленинграде и в 
Москве [8, с.428].

В середине XX века открываются факультеты физ-
культурно-спортивной направленности в Хабаровске, 
Челябинске, Ярославле, Горьком, Орджоникидзе и Став-
рополе. Тогда, Правительство СССР принимает еще по-
становление (по причине «кадрового голода» в образо-
вательных учреждениях) об открытии 50 факультетов 
физического воспитания в педагогических институтах.

На основании принятых директивных актов расши-
ряется сеть институтов физкультуры в Киеве, Львове, 
Ереване, Риге, Вильнюсе и других городах СССР.

Из-за бурного увеличения подготовленных кадров 
с высшим образованием, Министерство просвещения 
принимает решение о сокращении числа отделений фи-
зического воспитания и к 1 января 1960 г. они были офи-
циально закрыты.

Однако это решение было ошибочным для такой ве-
ликой страны. Местные органы через 15 лет вновь хо-
датайствовали об открытии педагогических училищ в 
связи с недостатком специалистов, особенно в сельской 
местности.

И в конце 60-х - начале 70-х годов происходит значи-
тельный скачок в росте институтов физической культу-
ры.

В связи с увеличением этих институтов, создание 
учебного процесса ложится на вчерашних выпускников. 
По этой причине формирование научно-педагогических 
кадров затянулось на несколько десятилетий.

В эти же годы на базе педагогических институтов 
были открыты национальные университеты и факульте-
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ты физического воспитания.

Училища олимпийского резерва - новый тип средних 
специальных учебных заведений, появились в 70-е годы 
на базе школ-интернатов спортивного профиля.

К 80-м годам происходят существенные перемены 
в подготовке специалистов с высшим физкультурным 
образованием. Модернизация учебного процесса осу-
ществлялась за счет изменения учебных планов.

В институтах физкультуры долгий период времени 
подготовка студентов велась по одной специальности 
1906 – «Физическая культура и спорт», по двум квалифи-
кациям: 

 — «преподаватель-тренер по виду спорта»; 
 — «преподаватель физической культуры».

В 1972 году проводилась подготовка уже по двум спе-
циальностям:

 — 1906 – «Физическая культура и спорт»;
 — 2114 – «Физическое воспитание» [8, с.428].

Позже, через десятилетия, были разработаны долж-
ностные инструкции специалиста. В это же время, по 
ходатайству Спорткомитета СССР, Минвуз издает приказ, 
где утверждаются в рамках специальности 1906 – «Физи-
ческая культура и спорт» три специальности:

 — 1906-1 – «Организация и методика преподавания 
физической культуры»; 

 — 1906-2 – «Организация массовой физкультурно-
оздоровительной работы и туризма»;

 — 1906-3 – «Организация и методика преподава-
ния видов спорта» с присвоением выпускникам 
квалификации «преподаватель физического вос-
питания - тренер по виду спорта» независимо от 
специализации. Замыслом учебного плана была 
идея формирования фундаментальной профес-
сионально-педагогической основы. Предполага-
лось, что таким образом будет решена проблема 
подготовки специалистов широкого профиля.

Факультеты физвоспитания работали по учебным 
планам специальности 2114 – «Физическое воспитание». 
И с 1946 года по 1957 год, предлагали, по усмотрению, 
квалификацию «учитель физической культуры, анатомии 
и физиологии человека». В 1959 году в документе о выс-
шем образовании выпускников записывали специаль-
ность - «учитель физического воспитания (физической 
культуры)». Учебные планы, до 1988 года, на факультетах 
корректировались одиннадцать раз [8, с.428].

В учебные планы, в 1985 году, вводится курс спортив-
но-педагогического совершенствования.

В 1988 году вводится новый классификатор специ-

альности, согласно которому она получает шифр 0303 и 
название «Физическая культура».

В связи с изменениями специальности, в начале 90-х 
годов, факультеты физического воспитания были пере-
именованы в факультеты физической культуры.

Перемены коснулись и содержания учебного про-
цесса. 

90-е годы связаны с активной деятельностью учеб-
но-методических объединений институтов физической 
культуры и педагогических вузов. 

Распад СССР в Российской Федерации повлиял на 
количественный показатель институтов физической 
культуры, филиалов, факультетов физической культуры 
в педагогических институтах и в университетах [8, с.428].

В 1992 году институты переходят на многоуровневую 
структуру обучения в связи с введенными новыми учеб-
ными планами.

Для удовлетворения запросов в работниках физиче-
ской культуры области, края или республики, где нахо-
дился факультет, учебные планы стали предусматривать 
выбор специализации. 

С 1993 года происходит процесс изменения названий 
высших учебных заведений физической культуры:

 — институтов в академии; 
 — педагогических институтов в университеты.

В 1994 году были приняты и утверждены государ-
ственные образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования. Государственный об-
разовательный стандарт по направлению 521900 и 
специальности 022300 «Физическая культура и спорт» 
закрепил многоуровневую структуру подготовки специ-
алистов в высшей школе:

 — первый уровень (2 года) - неполное высшее обра-
зование, в основном гуманитарное; 

 — второй (4 года) - базовое высшее образование по 
программе «Бакалавр»; 

 — третий – углубленная научно-педагогическая 
по программе «Магистр» (6 лет) и по программе 
«Специалист» (5 лет) [8, с.428].

Разнообразие специализаций позволило универси-
тетам на третьем уровне осуществлять подготовку вы-
пускников узкой направленности.

С переходом в 2000 году высших учебных заведений 
на государственные образовательные стандарты второ-
го поколения позволило совершенствовать подготовку 
кадров по физкультурно-спортивной деятельности в 
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Российской Федерации. 

Помимо того, что совершенствуется общеразвиваю-
щие образование, совершенствуется и дополнительное 
образование детей и подростков. Из вехи истории, мы 
можем сказать, что дополнительное образование до-
ступно и сейчас не всем. Хотя разрабатываются и инте-
грируются не малое количество программ, направлен-
ных на доступность разных категорий лиц, особенно 
детей и подростков к посещению занятий в физкультур-
но-спортивных учреждениях. 

Для подрастающего поколения важную роль играет 
дополнительное физкультурное образование. В совре-
менное время оно имеет большое значение в жизнеде-
ятельности всех слоев населения, особенно подростков. 
Почему вы спросите подростков? Потому что переход-
ный возраст подростка – это период становления лич-
ности. Который характеризуется как самый трудный, 
сложный и ответственный период из всех возрастных 
периодов. В данном возрасте закладываются основы 
нравственности, формируются социальные установ-
ки, отношения к себе, к людям, к социуму. Кроме того, 
стабилизируются черты характера и основные формы 
межличностного поведения. Основные мотивационные 
линии этого возрастного периода связаны с активным 
стремлением к личностному самосовершенствованию 
(самопознание, самовыражение и самоутверждение). В 
результате подросткового возраста возникает кризис. 
Суть подросткового кризиса составляет свойственные 
этому возрасту подростковые поведенческие реакции. 
К ним относятся: реакция эмансипации, реакция груп-
пирования со сверстниками, реакция увлечения (хобби). 
Здесь мы можем говорить о необходимости спортивного 
досуга как отдыха [3, с.136].

Спорт – сфера социально-культурной деятельности 
как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме 
соревнований и специальной практики подготовки че-
ловека к ним.

Досуг – возможность человека заниматься в свобод-
ное время разнообразной деятельностью по своему вы-
бору.

Отдых – это смена деятельности состояние покоя, 
либо время препровождение, целью которого является 
восстановление сил, достижение работоспособности со-
стояния организма [1, с.18].

Как показывает опыт человечества, лучшим противо-
действием неблагоприятным факторам являются регу-
лярные занятия физической культурой, овладение ко-
торой невозможно без специально развитой системы 
физического воспитания.

Поэтому в процессе подготовки специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта необходимо ре-
гулярно повышать свой опыт за счет научно-исследо-
вательской деятельности, повышать квалификацию по 
актуальным вопросам общего, дополнительного про-
фессионального образования.

Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что на-
личие широкого спектра теоретических и научно-прак-
тических источников по вопросам совершенствования 
профессионального образования в сфере физкультур-
но-спортивной деятельности позволяет заключить, что 
на сегодняшний день существует большое количество 
концептуальных, теоретических и практико-ориентиро-
ванных наработок, свидетельствующих об их значимо-
сти и актуальности.
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Аннотация: Цифровая трансформация общественной жизни, внедрение в 
сферу образования средств современных информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) открывают новые возможности для повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса и самообучения. В отече-
ственных учебных заведениях использование ИКТ в учебно-воспитательном 
процессе неуклонно растет, хотя его использование не всегда происходит 
педагогически взвешенным образом.

Ключевые слова: цифровая трансформация, образование, информатизация, 
информационные и коммуникационные технологии.

DIGITAL TRANSFORMATION  
OF EDUCATION IN THE HISTORICAL  
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O. Goncharova

R. Esipov

Summary: The informatization of society, the introduction of modern 
information and communication technologies (ICT) in the field of 
education open up new prospects for improving the efficiency of 
the educational process and self-education. In domestic educational 
institutions, the use of ICT in the educational process is steadily growing, 
although its use is not always done in a pedagogically balanced way.

Keywords: digital transformation, education, informatization, information 
and communication technologies.

Интенсивное развитие информационного обще-
ства, сопровождающееся глубокими качествен-
ными изменениями и коренной трансформацией 

производственной сферы [6, с. 15], подчеркнуло по-
требность кардинальных изменений в разных сферах 
жизнедеятельности и соответствующих социальных 
институтах [2, с. 250]. Особой сферой, которая испыты-
вает значительные трансформационные воздействия, 
вызванные "информационной революцией", является 
сфера образования [20, с. 217]. В настоящее время об-
разование является ведущим фактором развития об-
щественного производства, во время которого бурно 
развивается и завершается процесс преобразования об-
разования в непосредственную производственную силу 
в разных областях педагогического аспекта: изучение 
иностранных языков [14, с. 149], физической культуры 
[4, с. 10], развития системы высшего образования [10, с. 

272], в подготовке силовых структур [11, с. 207; 12, с. 303], 
в области работы с лицами с ОВЗ [3, с. 184].

Глобализационные процессы, развитие новых техно-
логий [5, с. 8], формирование информационного обще-
ства [17, с. 202], утверждение приоритетов устойчивого 
развития [16, с. 108], а также другие характерные для 
современной цивилизации черты все активнее входят в 
нашу жизнь и обуславливают постоянное человеческое 
развитие как основополагающее начало современного 
прогресса, а также подталкивают государство и обще-
ство к безусловному выполнению своей задачи по обе-
спечению приоритетности развития образования и на-
уки путем решения тех проблем, которые возникают в 
этой сфере [8, с. 85].

Сфера образования все больше вовлекается в миро-
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вые процессы и становится не только фундаментом для 
получения образования, проведения научных исследо-
ваний, но и способствует социальному диалогу, эконо-
мическим преобразованиям и политическим решениям. 
Образование начинает существовать не только в клас-
сах и аудиториях, но и цифровом пространстве, форми-
руя свои позиции не только в государстве, регионе, но 
и в партнерстве с другими учебными заведениями ино-
странных государств [9, с. 104].

Любой процесс развития и деятельности в современ-
ном обществе связан с передачей, использованием и 
проработкой информации [15, с. 202], что и называется 
цифровой трансформацией [7, с. 155]. Информационные 
и коммуникационные технологии постепенно интегри-
руются во все сферы деятельности человека, общества, 
становятся мощным катализатором и определяющим ис-
точником их активного развития [18, с. 296].

Идеи внедрения принципов цифровой трансфор-
мации развиваются на протяжении нескольких деся-
тилетий. Они прошли путь от автоматизации рутинных 
операций с информацией к коренному воздействию 
информационных технологий на организационные про-
цессы на предприятиях и в учреждениях. В последние 
годы цифровая трансформация в нашей стране появи-
лась среди приоритетов государственной политики, ко-
торая направлена на реализацию различных цифровых 
проектов трансформаций, прежде всего общегосудар-
ственного масштаба, в большом количестве отраслей 
экономики и публичной жизни, в том числе в образова-
нии [19, с. 149].

Рассмотрим этапы цифровой трансформации обра-
зования.

В первой фазе развертывания сетей и сети Интернет 
(1970 – 1999 гг.) главной целью было создание сетей, в 
которых гарантируется качество обслуживание QoS 
(англ. Quality of service, укр. качество обслуживания). 
Интегрированные вычислительные центры с высокой 
скоростью передачи данных стали в указанный период 
экономически эффективной альтернативой небольшим 
локальным телекоммуникационным системам, благода-
ря созданию и применению скоростных широкополос-
ных соединений. Общая надежность интегрированных 
систем также значительно повышается благодаря повы-
шенной надежности их составляющих компонентов. На 
базе использования ресурсов мощных вычислительных 
центров происходит сбережение ресурсов и создание 
основ информационной сохранности. На основе цен-
трализации услуг предотвращают угрозы от атак DDOS 
(англ. (Distributed) Denial-of-service attack – нападение 
на компьютерную систему с намерением сделать ком-
пьютерные ресурсы недоступными пользователям, для 

которых компьютерная система была назначена) благо-
даря возможности распределения нагрузки между мно-
гими серверами.

На втором этапе развития сервисов сети Интернет 
(2000 – 2010 гг.) повышение QoS сопровождается стро-
гим сбережением ресурсов (Cost Optimization) благода-
ря виртуализации сетевых сервисов (Minimum Costs by 
strictly given QoS-Constraints). Сбережение средств ста-
новится критерием эффективности заданных условий 
качества услуг сетевых технологий. Централизация (вир-
туализированная) услуг в крупных по размеру вычисли-
тельных центрах (Data Centers, Clusters), мощных систем 
Grids (среда, через которую обеспечивается скоордини-
рованное распределение аппаратных ресурсов), кото-
рые создаются с целью кооперации в пределах научных 
и практических проектов, приводит к дальнейшему сни-
жению затрат как со стороны клиентов, так и со стороны 
провайдеров за счет экономии средств на содержании 
персонала, электроэнергии и т.д. 

На третьем этапе (начиная с 2011 г.) осуществляется 
переход к так называемым "зеленым" информационным 
технологиям (green IT) с существенно повышенными 
требованиями по экономии использования электро-
энергии. Вычислительные центры и "облака" все чаще 
располагаются в холодных регионах планеты. Так, на-
пример, компания Google достигла значения КПД око-
ло 1,12 благодаря дальнейшему усовершенствованию 
аппаратной части, системам климат-контроля, а также 
особым конструкциям построек. Современный этап ин-
форматизации образования (2010-е годы) характеризу-
ется широким применением беспроводных мобильных 
устройств, когда доступ к учебным материалам может 
происходить без фиксирования точки доступа к Интер-
нета и без географических ограничений с использовани-
ем всех средств ИКТ.

На современном этапе информатизации общества 
и образования у педагогов есть широкий спектр воз-
можностей для использования современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 
своей профессиональной деятельности. Современные 
информационные технологии – это совокупности мето-
дов, средств и приемов, используемых для обеспечения 
эффективной деятельности людей в разных производ-
ственных и непроизводственных отраслях. Информа-
ционные и коммуникационные технологии обучения, 
включая компьютер как средство управления учебно-
познавательной деятельностью, является совокупно-
стью компьютерно-ориентированных средств, методов 
и форм обучения.

Наряду с термином «информационные и коммуни-
кационные технологии обучения» также используется 
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термин «компьютерно-ориентированные системы об-
учения». Под компьютерно-ориентированной методи-
ческой системой обучения понимают методическую 
систему обучения, на основе которой обеспечивается 
целенаправленный процесс получения знаний, приоб-
ретение умений и навыков, усвоение способов познава-
тельной деятельности субъектом обучения и развитие 
его творческих способностей на основе широкого ис-
пользования ИКТ.

В настоящий момент цифровая трансформация обра-
зования является обязательной и приоритетной частью 
реформирования образовательной отрасли. В послед-
нее десятилетие все больше фокус информатизации 
смещается от вопросов автоматизации к трансформа-
ционной парадигме. Вопрос цифровой трансформации 
образования рассматривается более системно. Высшее 
образование – одна из тех отраслей, которая может по-
лучить наибольшие выгоды от цифровой трансформа-
ции.

Информатизация образования и развитие цифрово-
го общества являются одними из приоритетных госу-
дарственных задач на сегодняшний день. В Указе Пре-
зидента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в РФ на 2017–2030 годы» 
установлены пути, методы и сроки реализации государ-
ственной политики в области применения государствен-
ными организациями информационных и коммуника-
ционных технологий в процессе предоставления услуг 
гражданам страны [13].

На сегодняшний день в рамках настоящего указа 
были обновлены правила использования дистанцион-
ных образовательных технологий в образовательных 
организациях. На настоящий момент времени обра-
зовательные организации имеют право использовать 
электронное в процессе реализации образовательных 
программ, как в полной мере, так и частично.

Цифровая трансформация образования является 
ключевым условием подготовки специалистов, спо-
собных ориентироваться в современном окружающем 
мире. Существует множество определений понятия ин-
форматизация образования, в которых отражаются раз-
личные аспекты и составляющие внедрения в систему 
образования современных информационно-коммуни-
кационных технологий. Среди них имеется несколько 
наиболее исчерпывающих трактовок.

Цифровая трансформация образования – в широком 
смысле – соблюдение дидактических принципов и вы-
яснение различных возможностей применения компью-
теров, использование информационных технологий об-
учения, обеспечение свободного доступа к глобальным 

информационным ресурсам, современная организация 
управления системой образования. Одним из наиболее 
ярких примеров цифровой информации является при-
менение технологии фреймового обучения в электрон-
ной информационно-образовательной среде вуза, что 
позволяет оптимизировать содержание дисциплин в 
контексте искусственного интеллекта [1, с. 200].

Внедрение в содержание образования и для его ор-
ганизации результатов научных достижений будет спо-
собствовать подготовке молодого поколения к жизни в 
современных условиях информационного общества и 
формированию гармонично развитой личности как пол-
ноправного члена информационного общества.

Информатизация научной деятельности будет спо-
собствовать повышению эффективности научных ис-
следований, созданию мощной системы научно-техни-
ческих информационных ресурсов и их использования 
на всех этапах научной деятельности, активизации всех 
форм. Должны быть созданы условия для широкой ком-
пьютеризации и математической исследований в обла-
стях естественных и гуманитарных наук, вхождение в 
мировую информационную сеть баз различных сообще-
ний и данных, формирование в будущем "объединен-
ного" или "коллективного" интеллектуального ресурса. 
Информатизация науки позволит повысить ее практи-
ческую значимость, ускорить интеграцию мировых на-
учных достижений.

Нужно различать понятие информатизации системы 
образования (в том числе (информатизация управления 
системой образования) и информатизация учебно-вос-
питательного процесса (включая разработку компью-
терно-ориентированных систем обучения) На основе 
анализа рассматриваемых понятий под информатиза-
цией учебно-воспитательного процесса будем понимать 
процесс целенаправленного внедрение и использова-
ние информационно-коммуникационных технологий 
в учебно-воспитательном процессе для обеспечения 
прежде всего интеллектуального развития учащихся на 
основе соответствующей организации образователь-
ного процесса и управления им с учетом организаци-
онно-правовых, социально-экономических, производ-
ственных, управленческих, санитарно-гигиенических и 
эргономических условий и психолого-педагогических 
аспектов протекания такого процесса. 

Мировые тенденции развития общества, образова-
ния, науки, экономики направлены на переход к циф-
ровой трансформации. По сути, это означает, что все 
процессы общественной, образовательной, научной, 
предпринимательской и других видов деятельности 
полностью переходят в цифровую среду. Именно для 
этого, в первую очередь, нужна цифровая трансформа-
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ция образования и научной деятельности. Это обуслов-
лено необходимостью информационного обеспечения, 
мониторинга и контроля процесса предоставления об-
разовательных, научных, научно-технических услуг, что 
способствует повышению уровня образовательной и 
научной деятельности образовательных организаций, 
улучшению координации деятельности всех ее струк-
турных подразделений, прозрачности управленческих 
процессов и росту производительности труда всего об-
разовательного коллектива.

На сегодняшний день первоочередной задачей яв-
ляется создание глобальной компьютерной сети для по-
требностей образования и науки, а также организация 
государственных и частных центров массового обуче-
ния населения новым специальностям с учетом требо-
ваний Общероссийских стандартов для кадрового обе-
спечения всех направлений информатизации как за счет 
интенсификации подготовки соответствующих специ-
алистов, так и создания обучающих сред на их компьюте-
ризированных рабочих местах. Также является важным 
развитие системы индивидуального непрерывного об-
учения на основе автоматизированных учебных курсов 

и систем, компьютеризированных и дистанционных тех-
нологий обучения.

Внедрение в содержание образования и для его ор-
ганизации результатов научных достижений будет спо-
собствовать подготовке молодого поколения к жизни 
в современных условиях информационного общества 
и формирования гармонично развитой личности как 
члена информационного общества. Цифровая транс-
формация научной деятельности будет способствовать 
повышению эффективности научных исследований, 
созданию мощной системы научно-технических инфор-
мационных ресурсов и их использования на всех этапах 
научной деятельности, активизации всех форм. Должны 
быть созданы условия для широкой компьютеризации 
в областях естественных и гуманитарных наук, вхожде-
ние в мировую информационную сеть баз различных 
данных, формирование в будущем "объединенного" или 
"коллективного" интеллектуального ресурса. В конеч-
ном итоге цифровая трансформация науки позволит по-
высить ее практическую значимость, ускорить интегра-
цию мировых научных достижений.
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Аннотация: В данной статье актуализируется понимание того, что, наряду 
с проблемами здоровья молодого поколения, все больше внимания уде-
ляется профессиональной подготовке специалистов вузов, в которых перед 
студентом открываются широкие возможности подготовиться к успешной 
самореализации. В связи с этим возникает потребность в обновлении и со-
вершенствовании системы физической подготовки на основе понимания 
смысла, цели, задач профессиональной деятельности. 
Автор рассматривает историю становления физической культуры как обя-
зательной дисциплины в высших учебных заведениях в период с XVIII века 
до наших дней. Рассматриваются особенности преподавания дисциплины в 
общеобразовательных учреждениях на современном этапе, а также особо 
выделяется роль и место спорта в системе высшего образования.
В данной статье показана роль физической культуры в подготовке студентов 
к будущей профессиональной деятельности.
При этом система физического воспитания должна создать максимально 
благоприятные условия для комплексного развития будущих выпускников 
факультета физической культуры и спорта.

Ключевые слова: физическая культура, профессиональная деятельность, 
компетенции, подготовка учителя физической культуры, условия подготовки 
учителей физической культуры, высшие учебные заведения, спорт, история, 
исторический аспект.
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Summary: This article updates the understanding that, along with 
the health problems of the younger generation, more and more 
attention is paid to the professional training of university specialists, 
in which the student has ample opportunities to prepare for successful 
implementation. In this regard, there is a need to update and improve 
the system of physical training based on understanding the meaning, 
purpose, and objectives of professional activity.
The author examines the history of the formation of physical culture as 
a compulsory discipline in higher educational institutions in the period 
from the 18th century to the present day. The features of teaching 
discipline in general educational institutions at the present stage are 
considered, and the role and place of sports in the system of higher 
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This article shows the role of physical culture in preparing students for 
future professional activities.
At the same time, the system of physical education should create the 
most favorable conditions for the integrated development of future 
graduates of the Faculty of Physical Culture and Sports.
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Дисциплина «Физическая культура и спорт» в высших 
заведениях России в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о физической куль-

туре и спорте представляет собой важнейший компонент 
целостного развития личности. Будучи одним из главных 

компонентов формирования общей культуры и професси-
ональной подготовки обучающихся, физическая культура 
как учебный курс, включена в перечень обязательных дис-
циплин для изучения в учебных заведениях вне зависимо-
сти от будущей специальности студентов. 
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Для средневекового образования в России, в том 
числе физического воспитания, характерна ярко выра-
женная сословность. Это обстоятельство также относи-
лось и к физическому воспитанию, поскольку зачастую 
возможность заниматься спортивными занятиями была 
предопределена принадлежностью к определенному 
сословию. Впервые занятия физической культурой по-
явились в учебных программах учебных заведений при 
Петре I в начале XVIII века. При императрице Екатерине 
II на систему физического воспитания большое влияние 
оказывал французских подход к спортивному образова-
нию, однако, по-прежнему среди дворянского сословия 
общий уровень физической культуры оставался низок.

Начало XIX века отмечено появлением государствен-
ной системы образования и преобразованиями в обла-
сти просвещения. Между тем, отношение к физической 
культуре как к учебному предмету существенно не из-
менилось: дисциплина по-прежнему преподавалась ис-
ключительно в военных учебных заведениях, а вместо 
нее дворяне предпочитали заниматься гимнастикой, 
включавшей в себя бег, прыжки, борьбу, упражнения на 
снарядах и т.д. 

В начале XX века физической воспитание студентов в 
России становится систематическим, а также отмечается 
рост внимания к физическому воспитанию в универси-
тетах, что было вызвано инициативой самих студентов. 
В 1901 г. гимназист И.В. Лебедев обратился к ректору 
Санкт-Петербургского университета А.Х. Гольстенус с до-
кладной запиской «Об устройстве кабинета физического 
развития». 

Первая мировая война и революция 1917 г. обостри-
ла необходимость физической подготовки населения 
страны с военной точки зрения. В 1918 г. в Москве был 
открыт Институт физической культуры - первое в России 
подобное учебное заведение, ректором которого был 
назначен крупный специалист по физическому воспита-
нию профессор Игнатьев В.Е. В 1919 г. в Петрограде на 
базе Высших курсов П.Ф. Лесгафта было создано специ-
ализированное высшее учебное заведения - институт 
физического образования. 

В 1931-1934 гг. появляется физкультурный комплекс 
«Готов к труду и обороне СССР», направленный на «по-
вышение уровня физического воспитания и мобилиза-
ционной готовности советского народа, в первую оче-
редь молодого поколения». ГТО стал основой программ 
по физическому воспитанию в общеобразовательных 
учреждениях и спортивных секций страны. 

В период с 1941 г. по 1946 гг. в высших учебных заве-
дениях были временно объединены военные кафедры 
и кафедры физического воспитания. В 1948 г. Советский 
союз становится членом Международного Олимпийско-

го Комитета (МОК), после чего в учебные программы 
образовательных учреждений вводятся спортивные за-
дачи, популяризируются спортивные соревнования и 
студенческие спартакиады.

В 1960-е гг. происходит разделение студентов по 
уровню физической подготовки на три группы: подго-
товительная, спортивного совершенствования и специ-
альная. В 1980-1990 гг. общественность констатирует 
возросшие проблемы физического воспитания в учеб-
ных заведениях, возникает вопрос о необходимости 
изучения дисциплины в университетах. После распада 
СССР в 1992 г. был принят закон «Об образовании», со-
гласно которому дисциплина «Физическая культура» 
стала обязательной для изучения в гуманитарных вузах 
[1]. Однако, принятие нового закона не способствовало 
укреплению основ физического воспитания в высших 
учебных заведениях, а зачастую занятия спортом не ока-
зывались привлекательными для молодежи. Задачи по 
укреплению здоровья и формированию мотивации к за-
нятиям спортом у студентов, возложенные на обновлен-
ную систему образования,

На современном этапе перед дисциплиной «Физи-
ческая культура» стоит задача развития целостной лич-
ности, развитию духовных и физических сил студента. 
Учебный курс содержит теоретический, практический и 
контрольный учебный материал. В 2011 г. университеты 
перешли на двухуровневую систему обучения, соглас-
но которой большое внимание уделяется организации 
учебного процесса и общего укрепления здоровья обу-
чающихся. Содержание дисциплины определяется госу-
дарственной учебной программой для вузов [2, с. 13]. Те-
оретическая часть дисциплины включает в себя лекции 
и беседы на практических занятиях и самостоятельное 
изучение студентами специальной учебной литературы 
[3, с. 2]. На современном этапе физическая культура как 
обязательная дисциплина включена во всех федераль-
ные образовательные стандарты (ФГОС) [4, с. 2].

Чтобы предоставить молодежи подлинный спортив-
ный опыт в ВУЗах, часто используют модель спортивного 
образования. В модели, учащиеся распределяются по ко-
мандам, где они соревнуются на протяжении всей учеб-
ной единицы (сезона), которая обычно длится не менее 
12 уроков. В своих командах учащиеся в течение сезона 
выполняют различные роли, например, судьи, тренера, 
спортсмена или секретаря. В дополнение к организации 
учебной единицы в виде спортивного сезона, модель 
обладает пятью другими ключевыми характеристиками 
[5]: а) членство, б) официальное соревнование, в) веде-
ние учета, г) праздник, д) кульминационное событие.

Стратегии обучения согласно данной модели четко 
не определены и могут варьироваться в зависимости от 
различных контекстуальных факторов учебного блока. 
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Однако, учителя физкультуры используют в основном 
три стратегии обучения согласно модели: прямое обу-
чение, совместное обучение и взаимное обучение. Не-
посредственное обучение обычно используется на пер-
вых уроках модели, так как учащиеся еще знакомятся с 
моделью. Совместное обучение обычно происходит по 
мере того, как учащиеся осваивают модель. Например, 
после первых уроков у студентов есть возможность при-
нимать решения в своих командах относительно страте-
гий практики и учебника. Кроме того, имеет место вза-
имное обучение, например, когда студенты разделяют 
ответственность за успех своей команды. Хотя можно 
использовать ряд стратегий обучения, модель обычно 
рассматривается как подход, управляемый учащимся.

Целью модели является развитие «компетентных, 
грамотных и увлеченных спортсменов». Компетентность 
относится к способности различать и применять навыки 
и стратегии игр Грамотность определяется как способ-
ность учащегося применять хорошие и плохие методы 
спортивной культуры. Энтузиазм относится к «желанию 
учащихся участвовать, потому что они стали ценить 
опыт и удовольствие, получаемые от участия». Хотя луч-
ше всего измерять их с помощью поведения, ученые 
обычно исследуют эти желаемые результаты учащихся 
с помощью установленных социальных и психологиче-
ских конструктов, таких как мотивация, удовольствие и 
просоциальные установки, с помощью анкет для само-
отчетов. В частности, желаемые результаты компетент-
ности и энтузиазма связаны с конструкциями, установ-
ленными в теории самоопределения (компетентность 
и внутренняя мотивация), в то время как результат гра-
мотности часто оценивается с помощью просоциальных 
установок, специфичных для спорта.

Модель спортивного образования предлагает наибо-
лее близкий подход к спортивному опыту, адаптирован-
ный к школьному контексту. Модель была создана, пото-
му что занятия по физическому воспитанию не должны 
ограничиваться обучением приемам и тактике из не-
скольких видов спорта. Физическая культура должна 
побуждать учащихся культивировать привычки к заня-
тиям спортом и улучшать свою спортивную культуру на 
этом пути. Итак, данная модель - это учебная программа 
и учебная инструмент, созданный для предоставления 
более богатого спортивного опыта учащимся во время 
занятий физкультурой.

В большинстве исследований признается, что рас-
сматриваемая методика является более эффективной 
моделью, чем традиционная модель прямого обучения, 
в отношении различных факторов, таких как отношение 
учащихся, мотивация или самоопределение в отноше-
нии физкультуры, в основном у слабоуспевающих уча-
щихся. Согласно теории самоопределения, внутренней 
мотивации способствует выполнение компетентности, 

автономии и связанности. Принципы связаны с этими 
концепциями, что может объяснить, почему исследова-
ния нацелены на то, чтобы они были связаны с большей 
мотивацией учащихся, чем традиционные модели. На-
пример, характеристики модели, такие как празднич-
ный финал, ориентированный на ученика подход и ав-
тономия, вовлеченность и отношения со сверстниками 
в физкультуре, могут способствовать большей мотива-
ции. Кроме того, использование динамических ролей 
во время занятий рассматривается как аспект с очень 
высоким отношением к мотивации учащихся. Напротив, 
некоторые исследования показали, что фокус модели на 
формальной конкуренции оказывает пагубное влияние 
на мотивацию студентов.

Спортивное образование - это учебная программа 
и модель обучения, разработанная для использова-
ния в рамках физического воспитания. Изменения мо-
гут быть внесены в соответствии с каждой возрастной 
категорией, видом деятельности или условиями. Он 
наиболее эффективен при игровой деятельности и с 
участниками, имеющими хороший базовый уровень 
компетентности.

Благодаря спорту студенты узнают, насколько важ-
но вести здоровый образ жизни. Спорт может помочь 
предотвратить ожирение и способствовать здоровому 
питанию. Спорт побуждает молодых людей есть больше 
овощей и фруктов. Они реже, чем их сверстники, страда-
ют ожирением и чаще вырастают активными взрослыми. 
Занятия спортом являются частью школьной програм-
мы, и дети, которые занимаются спортом, вырастают и 
становятся более физически подготовленными. Они ста-
новятся более общительными и общительными, более 
конкурентоспособными и сильными. Их уверенность 
возрастает, и они более открыты для знакомства с но-
выми людьми и различными ситуациями. Это прививает 
детям чувство, что трудолюбие является добродетелью с 
раннего возраста.

Учебный процесс в ВУЗе значительно отличается от 
учебного процесса в средней школе: возрастает объём 
информации, увеличивается доля самостоятельной ра-
боты, снижается уровень контроля со стороны препода-
вателей. В период адаптации первокурсников большую 
роль играют занятия физической культурой. Именно в 
процессе коллективных спортивных мероприятий, на 
занятиях физической культуры снижается психоэмоцио-
нальное напряжение, характерное для адаптационного 
периода.

Результатом этого является снижение психофизиче-
ского тонуса, формированию нервно-эмоционального 
стресса. Все это усложняет процесс усвоения професси-
ональных знаний, умений и навыков, снижает эффектив-
ность прохождения практических занятий.
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Кроме того, около 40% выпускников ВУЗов заканчи-
вают обучение с ослабленным здоровьем, что снижает 
качество будущей профессиональной деятельности [7].

Рассмотрим в данной статье роль физической куль-
туры в подготовке студентов к будущей профессиональ-
ной деятельности.

Роль по формированию второй группы компетенций 
возложена, в том числе на занятия физической культуры.

Компонентами физической культуры являются:
 — Физическое развитие (процесс формирования 
естественных биологических свойств организма в 
течение жизнедеятельности);

 — Физическое воспитание (совокупность гимнасти-
ческих упражнений, правила и образец их выпол-
нения);

 — Фоновые виды физической культуры (утренняя 
гимнастика, пешие прогулки, велопрогулки, и 
другие физические упражнения, не сопряжённые 
со большими физическими нагрузками);

 — Оздоровительно-реабилитационная физическая 
культура (медицинская гимнастика, спортивная 
ходьба, бег трусцой, плавание и другие упражнения).

Компетенции, которые приобретаются на занятиях 
физической культурой необходимы будущему специали-
сту в любой отрасли деятельности, для продуктивного 
решения производственных задач.

В соответствии с наличием данных компетенций 
можно выделить несколько уровней проявления физи-
ческой культуры будущего специалиста. Уровни ранжи-
рованы с учетом требований работодателей: от нежела-
тельного до востребованного [8]:

1. Предминальный уровень. (Отсутствие потребно-
сти в познавательной активности, отрицание свя-
зи физической культуры и формирования лично-
сти будущего профессионала. В мотиваци-онной 
сфере преобладает негативная установка).

2. Номинальный уровень. (Апатичное отношение к 
физической культуре, неконтролируемое исполь-
зование ее отдельных средств под влиянием сто-
ронних факторов, например, ролик в социальных 
сетях или мнение однокурсника).

3. Потенциальный уровень. (Позитивное отноше-
ние студентов к физической культуре, постановка 
цели самосовершенствования и профессиональ-
ной деятельности. Наличие необходимых знаний, 
умений и навыков физкультурно-спортивной дея-
тельности).

4. Творческий уровень. (Ценность значимости и 
необходимости использовать физическую куль-
туру для формирования всесторонне развитой 
личности.

Границы выделенных уровней владения физической 
культуры динамичны и подвержены корректировкам. В 
этом велика роль комплексного воздействия, включаю-
щего в себя следящие методы работы:

1. Специальная учебная дисциплина «Физическая 
культура».

2. Внеучебные спортивные мероприятия.
3. Просветительская работа о значении физической 

культуры и здорового образа жизни.
4. Профессиональный спорт.
5. Контроль со стороны кураторов в области соблюде-

ния режима дня, гигиены питания, личной гигиены.

Специальная учебная дисциплина «Физическая куль-
тура», включенная в программу всех специальностей 
ВУЗа на протяжении всех курсов обучения, играет веду-
щую роль в формировании общих компетенций выпуск-
ника, перечисленные в данной статье ранее.

Данная дисциплина является общепрофессиональной.

В процессе обучения преподаватели используют раз-
личные формы занятий: в зависимости от цели: теорети-
ческие (лекции), практические (тренировки, комплекс 
упражнений), контрольные (выполнение нормативов).

Большинство студентов университета должны за-
ниматься профессиональным спортом (футбол, хоккей, 
волейбол, художественная гимнастика, бокс, легкая ат-
летика и т.д.).

В задачи кураторов студенческих групп университета 
должны быть включены задачи разъяснительной рабо-
ты в области соблюдения режима дня, гигиены питания, 
личной гигиены. На сайте университетов необходимо 
разместить рубрику «Вестник здорового человека», 
цель которого популяризировать спорт и здоровый об-
раз жизни. Авторами данной рубрики выступают студен-
ты старших курсов университета.

Все эти направления работы в комплексе позволят 
сформировать у выпускников ВУЗов общепрофессио-
нальные навыки современного специалиста [6, с. 118].

Выводы

Физическая культура способствует сохранению 
и укреплению здоровья, развитию физических ка-
честв, совершенствованию жизненно важные двига-
тельных умений и навыков, повышая умственную и 
физическую работоспособность. Необходимость при-
менения самостоятельной физкультурно-спортивной 
деятельности возникает в связи с механизацией, ав-
томатизацией производства, развитием инноваци-
онных технологий, ростом гиподинамии, снижением 
здоровья, физической подготовленности, умственной 
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и физической работоспособности. Самостоятельная 
физкультурно-спортивная деятельность студентов 
направлена на развитие личностных качеств харак-
тера (воли, самостоятельности, инициативности), со-
вершенствование нравственно-психического состо-
яния, физическое самосовершенствование, ведение 
здорового образа жизни.

Физическое воспитание состоит из множества раз-
личных видов спорта и занятий, что дает учащимся воз-
можность соревноваться и изучать различные игры. 
Этот урок включен в расписание студентов как часть 
их повседневной школьной жизни, что, по сути, дает им 
возможность отдохнуть от академических курсов; тем 
не менее, несмотря на то, что физкультура имеет много 
общего с внеклассными занятиями, это все же школьный 
курс, который дает учебный опыт, выходящий за рамки 
веселых занятий и игр.

Эффективная программа физического воспитания 
должна включать увлекательные уроки, подготовленных 
учителей физкультуры и достаточное количество време-
ни для обучения. Он должен знакомить учащихся с тема-
ми фитнеса и хорошего самочувствия, такими как личное 
здоровье, благополучие и двигательная компетентность. 
Уроки должны быть увлекательными, чтобы учащиеся по-
нимали материал. Участвуя в различных мероприятиях и 
играх, студенты могут найти свои интересы и расширить 
свои знания в области фитнеса и хорошего самочувствия.

Занятия спортом могут помочь будущим педагогам 
обрести уверенность и лидерские качества. Это помо-
гает студентам преодолеть все препятствия и научиться 
справляться с ними. Физическая активность способству-
ет росту и улучшает психическое и физическое здоро-
вье. Многие из этих мероприятий необходимы для фи-
зического развития.
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Аннотация: Целью статьи стало рассмотрение специфики использования 
метода социальных проектов как одного из элементов воспитательной ра-
боты вуза в аспекте формирования социально-политических ориентаций 
студентов. Задачи: рассмотрение видов проектов, проектирования, этапов 
и содержания проектной деятельности, значения социального проектирова-
ния и вовлечения молодежи в деятельность по созданию социальных проек-
тов в целях формирования социально-политических ориентаций студентов. 
В статье используется описательный и аналитический методы. В качестве 
гипотезы предложен тезис о том, что социальное проектирование является 
одним из элементов воспитательной работы вуза в аспекте формирования 
социально-политических ориентаций студентов. Результаты: рассмотрены 
понятие и основные виды проектов, проектирования, этапы и содержание 
проектной деятельности, раскрыто значение социального проектирования и 
вовлечения молодежи в деятельность по созданию социальных проектов в 
целях формирования социально-политических ориентаций студентов, при-
ведены примеры социальных проектов, направленных на формирование 
социально-политических ориентаций студентов, гражданской позиции, па-
триотического воспитания.

Ключевые слова: социальное проектирование, воспитательная работа вуза, 
профилактика идеологии экстремизма, социально-политические ориента-
ции, молодежная среда.

SOCIAL PROJECTING AS AN ELEMENT OF 
EDUCATIONAL WORK OF A UNIVERSITY 
IN THE ASPECT OF FORMING 
SOCIO-POLITICAL ORIENTATIONS 
OF STUDENTS

A. Gatiyeva

Summary: The purpose of the article was to consider the specifics of using 
the method of social projects as one of the elements of the educational 
work of the university in the aspect of the formation of socio-political 
orientations of students. Tasks: consideration of the types of projects, 
design, stages and content of project activities, the importance of social 
design and the involvement of young people in the creation of social 
projects in order to form the socio-political orientations of students. 
The article uses descriptive and analytical methods. As a hypothesis, 
the thesis is proposed that social design is one of the elements of the 
educational work of the university in the aspect of the formation of socio-
political orientations of students. Results: the concept and main types of 
projects, design, stages and content of project activities are considered, 
the significance of social design and the involvement of young people in 
the creation of social projects in order to form socio-political orientations 
of students is disclosed, examples of social projects aimed at forming 
socio-political orientations of students, citizenship, patriotic education.

Keywords: social design, educational work of the university, prevention 
of the ideology of extremism, socio-political orientations, youth 
environment.

Вызовы, стоящие перед российским обществом на 
сегодняшний день, требуют пересмотра целого 
ряда направлений организации высшего образо-

вания, корректировку подходов к содержанию подго-
товки будущих специалистов в аспекте формирования 
комплекса ценностей и ориентаций, в том числе соци-
ально-политических ориентаций. Значительную роль 
в данном процессе должно играть и развитие воспита-
тельной работы вуза. 

Современная студенческая молодежь, выросшая 
в эпоху стремительного развития цифровых техноло-
гий, информационного многообразия, противоречи-
вости данных на фоне их значительного количества, 
расширения форм взаимодействия между субъекта-
ми, нуждается в помощи со стороны вуза сориентиро-
ваться в динамичной меняющейся обстановке, с од-

ной стороны, и требует изыскания новых форм работы 
как образовательной, так и воспитательной, с другой 
стороны.

На сегодняшний день может быть предложено доста-
точно много современных форм воспитательной работы 
вуза в аспекте формирования социально-политических 
ориентаций студентов вузов. Представляется, что важ-
ное место среди них занимает социальное проектиро-
вание – метод, позволяющий решать комплекс задач: 
образовательных, воспитательных, информационно-
разъяснительных и др.

Метод социальных проектов хоть и существует в ми-
ровой практике уже не одно десятилетие, сравнительно 
недавно нашел свое применение в российской действи-
тельности. 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.4.13
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Под проектом понимается сформированное субъ-
ектом (инициатором) нововведение (продукт, идея), 
основной задачей которого является создание, модер-
низация или поддержание в изменяющихся условиях 
материальной, социальной или духовной ценности. 
Проект всегда имеет определенные на стартовом этапе 
пространственно-временные и ресурсные ограниче-
ния. Существенной характеристикой проекта является 
положительное по своему социальному значению воз-
действие на людей – отдельно взятые целевые группы, 
общество в целом. В связи с этим значимым признаком 
следует выделять социальные проекты и отличать их, 
например, от образовательных, компьютерных, есте-
ственно-научных и технических и т.п. 

В широком смысле к субъектам социального про-
ектирования можно отнести отдельные личности, спе-
циально созданные проектные группы, организации, 
социальные институты и др. В качестве объектов соци-
ального проектирования могут выступать человек как 
часть общества, индивид со своими потребностями, 
интересами, установками и социальным статусом, соци-
ально-обусловленными ролями в системе отношений, а 
также ценностными ориентациями, в том числе социаль-
но-политическими; различные подсистемы социальной 
структуры общества – социальные группы, трудовые 
коллективы и др. [2]; различные общественные отноше-
ния, в том числе нравственные, политические идеологи-
ческие, семейно-бытовые, межличностные, управленче-
ские и др.

Социальное проектирование представляет собой 
процесс создания, подготовки проекта и формирования 
итогового продукта, как правило, с последующей пре-
зентацией результата. Следует признать, что современ-
ное социальное проектирование является одним из са-
мых перспективных и эффективных способов развития 
гражданского общества. В разрезе развития вузовского 
образования и участия вузов в воспитании современной 
молодежи, формировании у студентов социально-поли-
тических и иных ориентаций, социальное проектиро-
вание является одним из самых эффективных методов 
проведения ознакомительной и воспитательной работы 
вуза [4]. Значение социального проектирования заклю-
чается в том, что оно представляет собой современную 
форму вовлечения молодежи в социально-полезную 
деятельность, стимулирующую творческий потенциал 
молодых людей, погружение в заданную преподавате-
лем, иным уполномоченным сотрудником университета 
тематику. Специалисты отмечают, что социальное про-
ектирование в силу своей специфики позволяет доста-
точно гибко формулировать задачи, ставить проблемы, 
задавать параметры выполнения проектов [6], чтобы 
направить их подготовку и реализацию, при необходи-
мости, на формирование социально-политических ори-
ентаций студентов.

Включение студентов в разных формах в процессы 
разработки и реализации социальных проектов значи-
тельно повышает их гражданскую активность. Можно 
выделить две формы вовлечения студентов в социаль-
но-направленную проектную деятельность: участие сту-
дентов в социальных проектах, подготовленных препо-
давателями вуза, и подготовка студентами собственных 
социальных проектов [5]. Обе формы имеют существен-
ное значение в аспекте проведения воспитательной 
работы вузом, однако, представляется, что вовлечение 
студентов (индивидуально или группой) в создание про-
екта от начала и до конца, значительно более эффектив-
но и позволяет в достаточно короткие сроки достичь 
положительного результата в аспекте формирования их 
социально-политических ориентаций.

Следует отметить, в тоже время, что подготовка соб-
ственных социальных проектов студентами является 
более сложной формой работы, которая, в первую оче-
редь, предполагает проведение обучения студентов ос-
новам проектной деятельности. На сегодняшний день, 
такого рода специализированная подготовка студентов 
может проходить в рамках стратегических сессий, объ-
единяющих три блока: образовательный (обучение сту-
дентов социальному проектированию), теоретический 
(введение в заданную тематику, например, профилак-
тика распространения идеологии экстремизма и тер-
роризма, создание положительного имиджа региона и 
т.п.), прикладной (создание студентами, работающими 
в малых группах, социального проекта, как правило, в 
виде грантовой заявки) [1, c. 113-115]. Таким образом, 
подготовка грантовой заявки на реализацию социально-
го проекта студентами является подготовка студентами 
одной из современных, эффективных форм воспитатель-
ной работы вуза в аспекте формирования социально-по-
литический ориентаций. Следует отметить, что подача 
студенческой молодежью грантовых заявок на реализа-
цию различных социальных проектов стимулируется и 
поддерживается государством и вузами. 

Социальное проектирование включает в себя не-
сколько этапов, содержание которых заключается в сле-
дующем: 

 — формулировка идеи проекта (предполагает из-
учение тематики, связанной с будущим проектом, 
анализ существующих практик, формулирование 
идеи);

 — обоснование актуальности идеи проекта;
 — раскрытие значения социального проекта для 
группы лиц, университета, района, региона, обще-
ства в целом;

 — устойчивость проекта (как правило, это требует 
оценки жизнеспособности проекта вне рамок его 
финансовой, организационной и иной поддержки 
государством, вузов);

 — востребованность проекта (предполагает оценку 
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и обоснование необходимости реализации про-
екта в планируемых условиях, демонстрацию от-
сутствия или недостатка в планируемых результа-
тах проекта);

 — определение целевой группы (кто будет основ-
ным бенефициаром проекта);

 — формулирование целей и задач социального 
проекта;

 — разделение процесса проектирования на этапы и 
формирование их содержания;

 — определение сроков реализации проекта;
 — составление бюджета проекта, обоснование пла-
нируемых затрат.

Отдельным, завершающим, этапом подготовки заяв-
ки является его презентация – письменная или устная. 

Эффективность воспитательной работы вуза в аспек-
те формирования социально-политических ориентаций 
студентов вузов будет значительно выше в случае пре-

доставления возможности студентам реализовать свои 
проекты. Степень их вовлеченности в проблему стано-
вится еще выше и деятельность затрагивает больший 
круг лиц, вовлекая в воспитательную работу студентов 
из целевой группы проекта.

Примером социальных проектов, направленных на 
профилактику распространения идеологии экстремиз-
ма и терроризма, формирование активной гражданской 
позиции, воспитание патриотизма, могут служить следу-
ющие: создание исторического туристического маршру-
та «пеший патруль», проведение школы живого права по 
правовому просвещению студентов неюридических на-
правлений подготовки [3] и др. 

Таким образом, возможности социального про-
ектирования позволяют выстроить эффективную си-
стему воспитательных мер в вузе, направленных на 
формирование социально-политических ориентаций 
студентов.
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Аннотация: Публикация посвящена проблеме систематизации нелинейных 
данных при переводе контекстно-ориентированных ресурсов посредством 
проведения предпереводческого контекстного анализа. Приведены содер-
жательные характеристики информативного перевода, проанализирована 
типология нелинейных данных. Рассмотрена методика применения прило-
жений, обеспечивающих процесс систематизации нелинейных данных в обу-
чении информативному переводу. Представлена технология систематизации 
нелинейных данных как структурных элементов контекстно-ориентирован-
ных ресурсов. Предмет исследования – обучение информативному перево-
ду; цель работы – рассмотреть типологию нелинейных данных контекстно-
ориентированных ресурсов; проанализировать процесс информативного 
перевода; сформулировать принципы методики обучения технологии систе-
матизации нелинейных данных при информативном переводе.

Ключевые слова: информативный перевод, контекстно-ориентированный 
ресурс, методика обучения, практические задания, технология систематиза-
ции, нелинейные данные.

TECHNOLOGY OF SYSTEMATIZATION 
OF NON-LINEAR DATA IN TEACHING 
INFORMATIVE TRANSLATION

A. Guseva

Summary: The publication is devoted to the problem of systematization 
of non-linear data in the translation of context-oriented resources 
through pre-translation contextual analysis. The content characteristics 
of informative translation are given, the typology of nonlinear data is 
analyzed. The technique of using applications that provide the process 
of systematizing non-linear data in teaching informative translation 
is considered. The technology of systematization of non-linear data 
as structural elements of context-oriented resources is presented. The 
subject of the research is teaching informative translation; the purpose of 
the work is to consider the typology of nonlinear data of context-oriented 
resources; analyze the process of informative translation; to formulate the 
principles of teaching methodology for the technology of systematization 
of non-linear data in informative translation.

Keywords: informative translation, context-oriented resource, teaching 
methodology, practical tasks, systematization technology, non-linear 
data.

Введение

В эпоху информатизации востребованным становит-
ся профессиональный перевод материалов контек-
стно-ориентированных ресурсов, к которым мож-

но отнести документальные и новостные источники, а 
также комментированные мультимедиа объекты. В этой 
связи в обучении переводческой деятельности одной 
из основных компетенций является умение структури-
ровать контент до начала перевода, выделять и класси-
фицировать нелинейные данные с целью корректного 
перевода и составления переводческого комментария.

Вышеизложенным обусловлено обращение автора 
данной публикации к проблеме систематизации нели-
нейных данных при обучении информативному пере-
воду. В процессе анализа результатов выполнения сту-
дентами заданий, сформулированных и реализованных 
в формате блок-схем, было выявлено, что обучаемые 
испытывают затруднения в классификации данных, что 
влечет за собой формирование некорректной стратегии 
перевода и лишает эффективности сам процесс обуче-
ния переводческой деятельности, в особенности пере-
воду специализированных текстов.

В целях конкретизации тематики исследования уточ-
ним, что предметом выступает обучение информативно-
му переводу, а целями работы являются анализ процес-
са информативного перевода, рассмотрение типологии 
нелинейных данных контекстно-ориентированных ре-
сурсов, и, как результат, формулировка принципов мето-
дики обучения технологии систематизации нелинейных 
данных при информативном переводе. Методологию 
исследования составили: синергетический метод – тех-
нология систематизации нелинейных данных рассма-
тривается как подготовительный этап информативного 
перевода, проводимый с применением приложений для 
обработки данных различных форматов; системный ме-
тод – представляемая методика обучения информатив-
ному переводу разработана посредством системного 
анализа результатов выполнения студентами заданий на 
перевод контекстно-ориентированных ресурсов в про-
цессе обучения информативному переводу.

В дидактическом аспекте обучения подготовитель-
ной работе при переводе представляется оптимальной 
технология систематизации нелинейных данных как 
структурных элементов контекстно-ориентированных 
ресурсов, позволяющая модифицировать сам процесс 
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перевода посредством проведения предпереводческо-
го контекстного анализа контента. Следует отметить, что 
в текущем учебном 2022-2023 году в результате прове-
дения лабораторных занятий со студентами Института 
лингвистики РГГУ (специальность: «Лингвистическое 
обеспечение международных отношений») доказана 
также эффективность методики применения приложе-
ний, обеспечивающих процесс систематизации нели-
нейных данных в обучении информативному переводу.

1. Теоретические аспекты информативного 
перевода контекстно-ориентированных ресурсов

В разделе очертим семантическое поле публикации 
с позиции информативного перевода как вида пере-
водческой деятельности и сформулируем проблематику 
систематизации нелинейных данных при переводе кон-
текстно-ориентированных ресурсов посредством про-
ведения предпереводческого контекстного анализа.

В контексте нашего исследования обучение инфор-
мативному переводу рассматривается как обязательная 
профессиональная компетенция современного пере-
водчика в связи с востребованностью перевода мате-
риалов контекстно-ориентированных ресурсов на це-
левые иностранные языки, к которым следует отнести 
европейские и восточные языки, изучаемые студентами 
специальности «Лингвистическое обеспечение между-
народных отношений» в Институте лингвистики Россий-
ского государственного гуманитарного университета. В 
образовании переводчиков-лингвистов важную роль 
играет специализация перевода, и по опыту ведения ау-
диторных занятий по практике перевода и информаци-
онным технологиям в лингвистике можно сделать вывод 
о том, что именно информативный перевод выбирается 
как лингвистическая специализация 70% студентов.

Информативный перевод является одним из основ-
ных видов перевода наряду с художественным и вклю-
чает процесс обработки и трансформации таких типов 
специализированных текстов, как общественно-поли-
тические, научно-технические, медиатексты и другие, 
не являющихся литературными. Иными словами, для 
определения характера переводческой деятельности 
при работе с информативными текстами на первый план 
выходят их содержательные характеристики, а не форма 
изложения и структура. Для российской переводовед-
ческой школы само понятие «информативный перевод» 
является достаточно новым и обусловлено масштабным 
появлением в эпоху информатизации контекстно-ори-
ентированных ресурсов, к которым можно отнести до-
кументальные и новостные источники, а также коммен-
тированные мультимедиа объекты. 

Основы информативного перевода как переводче-
ской деятельности были заложены известным исследо-

вателем в области теории и практики перевода В.Н. Ко-
миссаровым, выделившим информативный перевод в 
отдельный вид деятельности в соответствии с задачами 
переводимых текстов, «основная функция которых за-
ключается в сообщении каких-то сведений, а не в ху-
дожественноэстетическом воздействии на читателя» и 
сформулировавшем основную задачу переводчика как 
«наиболее полная передача содержащейся в них инфор-
мации, достижение максимально возможной эквива-
лентности» [5, с. 32], уточнив, что в обоих видах перевода 
(и в информативном, и в художественном) «выделяются 
более мелкие подвиды со своими особенностями, влия-
ющими на выбор переводческой стратегии» [5, с. 32]. В 
контексте выбора стратегии перевода информативных 
текстов приведем концепцию авторитетного перевод-
чика-практика и переводоведа И.С. Алексеевой, утверж-
давшей, что «переводческие действия» и разработка 
«переводческой стратегии» как таковые являются разно-
плановыми когнитивными процессами, первый из кото-
рых можно трактовать как «совокупность всех возмож-
ных действий в отношении перевода», а второй (саму 
переводческую стратегию) как «осознанно выбранный 
переводчиком алгоритм этих действий» [1, с. 322]. 

Добавим, что для грамотного распределения дей-
ствий переводчика по времени с учетом трудозатрат-
ности для решения какой-либо микроструктурной про-
блемы (например, оптимизация процесса составления 
переводческого комментария как параллельное поиску 
контекстов действие), нам также близка точка зрения 
Н.К. Гарбовского, определившего стратегию перевода 
как «генеральную линию поведения переводчика, стра-
тегию преобразования им исходного текста в виде «де-
формации» последнего, когда решается вопрос о том, 
чем жертвовать» [2, с. 508]. И действительно, в профес-
сиональной практической деятельности при информа-
тивном переводе зачастую первым возникает вопрос о 
том, стоит ли браться за выполнение перевода текста, 
предлагаемого заказчиком, именно с позиции лично-
го трудового комфорта, поскольку здесь способность 
жертвовать понимается как удобство перевода, когда 
оригинальный текст послушно трансформируется в 
переводной язык и как бы сам ложится на бумагу, в то 
время как текст «неудобный» (и, как показывает практи-
ка, это чаще всего именно контекстно-ориентированный 
контент) требует подробного предпереводческого ана-
лиза, составления глоссария и, порой, проектирования 
коллекции мультимедиа объектов.

По мнению М.А. Таривердиевой, исследовавшей ин-
формативный перевод с позиции его сопоставления с ху-
дожественным, причиной его появления как отдельного 
вида переводческой деятельности стало развитие про-
мышленности, увеличение деловых контактов и обмен 
научной и деловой информацией между странами во 
второй половине прошлого века. Исследователь опреде-
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ляет информативный перевод как «работу переводчика 
с деловыми текстами, представляющими различные про-
фессиональные сферы деловой жизни» [7, с. 126] и добав-
ляет, что он «требует от исполнителя профессиональной 
осведомленности в области знаний, к которой относится 
текст, и обязательного сохранения фактологической со-
ставляющей его содержания» [7, с. 126].

Проведенный краткий анализ информативного пере-
вода как вида переводческой деятельности позволяет 
сделать вывод о том, что профессиональный перевод 
материалов контекстно-ориентированных ресурсов, к 
которым можно отнести документальные и новостные 
источники, а также комментированные мультимедиа 
объекты, требует дополнительных компетенций пере-
водчика, и в качестве одной из основных мы определя-
ем умение структурировать контент до начала перево-
да, выделять и классифицировать нелинейные данные 
с целью корректного перевода и составления пере-
водческого комментария. В этой связи результаты об-
разовательного процесса предусматривают овладение 
языками перевода и родным языком в совершенстве, но 
для самореализации в профессиональной среде и кон-
курентоспособности будущего специалиста необходимо 
также владеть на уровне опытного пользователя техно-
логией систематизации нелинейных данных и методи-
кой применения приложений, обеспечивающих процесс 
систематизации нелинейных данных при информатив-
ном переводе.

В этой связи уместно привести определение нели-
нейных данных, являющихся структурными элементами 
контекстно-ориентированных ресурсов и представля-
ющих собой вербальные и невербальные объекты кон-
тент-анализа. Уточним, что концептуальной основой 
данного исследования является синергетический метод 
– технология систематизации нелинейных данных рас-
сматривается как подготовительный этап информатив-
ного перевода, проводимый с применением приложе-
ний для обработки различных форматов, в связи с чем 
нелинейные данные рассматриваются как понятие на 
пересечении лингвистики и информатики, в термино-
логии которой структуры нелинейных данных означают, 
в отличие от линейных списков, «более сложные отно-
шения между элементами, нежели линейные отношения 
соседства» [4, с. 45]. В качестве примера следует приве-
сти «графы, деревья и многосвязные списки» [8, с. 23]. 

В контексте нашего исследования мы определяем 
информативный текст как многосвязный; нелинейными 
данными выступают графические, аудио и визуальные 
объекты, создающие единую структуру – сам текст, раз-
меченный по лексикографической технологии с целью 
провязки гиперссылками, причем предпереводческий 
анализ является контекстно-ориентированным с целью 
выявления не только вокабул, но и контекстов для инте-

грации их в соответствующий элемент контента в форма-
те нелинейной структуры.

2. Педагогическая практика применения 
методики обучения технологии систематизации 

нелинейных данных при информативном переводе

В разделе представим результаты преподавания по 
методике обучения технологии систематизации нелиней-
ных данных при информативном переводе, уточнив, что 
основной целью данной методики является формирова-
ние и совершенствование таких компетенций, как: линг-
вистическая, дискурсивная, стратегическая, социолинг-
вистическая, профессиональная, что также достигается 
посредством обучения по рассматриваемой методике. 

В этой связи контрольный блок включает задания 
разного типа, направленные на формирование и совер-
шенствование указанных компетенций: «1. тестовые для 
пошагового контроля (блиц-тестирование), содержащие 
разноформатные компоненты (графику, аудио, видео);  
2. креативные для поэтапного и итогового контроля 
(разработка лексикографических баз данных, контент-
ный и статистический анализ текста, лингвистическая 
обработка, составление переводческого комментария, 
сегментированный перевод и другие)» [3, с. 12]. Пере-
численные виды учебной деятельности позволяют со-
ставить представление не только об уровне владения 
иностранным языком как основным инструментом 
переводчика, но также оценить опыт редакторской и 
переводческой деятельности, на конкретных примерах 
показать степень креативности и лингвистической ком-
петентности, а также, систематизировать обработанные 
в процессе обучения информативному переводу контек-
стно-ориентированные ресурсы. 

Добавим, что одна из основных задач данной мето-
дики – привить студентам необходимую профессиональ-
ную привычку вести архив в соответствии с тематикой, 
стилем и жанром переводимых текстов, а также состав-
лять лексикографические и визуальные базы данных, в 
связи с чем архив информативных текстов как результат 
обработки нелинейных данных при информативном пе-
реводе представляет собой, основываясь на трактовке 
Н.Ф. Коряковцевой, «инструмент демонстрации резуль-
тата обучения; способ реализации разных целей в обла-
сти овладении ИЯ» [6, с.104]. 

Представляемая методика обучения технологии си-
стематизации нелинейных данных при информативном 
переводе является образовательной технологией циф-
ровой дидактики и направлена на акцентуацию учебно-
познавательной деятельности. Обращение к цифровым 
материалам при информативном переводе обусловлено 
необходимостью работы в информационном простран-
стве с применением навыков редактирования и перево-
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да текстов с элементами мультимедиа, а также создания 
нелинейных структур: электронных корпусов и лексико-
графических баз данных. 

Система проектных заданий, разработанная по мето-
дике обучения технологии систематизации нелинейных 
данных при информативном переводе, содержит креа-
тивные практические задания в формате блок-схем, ос-
новной целью выполнения которых является создание 
корпусов спецтекстов по выбранной студентами тема-
тике. Базовые элементы корпуса – нелинейные данные, 
объединяющие на лексикографическом уровне грамма-
тические формы слова и их семантику, на лексическом 
– контекстные значения, на уровне сегментов корпуса 
– тексты контекстно-ориентированных ресурсов, ил-
люстрирующие разнообразие значений и словоформ. 
Иными словами, ядерными компонентами архивов вы-
ступают нелинейные данные, а информативные тексты 
систематизируются как многосвязные, в то время как не-
линейными данными являются графические, аудио и ви-
зуальные объекты, создающие единую структуру – сам 
текст, размеченный по лексикографической технологии 
с целью провязки гиперссылками. Добавим, что контент-
ный предпереводческий анализ по характеру проведе-
ния контекстно-ориентированный, его цель – выявле-
ние не только вокабул, но и контекстов для интеграции 
их в соответствующий элемент контента в формате не-
линейной структуры.

Результатом выполнения заданий с использованием 
технологии систематизации нелинейных данных при 
информативном переводе является архив многоком-
понентных текстов, включающий, помимо текстового 
материала, мультимедийный иллюстративный контент: 
графические объекты, аудио и видео материалы. Уточ-
ним, что архив упорядочивает и организует данные в 
наглядные структуры, а также интегрирует в едином 
смысловом пространстве разнородные компоненты 
(вербальные, визуальные, аудитивные, аудиовизуаль-
ные) посредством кластеризации данных. Тексты, вклю-
чаемые в архив, объединены единой тематикой, но 
имеют определенные стилистические, жанровые, лек-
сико-грамматические и структурные различия; формой 
выступает гипертекст; тип базы данных – нелинейные 
документальные и новостные источники, а также ком-
ментированные мультимедиа объекты.

В соответствии с мультимедийным контентом студен-
ты овладевают функционально-методическими приема-
ми работы с прикладным программным обеспечением. 
Классифицируем программные продукты, применяемые 
для конструирования архива текстов СМИ: 1. графические 
редакторы; 2. видеоредакторы; 3. аудиоредакторы; 4. ПО 
для организации проектной деятельности; 5. системы пе-
ревода и обработки текста. Для данной методики одной 
из основных трудностей стал выбор компьютерных про-

грамм, поскольку современные студенты активно рабо-
тают в графических и видеоредакторах, но, к сожалению, 
как показала практика, не считают их профессиональны-
ми инструментами переводчика и лингвиста. 

Приведем примеры оптимального ПО, соответству-
ющего, на наш взгляд, указанным критериям: ScetchUp, 
Blocks (обработка статической графики); Movavi Video 
Editor, CapCut (форматирование видеообъектов); 
GoldWave, Audio Studio (редактирование аудиотреков); 
Sreda.ru, Google Classroom, Art Management (проекти-
рование корпусов, обмен данными); Trados Studio, Agile, 
Dictionary Writing Systems (разработка ЛБД, перевод и 
сегментирование контекстов). Критериями отбора ПО 
стали: 1. доступность; 2. наличие необходимых инстру-
ментов; 3. скорость овладения; 4. адаптируемость к раз-
личным платформам; 5. простота применения (ввиду 
того, что работа с мультимедиа объектами является не-
отъемлемой частью разработки архива, но, все же, ос-
новная задача данной методики – овладение приемами 
работы с текстами, корпусами текстов и базами данных, 
т.е. вербальным контентом). Одним из значимых факто-
ров при выборе ПО стала возможность работы на порта-
тивных цифровых устройствах (планшетах, смартфонах), 
так как современные студенты в большей степени поль-
зуются подобными аппаратными средствами, чем стаци-
онарными персональными компьютерами.

Заключение

В заключение следует отметить, что методика обу-
чения технологии систематизации нелинейных данных 
при информативном переводе подтвердила образова-
тельную эффективность в педагогической практике. В 
дидактическом аспекте обучения подготовительной ра-
боте при переводе представляется оптимальной техно-
логия систематизации нелинейных данных как структур-
ных элементов контекстно-ориентированных ресурсов, 
позволяющая модифицировать сам процесс перевода 
посредством проведения предпереводческого кон-
текстного анализа контента. Также доказана эффектив-
ность методики применения приложений, обеспечива-
ющих процесс систематизации нелинейных данных при 
обучении информативному переводу.

В результате проведенного исследования сформули-
руем следующие выводы:

А.  Информативный текст является многосвязным, 
объединяющим нелинейные данные: графиче-
ские, аудио и визуальные объекты образуют еди-
ную структуру – сам текст, размеченный по лек-
сикографической технологии с целью провязки 
гиперссылками.

Б.  В процессе информативного перевода предпере-
водческий анализ является контекстно-ориенти-
рованным с целью выявления не только вокабул, 
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но и контекстов для интеграции их в соответству-
ющий элемент контента в формате нелинейной 
структуры.

В.  Представляемая методика обучения технологии 
систематизации нелинейных данных при информа-
тивном переводе позиционируется как инноваци-
онная образовательная технология и направлена 
на акцентуацию профессиональной переводче-
ской и учебно-познавательной деятельности. 

Применение представленной методики подтвердило 
эффективность цифровых дидактических материалов в 
обучении информативному переводу, что обусловлено 
необходимостью работы будущих переводчиков в ин-
формационном пространстве с применением навыков 
редактирования и перевода текстов с элементами муль-
тимедиа, а также создания нелинейных структур: элек-
тронных корпусов и баз нелинейных данных контекстно-
ориентированных ресурсов.
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Аннотация: Задачей обучения студентов технических вузов является под-
готовка высококвалифицированных конструкторов новой техники, новых 
процессов и материалов. Проектное обучение имеет отличительные особен-
ности методики освоения инженерного подхода к конструированию. Само-
стоятельный поиск студентами новых знаний при освоении дисциплины 
«Инженерная графика», изучение графического изображения сборки дета-
лей является начальным шагом на пути создании новых, более совершен-
ных конструкций. Накопление эмпирических знаний, на основе анализа по-
ставленных задач и философского осмысления возможностей синтеза новой 
конструкции способствует эффективному освоению инженерных навыков.

Ключевые слова: проектное обучение, философия образовательного про-
цесса, конструирование, инженерное проектирование, чертеж, резьбовые 
соединения.

PROJECT PHILOSOPHY 
OF ENGINEERING GRAPHICS TRAINING

L. Eremenko
L. Golovacheva

V. Ryabov
N. Surkova

Summary: The task of teaching students of technical universities is to 
train highly qualified designers of new equipment, new processes and 
materials. Project training has distinctive features of the methodology of 
mastering the engineering approach to design. Students’ independent 
search for new knowledge when mastering the discipline «Engineering 
Graphics», the study of the graphic image of the assembly of parts 
is the initial step towards creating new, more advanced designs. The 
accumulation of empirical knowledge, based on the analysis of the tasks 
and philosophical understanding of the possibilities of synthesis of a new 
design contributes to the effective development of engineering skills.

Keywords: project training, philosophy of the educational process, design, 
engineering design, drawing, threaded connections.

В настоящее время апробировано и расширяется 
применение проектного обучения в учебных за-
ведениях всех уровней. Метод проектов – особая 

философия образовательного процесса, технологии 
проблемно-ориентированного и проектного обучения 
имеют особую значимость для активизации образова-
тельного процесса студентов в инженерном образо-
вании. Эффективность овладения студентами новой 
областью знаний во многом зависит от развития форм 
практической и познавательной деятельности. Предмет-
ность содержания знаний значительно повышает эффек-
тивность процесса обучения. Объект и субъект познания 
взаимодействуют в практике познавательной деятель-
ности, в процессе обучения развиваются и методы об-
учения. С точки зрения повышения качества обучения, 
участники образовательного процесса рассматривают 
способы взаимодействия, активизирующие возможно-
сти понимания и овладения новыми компетенциями. 
Ускорение выпуска продукции требует и ускорения под-
готовки квалифицированных специалистов, владеющих 
не только фундаментальными знаниями, но и умеющими 
использовать их в современном проектировании. 

Проектный подход может быть применен и исполь-

зован для стимуляции процесса обучения основам 
инженерной деятельности. Эффективность освоения 
учебной программы повышается в процессе творческой 
деятельности, когда студентам при выдаче задания со-
общают минимальный объем информации и они вы-
нуждены заниматься самостоятельным поиском новых 
знаний для решения практических задач. Объект проек-
тирования рассматривается как средство для развития 
ключевых компетенций, задание на проект составляет-
ся преподавателем с ориентацией студентов на поиск 
комплекса технических решений, необходимых для обе-
спечения потребительских свойств продукта. При этом 
список компетенций, формируемых в процессе проек-
тирования, самостоятельно расширяется студентами в 
процессе самостоятельной работы. 

Для получения конкурентных преимуществ со-
временное производство становится «безбумажным», 
управляется цифровыми методами. Современные про-
изводственные процессы технологии изготовления 
основываются на электронных моделях изделий. Ма-
шиностроение повышает требования к квалификации 
проектировщиков, ценится способность замыслить 
форму модели для компьютерного представления. Со-

DOI 10.37882/2223-2982.2023.4.21



81Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2023 г.

ПЕДАГОГИКА

временные конструкторы работают в условиях уско-
ренного проектирования с параллельной проверкой 
на прочность и одновременной технологической подго-
товкой к выпуску готовой продукции. Общеизвестно, что 
инженерное проектирование начинается с овладения 
умением читать имеющиеся чертежи и последующего 
закрепления навыков составления технической доку-
ментации путем самостоятельного изображения на бу-
маге нескольких видов на деталь [1, 2]. Положительной 
стороной процесса обучения инженерного специалиста 
является взаимодействие эмпирических знаний, ана-
лиза задач и философского осмысления возможностей 
синтеза новой конструкции. Восприятие существующей 
конструкции, понимание пространственного положения 
деталей, проецирование на плоскость чертежа основа-
но на анализе функциональности и работоспособности, 
что является начальным шагом на пути модернизации, 
введения улучшений, создании новых, более совершен-
ных конструкций. 

В современных условиях освоение графических дис-
циплин является важной частью инженерных компетен-
ций выпускников технических вузов. Студенты должны 
овладеть основами использования единой системы 
конструкторской документации, уметь использовать 
поиск стандартных изделий, иметь навыки оформления 
проектной технической документации с использовани-
ем программного обеспечения САПР. После освоения 
абстрактного отделения изображений детали на бумагу, 
студенты переходят к компьютерному моделированию 
трехмерного объекта. Для освоения навыков проекти-
рования, студентам на первом курсе обучения для на-
чала нужно овладеть современными CAD-программами 
трехмерного компьютерного моделирования электрон-
ных моделей. Логика построения модели основывается 
на доступных промышленных технологиях формообра-
зования [3].

Проектное обучение помогает формированию лично-
сти – это инновационный процесс, развивающий критиче-
ское и проектное сознание. Проектное образование – это 
качественно новая образовательная модель, которая име-
ет свои исторические корни, собственную философскую 
концепцию, сориентированную на подготовку нового 
поколения, которое умеет предусматривать и прогнози-
ровать будущее, задачей образовательного проектирова-
ния является переход от учебы, обеспечивающей репро-
дуктивное восприятие, к учебе формирующей поисковые 
ориентации, творческий подход, конструктивные способ-
ности современного человека [4].

Развитие обобществленного знания человечества во 
многом зависит от его передачи новым конструкторам. 
Инженерная деятельность человеческого сообщества 
как особый вид прикладной научной деятельности, яв-
ляется объектом изучения. Исследователи понимания 

структуры инженерной деятельности говорят о «лингви-
стическом философском подходе», появляется мнение, 
что в инженерном образовании целесообразно начи-
нать не с инженерного опыта, а с терминов, которыми 
пользуются, чтобы говорить о таком опыте. «Инжини-
ринг может быть лучше определен через то, как исполь-
зуется слово «инжиниринг» и его родственные термины 
(например, изобретение, инновация, проектирование, 
технология, наука и т.д.), особенно по отношению друг 
к другу» [5]. Используемые понятия в словарном запасе 
инженера связываются с материальным воплощением 
объектов, формируют кругозор, комплекс багажа зна-
ний инженера, который будет со временем применен 
в практической работе. Выявленные проблемы на чер-
теже становятся основанием для изобретений, проек-
тирование тесно связано с инновациями, именно такой 
подход может являться особым свойством изучения ин-
женерной графики.

Современное конструирование предполагает не-
обходимым учитывать не только вопросы прочности, 
размеров, и технологии изготовления, важными крите-
риями проектирования и оптимизации кроме размеров 
и веса становятся потребительские свойства, снижение 
себестоимости, экологичность, возможности повтор-
ного использования и др. Все возможные требования к 
продуктам являются и основой для разработки учебных 
планов подготовки инженерных работников. Работа в 
формате проектного обучения оказывает значительный 
эффект при изучении последующих дисциплин. Студен-
ты уже на первом курсе при проектном обучении стал-
киваются с необходимостью решения принципиально 
новых для них инженерных задач, самостоятельно ищут 
решения по выбору материалов, занимаются поиском 
способов обеспечения прочности конструкции в рамках 
критериев полученного задания. 

Чертеж в электронном виде или бумаге является 
документированным подтверждением необходимой 
конфигурации детали, размеров и допусков на их от-
клонения, шероховатости поверхности и видов химико-
термической обработки, поверхностного упрочнения и 
нанесения покрытий. Двумерные чертежи на бумаге пока 
еще необходимы для изготовления, для архива техниче-
ской документации на случай изготовления детали при 
ремонте. При создании ответственных продуктов в энер-
гетическом машиностроении, авиации, ракетостроении, 
автомобилестроении, наличие чертежей обуславливает-
ся требованиями к безопасности эксплуатации изделия и 
многоступенчатым контролем при изготовлении.

Основы геометро-графического образования в выс-
ших технических учебных заведениях закладываются при 
обучении черчению. Освоение инженерной графики на-
чинается с черчения-2D, при этом создаётся образ детали, 
наделенной особой функцией в общей сборке. Для того, 
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чтобы перенести визуальный образ объемной детали на 
плоский чертеж производится анализ формы, тело дета-
ли оценивается как комбинация поверхностей простых 
примитивов. Анализ формы и свойств детали на чертеже 
сборки является основой для её дальнейшего изменения 
и развития конструкции. Важно, чтобы студенты видели 
в линии на чертеже, принадлежащий двум контактиру-
ющим деталям, инженерное сопряжение, обладающее 
физическими свойствами определяющее работоспособ-
ность изделия. Проектный подход предусматривает не 
только правильное изображение, но продолжение углу-
бленного анализа развитие конструкции. Решение задачи 
повышения сцепления или задачи снижения трения по-
требует разных конструктивных решений. 

Традиционно обучение основам конструирования 
при изучении дисциплины «Инженерная графика» осно-
вано на переносе представлений о пространственной 
детали в виде проекций на бумагу. Проектный инженер-
ный подход к обучению черчению требует от препода-
вателей составлять задания с заложенным потенциалом 
для модернизации. Выявление недостатков конструк-
ции в предложенном учебном задании позволяет уже 
на этапе ознакомительного черчения способствует изо-
бретательской деятельности, развитию креативных 
способностей инженера-конструктора новой техники. 
Изучение предложенного в задании чертежа является 
материалом для философского исследования влияния 
формы на функциональные свойства и взаимодействие 
деталей, образующих работоспособное изделие. Инже-
нер любой чертеж рассматривает с точки зрения вне-
сения изменений для улучшения конструкции. Простое 
копирование исходного задания, масштабирование изо-
бражений сокращает время инженерной подготовки. 
Выполнение чертежей целесообразно дополнять зада-
чей проверки и оптимизации имеющейся конструкции. 
При проектном обучении студенты самостоятельно в 
процессе выполнения задания добывают новые знания 
при поддержке квалифицированных тьютеров-препода-
вателей. Самостоятельно полученные знания на ранних 
этапах познания лучше запоминаются и являются базо-
вым интересом для углубленного изучения на последу-
ющих этапах обучения в университете. 

Обучение в курсе инженерной графики начинается с 
отображения наиболее простых деталей – болтов, вин-
тов, шпилек, гаек, резьбовых соединений. Изображение 
деталей резьбовых соединений целесообразно прово-
дить с изучением их функционального назначения, из-
учение разновидностей крепежных изделий для особых 
условий эксплуатации и возможностей изготовления и 
сборки. Обучение черчению идет вместе с освоением 
компьютерных программ (КОМПАС-3D, ADEM, T-FLEX, и 
др.), студенты сталкиваются с выбором различных типов 
крепежных деталей из библиотеки стандартных изделий. 
Задачами проектировщиков является не только собира-

емость деталей в работоспособное изделие, но и обе-
спечение его длительной работоспособности. Для пре-
дотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений 
имеется большое количество различных конструкций 
резьбовых деталей и запатентованных технических ре-
шений. Значительное количество решений имеется для 
создания необходимого трения и уменьшения износа. 
Углубленное изучение инженерных вопросов будет при 
изучении последующих дисциплин, но студентам нужно 
как можно раньше, еще при обучении черчению, полу-
чить информацию о проблематике проектирования 
современной конкурентоспособной продукции. Само-
стоятельное знакомство с многообразными существую-
щими конструкциями и стандартными деталями расши-
ряет кругозор будущего выпускника, является основой 
инженерного образования. Проектное обучение может 
быть реализовано путем выдачи заданий с задачами 
модернизации. На первых этапах для конструирования 
студентам может быть предложено к сборке простой 
формы добавить на корпусную деталь опорные выступы 
с поверхностями оптимальной конфигурации для кре-
пления к фундаментной раме. При выполнении задания, 
на этапе эскизного проектирования, студенты могут са-
мостоятельно выбрать необходимые детали из много-
образных видов современных крепежных изделий для 
обеспечения специфических функций резьбовых соеди-
нений. Самостоятельный поиск развивает у студентов 
навыки работы с технической информацией, помогает 
облегчить переход от процесса копирования аналогов к 
процессу обобщения решений, оптимизации существу-
ющей и созданию новой конструкции. 

При организации проектного обучения возможно 
формировать задания для индивидуального выпол-
нения и проекты для командной работы, в которых 
студенты самостоятельно разделяют общую задачу на 
фрагментарные составляющие для проектирования. 
Оформление и презентация содержания работы и ре-
зультатов проекта совершенствует умение составлять 
тайм-план действий, к назначенному сроку готовить 
технический отчет и презентацию для доклада о выпол-
ненной работе. Решение задач, возникающих при вы-
полнении проекта, основывается на способности фор-
мулировать проблему, генерировать альтернативные 
дизайн-проекты, искать обходные решения с учетом 
имеющихся технологий и ограничений. Очень важным 
аспектом проектной деятельности является развитие на-
выков командной работы, развитие способности брать 
функцию лидера или творческого исполнителя, понима-
ние процессов, необходимых для эффективной работы 
всей команды. Внесение предложений по дизайн-проек-
ту в команде и получение одобрения коллег способству-
ет продвижению решения общих задач и личностному 
совершенствованию участников.

Повышение эффективности учебного процесса воз-
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можно с использованием проектного подхода, при 
помощи углубленного самостоятельного изучения сту-
дентами новых решений для выполнения учебного про-
екта, использования инструментов самореализации, 
саморазвития, и личностного роста. Работа над про-
ектом развивает умение анализировать, использовать 
информацию из различных источников, объединять и 
использовать знания, полученные в смежных дисци-

плинах. Образовательный процесс с использованием 
методики проектного обучения эффективно развивает 
у студентов навыки командной работы, понимания ин-
формации, самостоятельно найденной в современной 
технической литературе, умения составлять единую 
картину экономических аспектов, конструкторских ре-
шений и технологических возможностей для создания 
конкурентоспособной продукции.
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Аннотация: Теннис считается самым популярным и престижным видом 
спорта. Интерес к нему не ослабевает вот уже на протяжении века, а из-
вестные турниры большого тенниса стали настоящими и событийными, 
красочными, эмоциональными зрелищами. Это очень активный вид спор-
та, заставляющий игрока максимально двигаться, постоянно быть в тонусе, 
быть физически развитым, готовым на принятие ударов и провокационные 
подачи. От игрока он требует качественной атлетической подготовки, раз-
вития выносливости, силы, ловкости. Выполнение ударов одной рукой осо-
бенно при многолетних тренировках может привести к развитию у игроков 
морфологической и функциональной асимметрии. Для ее уменьшения и 
развития двигательных качеств параллельно с тренировкой в теннис предус-
матриваются общеразвивающие физические упражнения и занятия другими 
видами спорта.
В данной статье рассматриваются особенности физической подготовки при 
занятиях теннисом, отработка ударов и техник в современных условиях. 
Показаны также техники, которые являются самыми результативными и 
успешными. 
Актуальность работы заключается в широком потенциале игры как для 
здорового общефизического тонуса, так и в контексте достижения высоких 
спортивных результатов. 
Предмет исследования – теннис как игра и как вид спорта.
Объектом исследования является физическая подготовка игрока, ее элемен-
ты при обучении техникам ведения игры.
Новизна работы заключается в предложенных технологиях ведения игры 
для достижения победного результата.

Ключевые слова: теннис, тонус, физические нагрузки, темп игры, движение, 
скорость, оздоровление.

FEATURES OF PHYSICAL TRAINING 
WHEN LEARNING TO PLAY TENNIS
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Summary: Tennis is considered the most popular and prestigious 
sport in the world. Interest in it has not weakened for a century now, 
and the famous tennis tournaments have become real and eventful, 
colorful, emotional spectacles. This is a very active sport, forcing the 
player to move as much as possible, to be constantly in good shape, to 
be physically developed, ready to receive blows and provocative serves. 
From the player, it requires high-quality athletic training, development 
of endurance, strength, and dexterity. Performing strikes with one hand, 
especially during long-term training, can lead to the development of 
morphological and functional asymmetry in players. To reduce it and 
develop motor qualities, in parallel with training in tennis, general 
developmental physical exercises and other sports are provided.
This article discusses the features of physical training in tennis, practicing 
strokes and techniques in modern conditions. Techniques that are the 
most effective and successful are also shown.
The relevance of the work lies in the wide potential of the game both for a 
healthy general physical tone and in the context of achieving high sports 
results.
The subject of the research is tennis as a game and as a sport.
The object of the research is the physical training of the player, its elements 
in teaching the techniques of playing the game.
The novelty of the work lies in the proposed technologies for playing the 
game to achieve a winning result.

Keywords: tennis, tone, physical activity, pace of the game, movement, 
speed, recovery.

Введение

Игра в теннис полезна и доступна людям всех воз-
растов, так как нагрузка здесь легко распределяет-
ся за счет темпа игры и силы ударов. Это качество 

и высокая эмоциональность делают теннис средством 
активного отдыха людей многих профессий, средством 
массового оздоровления населения.

При занятиях теннисом все группы мышц работают 
у игроков практически одновременно либо синхронно. 
При воспитании силы у теннисистов используются раз-
личные виды упражнений, а именно, общеподготови-
тельные, специально - подготовительные, тренировоч-
ные. Понятно, что общеподготовительные упражнения 
предусматривают всестороннее развитие силовых спо-
собностей, которые впоследствии становятся основой 
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для специализированных упражнений. Такая подготовка 
осуществляется с учетом игровой деятельности [1]. Об-
щеподготовительные упражнения предполагают заня-
тия со штангой, на тренажерах, метание неиграющей ру-
кой, наклоны, вращения, поднимание на носки с грузом. 

Специально-подготовительные упражнения – это от-
дельные элементы, которые связаны с игрой в теннис, а 
также движения, образованные на их основе. Они обя-
зательно должны иметь сходство с техническими при-
емами, выполняемыми теннисистами. Это, в основном, 
имитация всех ударов теннисистов с гантелями, аморти-
заторами, набивными мячами, утяжеленными ракетками. 

Тренировочные соревновательные упражнения – это 
подачи с максимальной силой, удары с отскока, с лета с 
сильным вращением, которые производятся именно на 
теннисном корте. 

Отметим, что базовые методы воспитания силы пред-
ставляют метод повторных усилий, метод максимальных 
усилий, метод динамических усилий, метод повторного 
выполнения статического силового упражнения. В тре-
нировках обычно наблюдается сочетание методов по 
программе, состоящей из двух этапов – общеподготови-
тельного и силового. Цель первого состоит в подготов-
ке мышц к последующим нагрузкам. Это большой, по-
степенно нарастающий объем работы. На втором этапе 
происходит смена дозировки. Производится от 3 до 5 
подходов в одной тренировке на указанном этапе. 

Подчеркнем также необходимость тренировок с ис-
пользованием изометрического метода, что помогает 
преодолевать максимальное мышечное напряжение. 
Для этого стоит подбирать упражнения близкие спец-
ифике тенниса. 

Особое внимание следует уделить воспитанию бы-
строты, т.е. скоростные характеристики игрока. Это 
могут быть элементарные и комплексные проявления 
быстроты. Первые предусматривают простую реакцию, 
одиночные движения, частоту односуставных движе-
ний. Второй аспект охватывает время сложной реакции 
и частоту многосуставных движений. Скоростные прояв-
ления либо мало зависят, либо вообще не зависят друг 
от друга. У теннисиста они проявляются посредством 
всех форм быстроты [2].

Отметим, что механизм развития скорости сложен. 
Он основан на передаче момента количества движе-
ния от опоры и массивных частей тела к руке и ракетке. 
Каждое звено тела совершает вращательные движения 
в суставах. При наложении движений звеньев в опре-
деленной строгой пространственно-временной после-
довательности создается наибольшая результирующая 
скорость в направлении удара. Именно этим закономер-

ным перемещением на мяч всех звеньев тела и отличает-
ся техника современного тенниса. 

В отношении техники игры подчеркнем, что совре-
менный теннис отличается наступательным стилем. Это 
возможно только при хорошей специальной физической 
подготовке, которая предопределяет склад спортсмена 
и его техническую подготовленность. Техническое ма-
стерство теннисиста базируется на расширенном арсе-
нале различных ударов. Их можно разделить на удары 
справа, слева, подачу, удар над головой, удары с лета и 
после отскока мяча, удары плоские, крученые, резаные, 
из точек, разных по высоте, с высокой и низкой траекто-
рией, длинные и короткие удары [3].

Для выполнения ударов существует два способа дер-
жания ракетки – универсальная и полузакрытая хватки. 
При универсальной хватке ракетка удерживается в руке 
без изменения ее при всех ударах. Полузакрытая хват-
ка используется при выполнении подкрученного удара 
справа. 

Независимо от хватки в промежутке между ударами 
ракетка свободной рукой поддерживается за шейку, а 
сам игрок находится в положении готовности к приему 
мяча. Игрок перемещается по корту на слегка согнутых 
ногах. Все удары, кроме подачи, выполняются с ходу, а не 
из статического положения. Подходить к пробиваемому 
мячу следует уже с некоторой скоростью всего тела. Им-
пульс силы при ударе по мячу зависит от линейной ско-
рости ракетки в направлении удара. 

В отношении подачи отметим, что это единственный 
удар, не являющийся ответом на удар противника. Она 
выполняется из устойчивого исходного положения за 
задней линией площадки вправо или влево от средней 
метки. Для точного попадания по мячу в верхней точке 
подготовительные движения игрока и полет мяча долж-
ны быть строго согласованы. Поворот всего тела вправо 
и отведение ракетки максимально далеко от тела увели-
чивают путь, на котором будет развита скорость ракетки. 
Это движение делается за счет работы главным образом 
мышц спины, косых мышц живота и мышц плечевого по-
яса. В это же время центр тяжести тела перемещается в 
сторону удара [4]. Далее, благодаря пружинистому вы-
талкиванию сзади стоящей ноги вес тела переносится на 
носок опорной левой ноги. Плечо, предплечье и кисть 
последовательно выносят петлеобразным движением ра-
кетку к мячу с большой скоростью. В осуществлении этого 
движения участвуют ранее сильно растянутые мышцы – 
большая грудная, передний пучок дельтовидной, трехгла-
вая плеча, сгибатели кисти и пальцев и другие. 

Подготовительные движения при плоской крученой 
и резаной подаче должны быть одинаковые. Все отли-
чие их создается в ударной фазе и в момент обработки 
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мяча [5]. Плоская подача пробивается без вращения 
мяча. Крученая подача создается за счет взаимодей-
ствия струной поверхности с мячом в направлении 
вверх – вперед, после чего мяч вращается как бы на 
противника. При резаной подаче мяч вращается в на-
правлении самого игрока, летит медленно, отскакивает 
низко. Элемент неожиданности достигается за счет при-
менения разных по крутке подач и посылки их в раз-
ные точки поля. После нанесения удара по мячу игрок 
атакующего стиля продолжает перемещаться вперед, 
устремляясь к сетке. 

Следующий удар – это удар над головой. Это мощный 
завершающий удар. По технике строится, как подача. Но 
в отличие от нее, он выполняется из любой точки пло-
щадки по летящему мячу или высоко отскочившему. Этот 
удар может осуществиться с опорой игрока о землю или 
в прыжке и используется как ответ на обводку игрока 
у сетки высоким мячом. При этом движение тела и рук 
очень энергичные, последовательные, скорость ракетки 
наращивается при этом. 

Основные закономерности ударов справа и слева 
одинаковые, однако при ударе слева наблюдается не-
сколько больший поворот туловища – до положения 
почти спиной к сетке [6]. Правая нога выставляется к мо-
менту удара вперед, а рука почти прямая в локтевом су-
ставе. В фазе вынесения ракетки на удар активны мышцы 
спины и плечевого пояса, задний пучок дельтовидной 
мышцы, трехглавая мышца плеча, разгибатели кисти и 
пальцев. Удары слева и справа применяют с небольшой 
подкруткой, так как они имеют большую скорость поле-
та и точнее плоских ударов. 

Еще одним интересным ударом является удар с лета. 
Им завершается розыгрыш очка, однако он может быть 
и защитным. Данный удар характеризуется более ко-
ротким замахом. Точка удара вынесена вперед, кисть 
жесткая. Успешность указанного удара зависит от уме-
ния предугадывать точку удара и быстро передвигаться 
к ней [7]. Удар характеризуется широкими выпадами и 
длинными прыжками с разноименных ног. Удар с лета 
может быть и плоским, и резаным. 

Кроме указанных ударов существует еще «свеча» и 
укороченный удар. «Свеча» неожиданна, в последний 
момент кисть и ракетка посылаются наверх, сопрово-
ждая мяч по высокой траектории. Заключительная фаза 
данного удара – проводка. Укороченный удар относится 
к обманным действиям. Его задача – быстро и незаметно 
погасить скорость летящего мяча, придать ему обратное 
вращение и низкий отскок. Происходит поворот ракет-
ки верхним краем назад с движением кисти под мяч и 
некоторой оттяжкой всей руки назад. При выполнении 
укороченного удара требуется мягкость, пластичность, 
великолепное чувство мяча [8].

Отметим, что за последние десятилетия теннис не-
узнаваемо изменился. Он стал мощной атлетической на-
ступательной игрой. Этому способствовало улучшение 
подготовки игроков, и как следствие – оснащение их 
техникой быстрого нападения. 

Трудно стать настоящим мастером, не владея так-
тикой, что представляет собой в теннисе умение опти-
мально реализовывать свои технические возможности, 
физическую и волевую подготовку с учетом недостатков 
противника и факторов внешней среды. В тактической 
подготовке теннис руководствуется принципами актив-
ности, гармоничности, гибкости и неожиданности. Суть 
указанных принципов состоит в том чтобы, даже оборо-
няясь, готовиться к нападению, не иметь недостатков в 
технике каких-либо приемов. Важно научиться владеть 
всеми приемами умеренно, чем каким-либо одним в со-
вершенстве. Отметим, что тактика в теннисе определяет-
ся противником и условиями, она всегда нестандартна. 
Неожиданность тактических приемов всегда приносит 
успех [9]. В теннисе различают тактику одиночной и пар-
ной игры. 

Тактика одиночной игры предусматривает наступа-
тельный стиль, когда теннисист сам стремится выиграть 
очко, или защитный стиль, когда игрок ждет ошибки 
противника, отражая его атаки или разыгрывая мяч 
перекидкой с задней линии. На сильную подачу игрока 
противник стремится ответить как можно раньше, уда-
ром сверху вниз в зону трудной досягаемости мяча, т.е. 
косо к боковой линии. Заканчивается розыгрыш очка 
или обводкой теннисиста или ударом с лета либо над го-
ловой игрока. 

Подчеркнем, что при защитном стиле подающий ча-
сто остается на задней линии и ждет ответа на подачу. 
Прием производится игроком в положении за задней 
линией с посылкой мяча либо косым, либо длинным уда-
ром в угол площадки противника. Большой успех в такой 
игре приносят укороченные удары либо удары с разным 
вращением. Рекомендуют придерживаться комбиниро-
ванного стиля игры, что предусматривает разумное со-
отношение наступательного и защитного стилей. 

Тактика парной игры определяется принципом до-
полнения одного игрока другим по техническим данным, 
по темпераменту, волевым качествам. Каждый игрок за-
нимает свою сторону площадки только при приеме по-
дачи. Остальные удары выполняются любым спортсме-
ном. Подача пробивается по очереди. В парной игре 
особую роль приобретают сильная подача и быстрый 
выход вперед к сетке. Игра с лета – фундамент парной 
игры [10]. При обводке свечой необходимы быстрый от-
ход назад и хорошее владение ударом над головой. По 
договоренности глубоко обводящую свечу через игрока 
у сетки может пробивать партнер, а сам игрок перебега-
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ет на сторону партнера. Тактика парной игры очень раз-
нообразна, гибка, требует большой сыгранности игро-
ков и взаимопонимания. 

Отметим также, что на тактику игры в значительной 
степени влияет покрытие корта, так как быстрота отско-
ка мяча на площадках с различным покрытием различна. 
Медленный отскок мяча характерен для грунтовых пло-
щадок, а быстрый – для травяных, бетонных, пробковых 
или пластиковых. Выступление на грунтовых площадках 
допускает комбинационную игру как с задней линии, так 
и у сетки. Игра на прочих кортах заставляет сознательно 
приближать свою манеру к сугубо темповой, остро ата-
кующей.

Заключение

Для качественного результата в теннисе требуются 
постоянные длительные тренировки в технике и такти-
ке, хорошей всесторонней физической и психологиче-
ской подготовки спортсмена. Поэтому, чтобы воспитать 
хорошего спортсмена, необходимо начинать обучение с 
раннего возраста, с 7-8 лет, обращая внимание на общую 
и специальную подготовку. 

Обычная ракетка для детей тяжела, поэтому они 
пользуются облегченными ракетками с тонкими ручка-
ми. К обучению тренирующихся независимо от возраста 
нужно подходить с позиций современных требований 
к технике, т.е. обучать сразу всем ударам с акцентом на 

силовую подачу и ранний прием, на игру с лета и частые 
выходы к сетке для завершающего удара. 

Несмотря на разнообразие технических приемов, 
обучение им можно свести к некоторым общим поло-
жениям и определенной последовательности: показ 
удара тренером, имитация движения без мяча, удары по 
подвешенному мячу, одиночные удары по мячу перед 
заградительной сеткой или тренировочной стенкой, об-
учение подходу к мячу и работе ног при движении на 
площадке, удары по мячу, выбрасываемому автоматиче-
скими устройствами, игра у тренировочной сетки, игра 
через сетку с близкой дистанции, свободная перекидка 
по всей площадке, тренировка удара на силу и точность, 
обучение игре со счетом. 

Совершенствование в техническом мастерстве идет 
в направлении увеличения темпа игры и повышения 
точности ударов. С этой целью теннисист на трениров-
ке играет не против одного, а уже против двух против-
ников, стоящих у сетки: усложняется элемент обводки 
и возрастает быстрота возврата мяча. Обязательной со-
ставной частью тренировки является игра со счетом по 
заданию тренера. 

Начинающему игроку важно пояснить связь техники 
с тактикой и физической подготовкой. Для игрока ва-
жен арсенал технических навыков. Хорошая физическая 
подготовка и правильная техника – это основа всех даль-
нейших успехов.
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Аннотация: В результате кардинальных социоэкономических и социокуль-
турных преобразований, произошедших в России за последние десятилетия, 
сформировалась отечественная система непрерывного профессионального 
образования, в структуре которой бакалавриат стал базовым уровнем выс-
шего педагогического образования, его фундаментом, ориентированным 
на широкую подготовку педагогических кадров для всех регионов страны. 
Однако споры о целесообразности перехода на двухуровневую систему 
высшего образования (бакалавриат - магистратура) не утихают до сих пор. 
В силу этого представляет интерес анализ становления данного уровня пе-
дагогического образования, позволяющий выявить и осмыслить характер 
произошедших изменений, определить современные тенденции в развитии 
содержания профессиональной подготовки будущих педагогов на уровне ба-
калавриата с тем, чтобы обеспечить готовность выпускников к успешной ре-
ализации задач государственной национальной образовательной политики.

Ключевые слова: бакалавриат, педагогическое образование, будущие педа-
гоги, нормативно-правовые документы.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF 
DOMESTIC PROFESSIONAL TRAINING 
OF FUTURE TEACHERS AT THE 
BACHELOR STUDIES LEVEL

A. Kaitov

Summary: As a result of the cardinal socio-economic and socio-cultural 
transformations that have taken place in Russia over the past decades, a 
domestic system of continuing professional education has been formed, 
in the structure of which the bachelor’s degree has become the basic level 
of higher pedagogical education, its foundation, focused on the extensive 
training of teaching staff for all regions of the country. However, disputes 
about the advisability of switching to a two-level system of higher 
education (bachelor’s degree - master’s degree) have not subsided 
so far. Because of this, it is of interest to analyze the formation of this 
level of pedagogical education, which makes it possible to identify and 
comprehend the nature of the changes that have occurred, to determine 
current trends in the development of the content of professional training 
of future teachers at the undergraduate level in order to ensure that 
graduates are ready for the successful implementation of the tasks of the 
state national educational policy.

Keywords: bachelor’s degree, pedagogical education, future teachers, 
legal documents.

Введение

Проблема профессиональной подготовки педагогов 
для системы образования как части мегасистемы 
социума неразрывно связана с происходящими в 

мире процессами глобализации, повлекшими изменение 
взглядов на понятие «профессия», развитие профессий 
в условиях быстро меняющихся потребностей мировой 
экономики на профессиональную подготовку, миссию и 
цели высшего образования, роль педагога и профессио-
нальной педагогической деятельности. В условиях гло-
бализации общество, основанное на знаниях, является 
обществом постоянного обучения, утверждается прин-
цип непрерывного образования, усиливается стремле-
ние к универсальности национальных образовательных 
систем (I. Ismail, M. Aftab, 2015; A. Alam, 2021 и др.) [29;33]. 

Непрерывное образование становится частью наци-
ональной образовательной политики в странах Европы, 
США, России, Китае и др. 

Подписание Россией Болонского соглашения в 2003 
году является показателем стремления отечественной 
системы высшего образования интегрироваться в миро-
вое образовательное пространство и соответствовать 
мировым стандартам, о чем свидетельствуют результаты 
проводимых в стране реформ (стандартизация, переход 
на двухуровневую систему профессиональной подго-
товки педагогов, привлечение работодателей к проек-
тированию содержания образовательных программ и 
др.). В тоже время, сложившаяся в мире социально-эко-
номическая и политическая ситуация выдвигает перед 
Россией новые задачи в области государственной на-
циональной образовательной политики, в том числе, 
профессионального педагогического образования как 
стратегического ресурса развития страны. 

 Цель исследования: на основе аналитического обзо-
ра публикаций и нормативно-правовых документов в 
области реформирования российской системы высшего 
педагогического образования проследить эволюцию от-
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ечественных стандартов высшего образования, начиная 
с 1990- годов, выявить характер произошедших измене-
ний, определить современные тенденции в развитии со-
держания профессиональной подготовки будущих педа-
гогов на уровне бакалавриата.

Становление бакалавриата как базового уровня 
высшего педагогического образования в России 

(1992-2018 гг.)

В начале 1990-х годов резкий переход России на 
рыночную экономику повлек за собой радикальное ре-
формирование системы отечественного образования на 
всех уровнях. Основными изменениями стали: смена об-
разовательной парадигмы (с функционально-знаниевой 
на личностно-ориентированную), деологизация обра-
зования, формирование новой шкалы демократических 
ценностей, переход от квалификационного подхода к 
компетентностному и др. 

Актуальной явилась проблема качества образования 
и оценки его результатов, что привело к необходимости 
стандартизации образования и разработки государ-
ственных образовательных стандартов (З.Н. Хисматули-
на, 2013; В.А. Ащеулов, В.И. Обиденко, 2018 и др.) [1; 26].

Понятие «государственный образовательный стан-
дарт» в области высшего образования было включено в 
Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1, и 
затем Постановлением Правительства РФ от 12.08.1994 г. 
№940 был утвержден единый государственный стандарт 
высшего профессионального образования, который 
действовал до 2000 года. 

Стандарт определял единые требования для всех 
направлений подготовки (специальностей), структуру 
ВПО, документы о высшем образовании, общие требова-
ния к основным профессиональным образовательным 
программам, условиям их реализации и т.д. Были введе-
ны три уровня высшего образования (бакалавриат, спе-
циалитет, магистратура), которые определялись как три 
ступени высшего профессионального образования (ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ). Согласно этому За-
кону, квалификация «бакалавр» соответствует высшему 
профессиональному образованию [28]. 

 В 2000 году были утверждены государственные стан-
дарты профессионального образования первого поко-
ления (ГОС ВПО), а в 2005 года - ГОС ВПО второго поко-
ления. Оба поколения стандартов уровня бакалавриата 
направления 540600 «Педагогика» предполагали форми-
рование у обучающихся знаний, умений, навыков (ЗУН) и 
отражали попытку разработчиков вместить содержание 
программ специалитета в четыре года подготовки сту-
дентов на бакалавриате [3;4]. В.И. Байденко в качестве 

слабых сторон первых двух поколений стандартов отме-
чает: не диагностированность требований к выпускнику, 
их знаниевую ориентацию, несистемную организацию и 
избыточность требований к обучающимся [2]. 

Подписание Россией в 2003 году Болонского согла-
шения привело к кардинальным изменениями в отече-
ственной системе высшего образования. В связи с вне-
сением Президентом в 2007 году изменений в Закон «Об 
образовании» 1992 года система ВПО трансформирова-
лась в двухуровневую: первый уровень – бакалавриат; 
второй – специалитет и магистратура, которые относи-
лись к одному уровню высшего образования. Каждый 
уровень высшего образования стал самостоятельным. 
Началась разработка стандартов третьего поколения 
(ФГОС ВПО) на основе компетентностного подхода. Пе-
реход на ФГОС был призван обеспечить единство об-
разовательного пространства РФ и преемственность 
основных образовательных программ всех уровней об-
разования. 

 ФГОС ВПО третьего поколения (2009) по направле-
нию подготовки 050100 «Педагогическое образование 
(квалификация «бакалавр»), предусматривал формиро-
вание у студентов общекультурных (ОК), общепрофесси-
ональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК). 
Требования к результатам освоения основной образова-
тельной программе (ООП) формировались в форме ком-
петенций (вместо ЗУН), объем учебной работы студентов 
выражается в зачетных единицах. Чтобы приблизить об-
учение к потребностям рынка труда в формировании 
требований к выпускникам стандарты предусматривали 
участие работодателей [17]. 

Введение в действие ФГОС начального общего обра-
зования (2009) и ФГОС основного общего образования 
(2010), вывили несоответствие подготовки будущих учи-
телей в вузах требованиям новых стандартов общего об-
разования, прежде всего, в области владения психологи-
ческими технологиями, ориентированными на развитие 
учащихся в процессе учебной деятельности. В итоге был 
разработан и утвержден (2010) ФГОС ВПО по направле-
нию 050400 «Психолого-педагогическое образование», 
в том числе, по профилю «Психология и педагогика на-
чального образования», включающий «необходимые 
компетенции, которыми должен овладеть выпускник для 
эффективного решения задач ФГОС общего (начального) 
образования» (А. Марголисс, В. Рубцов, 2010) [8,с.137]. Со-
гласно ФГОС, значительно расширялся перечень видов 
деятельности, к которым готовился бакалавр в вузе. К пе-
дагогической деятельности в дошкольном образовании и 
на начальной ступени общего образования добавлялись: 
«психолого-педагогическое сопровождение дошкольно-
го, общего, дополнительного и профессионального об-
разования; психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья в спе-
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циальном и инклюзивном образовании; социально-педа-
гогическая деятельность» [18, ФГОС п. 4.3].

В 2011 году все педагогические вузы перешли на фе-
деральные государственные образовательные стандар-
ты (ФГОС) и двухуровневую систему высшего професси-
онального образования (бакалавриат – магистратура). 
Двухуровневая педагогическая подготовка была при-
звана содействовать созданию гибких образовательных 
программ, ориентированных на потребности регионов, 
связанных с обеспечением педагогическими кадрами, 
поскольку на программы магистратуры со сроком обу-
чения 2 – 2,5 года могли поступать люди, имеющие выс-
шее образование любого профиля и желающие освоить 
педагогические профессии для возможности работать в 
системе образования. 

В тоже время, отсутствие у выпускников бакалаври-
ата должной практической подготовки для профессио-
нальной деятельности в реальных производственных 
условиях явилось основанием к изданию постановления 
Правительства РФ № 667 «О проведении эксперимента 
по созданию прикладного бакалавриата в образователь-
ных учреждениях среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования» [16]. 

Приложение данного документа включало «Поло-
жение о проведении в 2009 - 2014 годах эксперимента 
по созданию прикладного бакалавриата». В нем отмеча-
лось, что программа прикладного бакалавриата явля-
ется экспериментальной основной профессиональной 
образовательной программой с нормативным сроком 
освоения 4 года, обеспечивающей профессиональную 
практико-ориентированную подготовку, характерную 
для образовательных программ среднего профессио-
нального образования, и профессиональную теорети-
ческую подготовку, характерную для программ бакалав-
риата. Это Положение свидетельствовало о стремлении 
придать практико-ориентированный характер высшему 
образованию с тем, чтобы выпускники вузов более соот-
ветствовали требованиям профессиональных стандар-
тов и могли удовлетворить запросы работодателей на 
более подготовленных к профессиональной деятельно-
сти специалистов.

Прием абитуриентов осуществлялся однократно 
в 2010 году и только на очную форму обучения. В ходе 
эксперимента апробировались формы и условия взаи-
модействия учреждения среднего, высшего профессио-
нального образования и работодателей. Одним из при-
меров успешного взаимодействия учреждений среднего 
и высшего профессионального образования стало со-
трудничество Сибирского федерального университета, 
Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. 
Горького и общеобразовательных школ Красноярска. 
Преподавателями университета и колледжа совместно 

была разработана ООП прикладного бакалавриата по 
направлению 050400 «Психолого-педагогическое обра-
зование» и профилю «Психология и педагогика началь-
ного образования», которая победила дважды в кон-
курсе программ прикладного бакалавриата сначала в 
Красноярском крае и затем в Москве. В ходе реализации 
программы вуз осуществлял теоретическую подготовку 
и общую организацию обучения студентов, а колледж 
отвечал за разработку содержания профессиональных 
моделей и практики на базе общеобразовательных школ 
[12]. Однако, выявленные в процессе эксперимента ор-
ганизационно-управленческие проблемы (отсутствие 
координационного центра управления ходом экспе-
римента, неясность с проведением государственной 
аттестации выпускников и формой диплома, не предо-
ставление юношам отсрочки от армии и др.), привели 
к значительному сокращению участников проекта и за-
вершению эксперимента. 

 Следом за утверждением в декабре 2012 года фе-
дерального закона «Об образовании в РФ», 30 декабря 
2012 года вышло распоряжение Правительства РФ «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты»). 
Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение образования и науки» [24]. Стремле-
ние придать высшему образованию практико-ориенти-
рованный характер обеспечило дальнейшее развитие 
идеи с программами прикладного бакалавриата. В ут-
вержденном Правительством плане мероприятий («до-
рожной карте») с целью совершенствования структуры 
образовательных программ предусматривалось введе-
ние прикладного бакалавриата в рамках высшего об-
разования. План реализации включал: пилотную апро-
бацию программ прикладного бакалавриата (2013-2014 
годы); разработку и утверждение ФГОС по прикладному 
бакалавриату (2014-2016 годы); реализацию программ 
прикладного бакалавриата в штатном режиме (2015-
2016 годы). 

 В 2013 году Министерство образования и науки опу-
бликовало письмо «О реализации образовательных про-
грамм прикладного бакалавриата в 2013/2014 учебном 
году». В письме были описаны преимущества программ 
прикладного бакалавриата: «более точная ориентация 
на потребности работодателя; расширение возможно-
стей выпускников в трудоустройстве и повышение их 
конкурентоспособности на рынке труда; практикоори-
ентированность», увеличение часов на практическую 
подготовку за счет теоретической [13].

В соответствии с другим письмом департамента выс-
шего образования Министерства образования и науки 
2013 года «О новой редакции ФГОС ВПО» представите-
лям академической общественности поручалась работа 
по модернизации ФГОС высшего образования, резуль-
татом которой стали проекты ФГОС академического и 
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прикладного бакалавриата по разным направлениям 
подготовки, в том числе, по направлению 44.03.01 «Пе-
дагогическое образование». Данный ФГОС устанавливал 
требования к программам бакалавриата, по итогам ос-
воения которых присваиваются квалификации: «акаде-
мический бакалавр» и «прикладной бакалавр» [14]. По 
замыслу разработчиков ФГОС академический бакалав-
риат дает классическое фундаментальное высшее обра-
зование в рамках выбранного направления подготовки 
и ориентирует выпускников продолжать обучение в 
магистратуре. Прикладной бакалавриат дает хорошую 
практическую подготовку, которая предоставляет воз-
можность сразу приступить к работе без «доучивания» 
и стажировок, т.е. ориентирует выпускников на выстраи-
вание профессиональной карьеры непосредственно на 
производстве. 

В 2013 году Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ был утвержден профессиональный 
стандарт педагога [19]. Профстандарт устанавливал ши-
рокий перечень требований  к профессиональным 
и личностным качествам учителя (воспитателя), его об-
разованию, знаниям и умениям, которыми надо владеть 
педагогу, чтобы успешно выполнять трудовые функции 
и осуществлять педагогическую деятельность в области 
обучения, воспитания и развития детей дошкольного и 
школьного возраста. Утверждение профстандарта педа-
гога, его широкое обсуждение активизировали дискус-
сии о необходимости повышения уровня работающих 
педагогов и модернизации педагогического образова-
ния, разработки системы мер, направленных на совер-
шенствование подготовки педагогов, особенно учителей 
общеобразовательных школ, их готовности реализовать 
требования новых ФГОС общего образования и соответ-
ствовать требованиям профстандарта педагога. 

В 2014 году Министерством образования и науки был 
разработан и опубликован на сайте «Проект Концепции 
поддержки развития педагогического образования», 
цель которого заключалась в повышении уровня про-
фессиональной подготовки педагогов в соответствии 
с требованиями ФГОС общего образования и профес-
сионального стандарта педагога [3]. В данном докумен-
те разработчики указывали на следующие проблемы: 
двойной негативный отбор студентов педагогических 
вузов (поступают не самые лучшие выпускники школ, а 
по окончанию обучения в вузе, в школу идут работать 
не самые лучшие выпускники); низкий престиж педаго-
гической профессии в обществе и низкие зарплаты, от-
сутствие карьерных перспектив; неудовлетворительное 
качество подготовки выпускников (устаревшие методы 
и технологии, малое количество часов на практику и 
стажировку, плохое ресурсное оснащение образова-
тельного процесса в вузах). Обращалось внимание на 
отсутствие в регионах прогнозирования потребностей 
в педагогических кадрах и низкую эффективность меха-

низмов привлечения на должность учителя самых спо-
собных выпускников вузов, несформированность си-
стемы поддержки и сопровождения молодых учителей  
(В.А. Болотов, А.А. Марголис, В.В. Рубцов и др.). В резуль-
тате сложившейся ситуации у хороших выпускников 
школ отсутствует мотивация к поступлению на педагоги-
ческие специальности, а у лучших выпускников вуза нет 
желания идти работать в школу. Отмечалась недостаточ-
ность целенаправленной профориентационной рабо-
ты в школах по формированию устойчивой мотивации 
обучающихся к будущей педагогической деятельности. 
Преподаватели вузов фиксировали «общее снижение 
мотивации студентов педагогических вузов, их смутное 
представление о профессии, профессиограмме, трудо-
вых действиях, которое находит свое негативное отра-
жение в уровне мотивации учения» [11, с.65]. 

Представленный на обсуждение общественности 
проект Концепции модернизации педагогического об-
разования вызвал острую дискуссию в профессиональ-
ной среде. В публикациях отмечалось, что выявленные в 
ходе критического анализа существующей ситуации не-
гативные факты в системе педагогического образования 
(«двойной негативный отбор», низкий престиж педаго-
гической профессии и др.) не являются проблемами пе-
дагогического образования. Прежде всего, это социаль-
ные проблемы, ставшие следствием проводимой долгие 
годы «политики в отношении педагогического образова-
ния» [27, с. 51]. 

Во всех странах мира, где у педагогов низкие обще-
ственный статус и зарплаты (по сравнению с другими 
профессиональными группами), а также отсутствие 
карьерных перспектив, являются сильными демоти-
вирующими факторами для молодежи, связывающей 
профессиональное обучение и будущую профессию с 
успешным карьерным ростом, независимостью и ма-
териальным обеспечением (N. Atemnken et al., 2020;  
B. Ilany, 2022 и др.) [30; 31]. 

В рамках реализации Проекта модернизации педа-
гогического образования предлагались новые модели 
подготовки педагогов, ориентированные на усиление 
практической составляющей обучения студентов. Была 
разработана модель прикладного педагогического ба-
калавриата (А. А. Марголис и др.), в соответствии с ко-
торой часть образовательной программы реализуется 
на базе общеобразовательных школ под руководством 
педагогов-наставников с целью формирования у студен-
тов – будущих учителей профессиональных компетен-
ций, освоения трудовых функций и отработки трудовых 
действий, представленных в профстандарте педагога. 
Для достижения этой цели разработчики модели пред-
ложили увеличить количество учебных часов на прак-
тическую подготовку студентов за счет теоретической, 
включить в профессиональные модули учебные практи-



92 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2023 г.

ПЕДАГОГИКА

ки и непрерывную учебно-производственную практику 
на четвертом курсе. В качестве механизма реализации 
практико-ориентированной подготовки выступает «се-
тевое взаимодействие университетов с общеобразова-
тельными школами, выстроенное по типу «школьно-уни-
верситетского партнерства»» [9, с.51], в котором школа 
рассматривается как равный партнер вуза, принимаю-
щий активное участие в процессе формирования у буду-
щих педагогов профессиональных компетенций. 

Исследования, проводимые вузами в рамках реали-
зации Проекта апробации программ прикладного бака-
лавриата, показали, что снижение мотивации студентов 
происходит от того, что они «потенциально отстранены 
от результатов обучения, учат и сдают предметы в иллю-
зорно-смоделированном виде, когда за учебной дисци-
плиной не улавливается ее практическая реализация в 
профессии» [11, с. 66]. 

В период реализации Проекта модернизации педа-
гогического образования, в 2015 году были введены в 
действие ФГОС ВО 3+, в которых поменялась структу-
ра компетенций и осуществлен переход на модульный 
принцип построения образовательных программ [20]. 

 В 2016 году Приказом Министерством образования и 
науки (от 09.02.2016 № 91) был утвержден ФГОС высше-
го образования (уровень бакалавриат) по направлению 
44.03.05. Педагогическое образование с двумя профиля-
ми подготовки. В стандарте предусматривается увели-
чение срока подготовки по очной форме обучения на 1 
год, общий срок обучения составляет 5 лет, объем про-
граммы бакалавриата 300 зачетных единиц [21]. 

Последняя и ныне действующая версия ФГОС ВО 
3++, утвержденная в 2018 году, создавалась с учетом 
результатов апробации проекта модернизации педа-
гогического образования, и предусматривает введение 
единых для всех уровней высшего образования восемь 
универсальных компетенций (УК) и восемь единых 
для УГНС и направления подготовки (специальности) 
общепрофессиональных компетенций (ОПК). Профес-
сиональные компетенции (ПК) вузы формируют само-
стоятельно на основе профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности вы-
пускников, также вуз самостоятельно устанавливает ин-
дикаторы достижения компетенций. С целью повыше-
ния уровня практической подготовки увеличены сроки 
проведения учебных, производственных и предди-
пломных практик. С 2018 года в утверждаемый ежегод-
но Министерством образования перечень подготовки 
программы прикладного бакалавриата не входят, идея 
прикладной направленности содержания обучения ре-
ализуется посредством разработки и внедрения новых 
индивидуализированных моделей реализации образо-
вательного процесса. 

Современные тенденции в развитии содержания 
профессиональной подготовки будущих 

педагогов на уровне бакалавриата

На современное содержание подготовки будущих 
педагогов на уровне бакалавриата серьезное влияние 
оказывают сформировавшиеся в ходе модернизации си-
стемы высшего образования факторы, названные И.Ю. 
Тархановой факторами-регуляторами (стандартизация, 
технологизация учебного процесса, цифровизация об-
разовательной среды и др.), предопределившие обнов-
ление дидактики высшей школы и повышение требова-
ний общества к качеству подготовки учителя [25]. 

Информатизация образования и цифровые техно-
логии обеспечили интенсивное развитие электронной 
дидактики. Цифровые технологии интегрируются во все 
аспекты образовательного процесса высшей школы, об-
уславливая внесение изменений в содержание, методы, 
формы, технологии обучения, организацию и сопрово-
ждение учебно-профессиональной деятельности сту-
дентов (И.Ю. Тарханова, 2019; M. Ismailov, 2021; B. Joshi, 
2022 и др.) [25;32;34]. В профессиональной деятельности 
педагогов появляются новые функции менеджера, моде-
ратора, наставника, тьютора, фасилитатора, гида образо-
вательных программ и др. 

Цифровые технологии повлияли на изменение под-
ходов к организации обучения в сторону индивидуали-
зации, большей гибкости и адаптивности к образова-
тельным запросам студентов, предоставления каждому 
обучающемуся возможности выстроить свою собствен-
ную траекторию профессионально-личностного раз-
вития в образовательной среде вуза, исходя из своих 
дефицитов, возможностей, интересов и предпочтений 
[6]. В настоящее время в образовательные программы 
бакалавриата внедрены модели, ориентированные на 
индивидуализацию профессиональной подготовки и 
реализацию профессионально-личностного потенциала 
студентов:

 — модель «Liberal Arts and sciences education» (мо-
дель свободных искусств и наук), или многопро-
фильный бакалавриат; в рамках этой модели 
студенты имеют право выбора как основного на-
правления подготовки (меджер - major), так и до-
полнительной специализации (майнор - minor);

 — модель организации образовательного процесса 
на основе проектного подхода к обучению; со-
гласно данной модели, проекты студенты выпол-
няют в течение всего периода обучения в вузе; 
индивидуализация проявляется в предоставле-
нии студентам возможности выбора команды для 
работы над проектом, включая тему проекта и его 
уровень, образовательных технологий и учебных 
дисциплин вариативной части учебного плана; 

 — модель элективных образовательных курсов, пре-
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доставляющая возможность студентам выбора 
значительной части образовательной програм-
мы, опираясь на освоенные ими ранее компетен-
ции, систему ценностей и имеющиеся дефициты 
в образовании; каждый студент на протяжении 
всего периода обучения в информационной сре-
де выбирает набор модулей, который он будет из-
учать в следующем семестре.

Наиболее радикальной из существующих моделей 
индивидуализации является модель, позволяющая ме-
нять направление подготовки в процессе обучения (мо-
дель «2+2+2»). Студенты бакалавриата, обучившись два 
года (для магистров от полугода до года) и сформировав 
базовый спектр универсальных и общепрофессиональ-
ных компетенций, начиная с третьего курса, могут осоз-
нанно и целенаправленно определиться с направле-
нием подготовки своей образовательной программы и 
дальнейшей профессиональной деятельностью. Основу 
модели «2+2» составляет «системно-модульная органи-
зация образовательного процесса, которая структури-
рует образовательную программу, дифференцируя ее 
путем выделения модулей как функциональных еди-
ниц, соотнесенных с универсальными и общепрофес-
сиональными компетенциями» (А.П. Каитов, А.С. Львова, 
2022) [6].

Структуру образовательной программы бакалаври-
ата, реализуемой по модели «2+2», образуют две части: 
базовая фундаментальная часть содержания образова-
ния, единая для укрупненной группы образовательных 
программ, и профессионально-ориентированная часть, 
сопряженная с конкретной направленностью (профи-
лем) содержания образования.

Для студентов несомненным достоинством модели 
«2+2» является гибкость ее реализации, что дает воз-
можность не определяться с выбором направления до 
поступления в вуз, а сделать это позже, уже в процессе 
обучения, когда возможностей сделать осознанный вы-
бор будет больше.

С 2021 года в институте педагогики и психологии об-
разования Московского городского педагогического 
университета проходит апробацию разработанная мо-
дель построения образовательной программы профес-
сиональной подготовки педагога на бакалавриате «2+2», 
основу которой составляет интеграция двух образова-
тельных компонентов: академического и прикладного. 
Структуру модели образуют три крупных блока: цен-
ностно-смысловой, содержательный, организационно-
управленческий. 

Ценностно-смысловой блок - ориентирует студента 
на построение индивидуально-образовательного марш-
рута (ИОМ) в образовательном пространстве вуза; пре-

доставляет возможности для самоопределения и полу-
чения широкого спектра образовательных результатов, 
формирования профессиональных компетенций (ПК) в 
рамках выбранного направления (профиля) подготовки, 
освоения образовательных модулей и курсов, не связан-
ных с профилем образовательной программы или смеж-
ных областей профессиональной деятельности. 

Содержательный блок – содержит описание техноло-
гии подготовки педагога о модели «2+2», включающей 
последовательную реализацию академического и при-
кладного компонентов. В течение первого и второго кур-
сов студенты осуществляется академическая подготовка 
с целью формирования современного мировоззрения 
в области образования и педагогических наук, универ-
сальных и общепрофессиональных компетенций. На 
третьем и четвертом курсах обучения реализуется при-
кладная подготовка по выбранному студентом направ-
лению и профилю обучения. Основу реализации модели 
«2+2» составляет интеграция системно-деятельностного 
и модульного подхода к реализации образовательного 
процесса, которая ориентирована на выстраивание со-
держания образования, исходя из сформулированных 
актуальных образовательных результатов, соотнесенных 
с требованиями современного общества и рынка труда, 
а также универсальными и общепрофессиональными 
компетенциями ФГОС ВО. Образовательная программа 
в рамках модели «2+2» включает академические и при-
кладные образовательные модули, в каждом из них есть 
инвариантные и вариативные модули. К инвариантным 
академическим модулям относятся: «Гуманитарный», 
«Психолого-педагогический», «Современные проблемы 
естественнонаучного и математического образования», 
«Основы научно-исследовательской и проектной дея-
тельности». К вариативным прикладным компонентам 
программы, в первую очередь, следует отнести пред-
профильные модули, которые интегрируются в акаде-
мическую подготовку первых двух лет обучения и наце-
лены на знакомство обучающихся с широким спектром 
предлагаемых для выбора профилей. Изучение на про-
тяжении четырех семестров предпрофильных модулей 
позволяет будущему педагогу пройти аттестацию по 
предпрофильному экзамену и на конкурсной, рейтинго-
вой основе оформить перевод на прикладную образо-
вательную программу [6].

Организационно-управленческий блок предполага-
ет организацию приема обучающихся на программы 
бакалавриата с учетом предоставления возможности 
осуществлять набор на объединенные группы направ-
лений подготовки; разработку требований и вариан-
тов формирования объединенных групп направлений 
подготовки; создание локальных нормативных актов 
и инструктивно-методических материалов, разработ-
ка требований к составлению программ бакалавриата 
по модели «2+2».
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Рис. 1. Модель интеграции академической и прикладной подготовки будущих педагогов на бакалавриате «2+2»
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Выбор студентами конкретной образовательной 
программы, реализуемой в рамках укрупненной группы 
направлений подготовки, допускается не ранее завер-
шения двух курсов обучения по программе бакалаври-
ата при условии выполнения фундаментальной общей 
части образовательной программы, свой выбор образо-
вательной программы студенты осуществляют в течение 
четвертого семестра обучения.

Для выбора конкретной образовательной программы 
студент подает заявление на имя руководителя образова-
тельного структурного подразделения университета. В за-
явлении он указывает предпочтительное направление и 
направленность (профиль) образовательной программы, 
а также альтернативный выбор при невозможности реа-
лизации предпочтительной образовательной программы. 
Перевод обучающегося на конкретную образовательную 
программу осуществляется по итогам предпрофильного 
интегративного экзамена, ориентированного на выяв-
ление степени освоения обучающимися универсальных 
и общепрофессиональных компетенций, определения 
уровня готовности к дальнейшему освоению обучающи-
мися конкретных профессиональных компетенций, свя-
занных с направлением подготовки и направленностью 
(профилем) образовательной программы. 

Зачисление студента на конкретную образователь-
ную программу осуществляется приказом ректора уни-
верситета по представлению руководителя образова-
тельного структурного подразделения на основании 
личного заявления обучающегося по завершении чет-
вертого семестра и результатов прохождения им инте-
гративного экзамена. 

Структура модели «2+2» представлена на рисунке 1.

В процессе интеграции модели в программы пя-
тилетнего бакалавриата выстраивается обучение по 
модели «2+3», предполагающее освоение студентами 
двух профилей, например, «Начальное образование, 
Дошкольное образование», «Начальное образование, 
иностранный язык», «Дошкольное образование, русский 
язык», «Проектирование образовательных программ, 
Начальное образование» и др.

Заключение

Аналитический обзор нормативно-правовых до-

кументов в области реформирования отечественной 
системы высшего образования, свидетельствует о не-
достаточно последовательном, во многом стихийном 
характере изменений и приспособления отечественной 
системы высшего педагогического образования к ры-
ночным условиям экономики. 

В тоже время, эволюция отечественных стандартов 
высшего образования, начиная с 1990х годов, отража-
ет основные тенденции развития педагогической про-
фессии в мире в эпоху глобализации, информационных 
и цифровых технологий, изменение роли педагога и 
его функций в современной образовательной среде. В 
результате реформирования системы отечественного 
высшего педагогического образования ключевыми из-
менениями стали: приведение содержания основных 
образовательных профессиональных программ к соот-
ветствию требованиям профстандарта педагога и ФГОС 
общего образования; переход на модульный принцип 
проектирования основных образовательных программ; 
апробация моделей школьно-университетского пар-
тнерства для усиления практической подготовки студен-
тов; создание системы независимой оценки профессио-
нальных компетенций выпускников.

В условиях современной социально-экономической 
ситуации, характеризующейся динамичным развитием 
профессий, быстрой трансформацией рынка труда, ус-
ложнением требований к сотрудникам со стороны ра-
ботодателей, высшие школы пытаются своевременно 
реагировать на запросы общества по подготовке кадров 
с широким перечнем профессиональных компетенций, 
способных к профессиональной мобильности, готовых 
к непрерывному профессиональному совершенствова-
нию. Появляются новые модели подготовки студентов 
в рамках бакалавриата, характеризующиеся гибкостью, 
ориентацией на индивидуализацию образовательного 
процесса, адаптивностью к запросам, интересам и пред-
почтениям каждого обучающегося.

Важным условием, обеспечивающим эффективность 
высшего педагогического образования, является инте-
грация академической и прикладной подготовки, предо-
ставляющей возможность будущим педагогам оператив-
ного включения в профессиональную педагогическую 
деятельность для закрепления полученных теоретиче-
ских знаний посредством решения профессиональных 
задач и выполнения профессиональных действий.
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Аннотация: В настоящей работе рассматривается методический подход 
к построению лекции в форме лекционного исследования, проводимого 
преподавателем совместно с обучаемыми в рамках реализации практи-
ко-ориентированного обучения на примере лекций, посвященных физике 
полупроводниковых инжекционных лазеров, в основу содержания которых 
положена Нобелевская лекция по физике Ж.И. Алферова (2000 г.)
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ектное обучения физике.

LECTURE RESEARCH IN THE 
CONTEXT OF PRACTICE-ORIENTED 
TEACHING IN PHYSICS

N. Klishkova
N. Novikova

Summary: This paper discusses a methodological approach to constructing 
a lecture in the form of a lecture research conducted by a teacher together 
with students as part of the implementation of practice-oriented learning 
on the example of lectures on the physics of semiconductor injection 
lasers, the content of which is based on the Nobel Lecture on Physics by 
J.I. Alferova (2000).

Keywords: methods of teaching physics, lecture studies, project training 
in physics.

Компетентностное обучение предполагает в каче-
стве результата приобретение человеком опре-
деленных практико-ориентированных знаний и 

личностных качеств, владея которыми, он сможет осуще-
ствить успешную продуктивную деятельность в профес-
сиональной и социальной сферах [7,13]; Придерживаясь 
этого подхода, необходимым становится формирование 
умений решения задач технической физики в процессе 
освоения дисциплины. Это представляется возможным 
при реализации практико-ориентированного обучения 
на всех видах занятий. В данной статье подробное оста-
новимся на возможностях лекционных исследований. 

Актуальность. Лекция, бесспорно, является одной 
из главных форм обучения в системе высшего образо-
вания. Целесообразность лекции как формы подготов-
ки обучаемых к решению физико-технических проблем 
определяется рядом существенных выполняемых ими 
функций. 

Определим основные функции лекций и конкретизи-
руем возможности их реализации применительно к ос-
воению проблематики современной оптоэлектроники в 
рамках практико-ориентированного исследовательско-
го обучения физике [13].

1. Информационно-знаниевая функция. Особен-
но важными в контексте практико-ориентированного 
исследовательского обучения являются возможности 
концентрированного анализа эффективных подходов, 

приведших к значимым для науки и социума достижени-
ям, для овладения обучающимися накопленным опытом 
решения физико-технических проблем. 

Успехи оптоэлектроники, как и любой другой области 
технической физики, в решающей степени определяют-
ся уровнем развития ее физических основ. Так, «устой-
чивый долговременный успех любого научно-техниче-
ского направления возможен лишь при условии, что он 
опирается на прочный физический фундамент; принцип 
операциональной структуры деятельности в конкрет-
ном проявлении применительно к решению значимых 
для практики проблем» [6].

2. Методологическая функция. Методологическая 
ориентация содержания лекций должна способствовать 
приближению обучающихся к самостоятельному реше-
нию задач. 

3. Мотивирующе-профессиональная функция.

Мотивация профессиональной деятельности носит 
специфический характер по отношению к мотивации по-
ведения вообще. Именно поэтому применительно к за-
дачам диагностики и прогнозирования профессиональ-
ной пригодности, ее формирования важно рассмотреть 
не только то, какие потребности побуждают человека 
выполнять ту или иную деятельность (содержательные 
теории мотивации), но и то, как возникает намерение 
выполнить (или не выполнить) конкретное задание, до-
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стичь вполне определенной цели (процессуальные тео-
рии мотивации) [7, 11].

4. Развивающая функция. Развивающая функция 
лекции находится в зависимости от методики ее изло-
жения, если угодно – от артистизма лектора. Логичное, 
доказательное изложение материала, стремление со-
вместно с учащимися искать пути решения проблемы, 
показывать приёмы такого поиска и вместе прийти к 
обоснованным выводам – в этом будет мастерство учи-
теля учащего думать. Развивающая функция лекции 
реализуется в непосредственном контакте студента с 
преподавателем, становлении у студентов творческой 
мыслительной деятельности, обеспечивающей их про-
фессионально-личностное развитие [10]. 

5. Личностно-смысловая функция. которыми До-
стоинством леммы лекции в говоря плане первыми 
осуществления мышления этой особенности функции 
оптического является изобретений непосредствен-
ное выразительно влияние размеров на проблем об-
учающихся интересных личности электронного препо-
давателя, основные его двух личностного порогового 
отношения к напряжении физике температуре как к ха-
рактерного науке и состоят деятельности.

Таким образом, подводя итог анализу сущности 
функций, обозначим, что само по себе значение прак-
тико-ориентированного обучения заключается имен-
но в формировании практических навыков и умений 
для их реального применения в повседневной и про-
фессиональной деятельности. Для этого необходимо 
качественно выстроить образовательный процесс с 
осознанием конечной его цели, грамотно разработать 
методическое обеспечение, с учетом необходимого 
прикладного физико-технического мышления [4]. Тем 
более что этого требуют современные образователь-
ные стандарты. 

Иными словами, та компетентностная модель в выс-
шем образовании, которая реализуется в настоящее 
время, имеет ключевой своей целью именно комплекс-
ное формирование системы компетенций как основы 
личностного опыта будущих специалистов, практиче-
ских навыков как определенной и качественной после-
довательности способов профессиональной деятельно-
сти, необходимых для решения конкретных задач. 

Рассмотрим особенности применения практико-ори-
ентированного подхода на примере. В качестве объек-
та исследования нами были взяты работы по созданию 
полупроводниковых гетероструктур для быстродей-
ствующей электроники и оптоэлектроники, что в ко-
нечном итоге в совокупности с механизмами создания 
интегральных схем заложило основы для развития со-
временных информационных технологий.

Прежде всего, необходимо отметить, что само по 
себе рассмотрение теоретических аспектов представ-
ленной темы без обращения к практике невозможно. 
Это происходит потому, что все те теоретические вы-
кладки, лежащие в основе нобелевских трудов Ж.И. Ал-
ферова и соавторов, кардинально изменили мир вокруг. 
Заложенный учеными фундамент позволил в дальней-
шем создать те самые быстродействующие транзисторы, 
которые в настоящее время применяются во всех раз-
новидностях информационных технологий [1]. В основе 
представленных изменений – именно разработка бы-
стродействующих опто- и микроэлектронных устройств 
на основе слоистых полупроводниковых структур – так 
называемых гетероструктур. Поэтому в представленном 
контексте совершенно логично поставить знак тожде-
ства между теоретическим выражением изобретений 
лауреатов Нобелевской премии и их конкретной прак-
тической значимости [2].

Таким образом, на основе вышесказанного, составим 
краткий план лекционного занятия практической на-
правленности с обозначением характеристики каждого 
из пунктов плана.

Во-первых, это вводная часть занятия – по сути, об-
щая по целям и задачам, содержанию и ожидаемым ре-
зультатам для любого вида учебных занятий. На данном 
этапе обучающиеся информируются о тематике занятия, 
его направленности, целях, задачах, структуре, результа-
там, которые необходимо достигнуть по итогам прове-
дения занятия, а также любая другая информация, кото-
рая имеет значение для реализации данного этапа.

Второй блок лекционного занятия – это основная 
часть. Внутри данный этап подразделяется на вну-
тренние элементы, сущность которых зависит от раз-
новидности конкретного занятия. В нашем случае на 
протяжении всего занятия необходимо грамотно со-
четать теоретические аспекты с особенностями их 
практического выражения. Так, это можно сделать че-
рез параллельное исследование теории и практики, их 
взаимодействия и взаимосвязи. Например, в вопросе 
изучения лазерных диодов, созданных с помощью тех-
нологии полупроводниковых структур, необходимо 
одновременно упоминать о том, что именно такие ди-
оды отвечают за управление потоками информации в 
оптоволоконных линиях связи сети Интернет, в то же 
время участвуя в работе CD-плееров, устройств для 
считывания штрих-кодов, в настоящее время исполь-
зуемых в торговой промышленности повсеместно, 
лазерных указок и т.д. Если говорить более обобщен-
но, то светоизлучающие диоды – это элементы любых 
источников света, в том числе тех, где сейчас исполь-
зуются электрические лампочки – это очевидное и 
перспективное направление для дальнейшего совер-
шенствования системы [3]. 
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Есть и другой вариант сочетания теории и практики, 
который подразумевает четкое разделение структуры 
занятия на два блока – теоретическую и практическую 
часть. В случае с лекционным занятием эти блоки нерав-
номерны по своему объему – теория заметно превали-
рует над практикой. В представленном примере постро-
ить работу можно следующим образом:

 — теоретический блок + практические задачи/ во-
просно-ответный блок/ тестирование или опрос. 

С методической точки зрения именно разработка 
основной части лекционного занятия представляет наи-
большую важность. Особенно это актуально в том слу-
чае, когда, согласно учебному плану, количество лекций 
не допускает возможности широкой вариативности лек-
ционных занятий, ставя преподавателя в условия, когда 
за ограниченное количество времени необходимо пре-
поднести максимальный объем информации [5]. 

В конечном итоге ключевым аспектом практико-ори-
ентированной лекции по физике выступает внедрение в 
образовательный процесс практико-ориентированных 
содержательных элементов – дидактических материа-
лов, анимационных средств, заданий, экспериментов, 
проектов и иных форматов, характеризующихся ярко 
выраженным прикладным значением. 

Заключительная часть лекционного занятия также 
выступает достаточно традиционной по своему со-
держанию и структуре. Прежде всего, это подведение 
итогов конкретного занятия, установление соответ-
ствия между обозначенными в его начале целями и 
задачами и достигнутыми по итогам проведения лек-
ции результатами. Аналитика, произведенная на дан-
ном этапе занятия, позволяет наиболее эффективно 
спланировать как следующие лекции, так и занятия 
другого формата. Например, в ходе проведения лек-
ции выясняется высокая степень заинтересованности 
обучающихся в различных вариантах практического 
применения полупроводниковых структур, что дает 
преподавателю идею задать в качестве домашнего за-
дания к семинару подготовку докладов или даже ин-
дивидуальных проектов с их последующей презента-
цией на практических занятиях. 

Или же, например, неэффективная работа в рамках 
лекции вынуждает преподавателя переформатировать 
следующие лекционные занятия, чтобы в конечном ито-
ге все же достигнуть необходимых целей [9].

Несмотря на активную дискуссию по поводу лекции 
как формы преподнесения материала, лекция продол-
жает играть ведущую роль в образовательном процессе 
в целом, но в данном контексте максимально важно ме-
тодически качественно подходить в подготовке лекции, 
используя элементы практической деятельности. 

Практико-ориентированная лекция – это лекция, 
имеющая, если можно так сказать, смещенную цель, 
когда исходные ожидаемые результаты от лекции тра-
диционного формата и направлены, главным образом, 
на приобретение обучающими определенного набора 
навыков и умений [8, 12]. Поэтому в своей совокупности 
все элементы практико-ориентированной лекции взаи-
мосвязаны и плотно взаимодействуют по достижению 
единой общей цели. 

Однако, возвращаясь к тезису о важности методиче-
ской подготовки практико-ориентированного занятия, 
сформулируем ряд ключевых рекомендаций, на кото-
рые необходимо обратить внимание, если лекцию необ-
ходимо трансформировать и соотнести с практикой. 

1. Важно качественно сформулировать цель заня-
тия. То есть, необходимо понимать, что по окон-
чании лекции обучающийся должен овладеть 
конкретным набором навыков и умений, понять, 
каким образом теоретические выкладки реализу-
ются на практике. Собственно, претворению этой 
цели в жизнь и посвящено занятие. 

2. В методической работе акцентировать внимание 
на практических аспектах. В нашем случае это 
акцентирование на изучаемых законах физики и 
процессах при реализации технологических за-
дач по профилю подготовки.

3. По наиболее важным для понимания и исполь-
зования в практике законам задавать студентам 
задания на выполнение небольших по объему и 
затратам времени виртуальных проектов реали-
зации изучаемых законов и процессов при проек-
тировании реальных технологических процессов.

4. Талантливым студентам, которых можно в бу-
дущем привлечь к научно-исследовательской 
работе по тематике кафедры, выдавать индиви-
дуальные исследовательские, проектные и кон-
структорские (нетривиальные) задачи, имеющие 
научную и практическую значимость.

5. В подготовке практико-ориентированных фор-
матов можно сочетать самые разные варианты в 
различной механике, однако это необходимо про-
изводить грамотно, поскольку каждый элемент 
эффективен для решения какой-то конкретной 
прикладной микро-задачи, поэтому это важно 
учитывать при разработке методической части.

Подводя итог представленным выше тезисам, также 
отметим, что разработка практико-ориентированного 
лекционного занятия наиболее сложна и ресурсозатрат-
на – как по времени, так и по трудовым усилиям препо-
давателя. Особенно это касается непосредственно прак-
тической части такой лекции [10, 12].

Таким образом, обобщая вышесказанное, кратко обо-
значим следующие выводы.
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Лекционные занятия выступают одним из наиболее 
важных и даже необходимых форматов подготовки обу-
чающихся вузов, причем это касается самых разных спе-
циальностей и направлений подготовки. Лекция – тот са-
мый формат занятий, который «закладывает» системную 
и комплексную основу для дальнейшей подготовки. 

Методически выделяется множество различных фор-
матов лекционных занятий, среди которых, например, 
лекция-диалог, лекция-презентация, проблемная лек-
ция и другие. Наиболее важной в контексте подготовки 
будущего специалиста выступает практико-ориентиро-
ванная лекция, нацеленная на приобретение будущим 
выпускником важного набора специальных умений и 
навыков. 

Как уже отмечалось выше, практико-ориентирован-
ная лекция сложна и энергозатратна с точки зрения 
разработки, однако имеет высокую степень эффектив-
ности и серьезный потенциал. Комплексность такого 
занятия – это, пожалуй, главный и самый существенный 
положительный критерий, который выражается в раз-
умном и грамотном сочетании теоретических положе-
ний с практическими элементами. 

Для обучения физико-математическим наукам также 
активно применяются практико-ориентированные ме-
тодики, что, собственно, и было показано на примере в 
настоящей статье. 

В качестве объекта исследования были рассмотрены 
лекции нобелевского лауреата Ж.И. Алферова, посвя-
щенные особенностям разработки полупроводниковых 
гетероструктур для быстродействующей электроники и 
оптоэлектроники, а также созданию интегральных схем. 
Именно за это учение знаменитый советский физик стал 

лауреатом Нобелевской премии в 2000 году. В контексте 
использования лекций как своеобразного методическо-
го материала для работы с обучающимися нами было 
обращено внимание на важность сочетания теории и 
практики в конкретно взятом вопросе, на постоянное 
акцентирование внимания обучающихся на наличии 
такой взаимосвязи, особенностях ее выражения. Прак-
тикоориентированная лекция для достижения данных 
целей наиболее идеально подходит. 

Необходимо также отметить, что такое лекционное 
исследование является предваряющим практические 
занятия – лабораторные и семинарские, на которых об-
учаемые экспериментально изучают характеристики по-
лупроводниковых гетеролазеров.

Выводы

Лекционный формат обучения физике – один из наи-
более распространенных и в определенной степени эф-
фективный – в зависимости от тех целей и задач, которые 
перед собой ставит преподаватель в конкретно взятом 
случае. Вместе с тем, практико-ориентированность – это 
важный и в какой-то степени даже необходимый показа-
тель, если мы говорим о качественной и системной под-
готовке будущего специалиста и профессионала.

В данной работе на конкретном практическом при-
мере показано, что, в отличие от традиционных лекций, 
в которых прикладной аспект содержания физики име-
ет, главным образом, информационную направленность, 
лекционные исследования, являясь составляющей прак-
тико-ориентированного исследовательского обучения, 
формируют у обучаемых умения решения физико-тех-
нических проблем с опорой на современный материал 
высокой научной и практической значимости.
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Аннотация: В данной статье охарактеризованы специфические особенности 
организации дистанционного обучения и формы взаимодействия участни-
ков образовательного процесса; определены организационные способы 
взаимодействия участников образовательного процесса при дистанционном 
образовании; выявлены инструменты, позволяющие максимально индиви-
дуализировать процесс и акцентировать внимание обучаемого на пробелы в 
знаниях по итогам прохождения обучения; выявлены основные проблемы 
получения образования учащимися, характерными для современного со-
стояния дистанционного обучения и обоснована организационная основа 
реализации дистанционного обучения и содержательно-технологические 
составляющие организации данного процесса для устранения обозначенных 
проблем.
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PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION 
OF TRAINING BASED ON THE USE 
OF DISTANCE TECHNOLOGIES
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A. Nogina

Summary: This article describes specific features of distance learning 
organization and forms of interaction between participants in the 
educational process; identifies organizational methods of interaction 
between participants in the educational process in distance learning; 
identifies tools to maximize individualization of the process and 
emphasize the gaps in knowledge of the learner at the end of training; 
the main problems in obtaining education by students, characteristic 
of the current state of distance learning, have been identified, and the 
organisational basis for the implementation of distance learning and the 
content and technological components of the organisation of this process 
to eliminate the problems identified have been substantiated.

Keywords: distance learning, interaction between participants of the 
educational process, flexibility, modularity, variability, long-range 
interaction, asynchrony, cost-effectiveness.

Анализ исследований проблем организации об-
учения на основе использования дистанцион-
ных технологий [1; 2 и др.] дает возможность 

обозначить следующее специфические особенности 
организации дистанционного обучения и форм вза-
имодействия: гибкость, модульность, вариативность, 
дальнодействие, асинхронность, рентабельность, на-
личие участников – учащийся, обучающий (препода-
ватель, учитель), группа обучаемых, социальность, ис-
пользование интерактивных средств.

Гибкость, как одна из характеристик в дистанцион-
ном взаимодействии при обучении – это возможности 
по самостоятельному определению объемом ресурсов, 
которые необходимы для получения знаний, приобре-
тения навыков, формирования умений в выбранной об-
разовательной области [10]. Модульность предполагает 

наличие выбора между предлагаемыми курсами (моду-
лями), которые соответствуют индивидуальному учеб-
ному плану. Кроме того, выбор модуля определяется на 
основе учета групповых и личностных потребностей об-
учаемых в индивидуальной траектории учебно-образо-
вательного процесса. 

Вариативность интеграции обучения учащихся, как 
указывает Н.В. Турковская [7], характеризуется наличием 
нескольких вариантов в решении учебной задачи. Она 
позволяет обеспечить учащимся условия по творческо-
му осмыслению результатов и последовательности вы-
полняемых действий. Данная специфика организации 
дистанционных форм обучения показывает, что не суще-
ствует стереотипного или только одного подходящего 
решения. В процессе обучения не происходит акценти-
рования внимания учащихся на «механической» оценке, 
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на понятиях «правильно» или «неправильно». Акцент 
делается на его заинтересованности в поиске необходи-
мого варианта, соответствующего логичности и после-
довательности умозаключений.

Специфической особенностью использования дис-
танционных форм взаимодействия является даль-
нодействие. Оно определяется расстоянием между 
участниками учебно-образовательного процесса и 
соответствующей образовательной организацией. Ко-
нечно, дальнодействие не становится каким-либо се-
рьезным препятствием для организации обучения из-за 
использования ИКТ. Более того, благодаря им предо-
ставление образовательной услуги происходит в теле-
коммуникационной сети, что практически снимает про-
блему расстояний [8]. 

Расстояние не играет существенной роли, но возни-
кает асинхронность как одна из специфических особен-
ностей дистанционных форм обучения. Она заключается 
в том, что, как указывает С.М. Каргапольцева и др. [4], у 
участников образовательного процесса существует раз-
новременной доступ к материалам и содержанию обу-
чения. Технологические возможности подобной формы 
обучения на зависят от времени, распорядка дня или 
темпа работы. Действительно, у учащихся есть возмож-
ность самостоятельно выбирать подходящие условия 
получения образовательной услуги. Более того, каждый 
из участников вправе выбирать необходимое ему ко-
личество учебной информации (каталоги, электронные 
библиотеки, виртуальные базы данных) благодаря нали-
чию удаленного доступа и иметь возможность устанав-
ливать социальный контакт и общение между участни-
ками образовательного процесса. 

Обучающий (преподаватель, учитель), как участник 
образовательного процесса, является специалистом, вы-
полняющим такие функции, как консультирование, коор-
динация учебно-образовательного процесса, как коррек-
тировка излагаемого курса и т.д. Взаимодействие между 
обучающимся с особыми образовательными потребно-
стями и преподавателем в виртуальном обучающем про-
странстве асинхронно происходит с помощью различных 
каналов связи, в том числе, сообщения в контактных мес-
сенджерах или посредством электронной почты.

Обучающийся, как участник образовательного про-
цесса, с целью успешного овладения знаниями в систе-
ме дистанционного обучения использует максимальную 
самоорганизацию, трудолюбие, мотивированность. 

Как указывается в литературе [9 и др.], социальность 
как специфическая особенность в организации дистан-
ционного обучения заключается в обеспечении равных 
возможностей при получении образовательных услуг 
независимо от материальных условий, места пребыва-

ния, и, тем самым, позволяет снизить некоторую соци-
альную напряженность, поскольку предполагается, что 
отдельный человек сможет использовать усилия, соб-
ственный ум, ресурсы для поднятия жизненного уровня.

В рамках указанного подхода участниками дистан-
ционного образовательного процесса являются не про-
сто обучающий (преподаватель, учитель) и обучаемый, 
а удаленный во времени и пространстве обучающий 
(преподаватель, учитель) и дистанционный обучаемый. 
Дистанционный обучающий (преподаватель, учитель) - 
это обучающий (преподаватель, учитель) - консультант, 
владеющий основами информационно-образовательных 
технологий в дистанционной форме обучения. Подготов-
ленный специалист не только управляет индивидуальной 
работой удаленных субъектов образовательного процес-
са, но и координирует между ними взаимодействие. 

Особенностью дистанционной образовательной сре-
ды учащихся может стать идея объединения професси-
онального, учебного, социального аспектов. Она обра-
зуется, как указывает Т.Н. Носкова [5], из совокупности 
видов дистанционного и удаленного взаимодействия 
педагога и обучающегося, в результате которого проис-
ходит апробация специально разработанных программ. 
Подготовленная и реализованная на основе идеи среда 
характеризуется не только интенсивным дистанцион-
ным общением, но и обменом опытом, проблемами, пе-
реживаниями, знаниями, перспективами и прогнозами.

Для организации обучения учащихся необходимо 
наполнить дистанционную форму адекватным выбором 
деятельностных учебных элементов, позволяющим, как 
считает А.А. Петрусевич [6], выстроить общение во фрон-
тальной, индивидуальной и групповой формах. Это даст 
возможность продуктивно проводить коллективные 
конференции, дискуссии, совместные формы деятель-
ности, выходить в открытую информационную среду. 

Обобщая приведенные выше суждения, можно опре-
делить организационные способы взаимодействия 
участников образовательного процесса при дистанци-
онном образовании (таблица 1).

Как указывает ряд авторов [3], в работе образова-
тельной организации, как правило применяются базо-
вые организационные формы (самостоятельная работа, 
конференция, контроль, презентация и др.). Они позво-
ляют обеспечить качество образовательной услуги и яв-
ляются условием развития диалога между преподавате-
лем и обучающимися.

Обучающий (преподаватель, учитель) выполняет ве-
дущую роль и, также, как и обучаемые, является субъек-
том дистанционной образовательной среды с обязан-
ностью по обеспечению высокой его эффективности. 
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Современным учащимся сложно воспринимать мате-
риал, которые преподносится не интерактивно и, сле-
довательно, недостаточно эффективно. В современных 
образовательных условиях к дистанционному препо-
давателю и к его коммуникативным качествам предъяв-
ляются высокие требования. На него возложена обязан-
ность по предложению различных форм представления 
учебных материалов. Чтобы завоевать внимание, инте-
рес и уважение учащихся, необходимо продемонстри-
ровать им собственную увлеченность, профессиональ-
ную компетентность, справедливость, внимательность и 
отзывчивость.

Используемые инструменты позволяют максимально 
индивидуализировать процесс и акцентировать внима-
ние обучаемого на пробелы в знаниях по итогам прохож-
дения обучения, во время проведения промежуточных 
форм контроля. Обучающий (преподаватель, учитель) 
на основе получаемых данных может разрабатывать 
дополнительные задания и для отстающих. В конечном 
итоге осуществляется стимулирующее влияние, которое 
оказывает воздействие на развитие коммуникативных 
и регулятивных познавательных, универсальных дей-
ствий, усиливает творческий и результативный аспекты 
работы педагога в дистанционном формате обучения.

Таблица 1.  
Организационные способы взаимодействия педагога и обучаемого при дистанционном обучении

Вид Форма Цель
Характеристика организационной 

формы

Исследовательские проекты, 
групповая работа

Индивидуальная, групповая, 
коллективная

Глубокое освоения материала, раскрытие его 
новых акцентов

Коллективная и индивидуальная работа 
обучаемого под дистанционным 
руководством преподавателя

Группа дистанционных 
преподавателей

Индивидуальная, групповая, 
коллективная

Приобретение опыта применения концеп-
ций в нестандартных, стандартных модель-
ных ситуациях, активизации рефлексивных, 
коммуникативных, мыслительный качеств 
учащихся

Коллективная работа обучающихся под 
руководством дистанционных препо-
давателей в форме открытых занятий 
с применением приемов интенсивного 
обучения

Группа
самоподдержки

Индивидуальная, групповая, 
коллективная

Углубленное представление о задачах, 
концепции изучаемого курса

Коллективное взаимодействие обуча-
ющихся посредством группового об-
суждения проблем, возникающих при 
освоении материала

Клуб Индивидуальная, групповая, 
коллективная

Формирование общих интересов и разруше-
ния коммуникативных барьеров в процессе 
обучения

Групповая дистанционная работа под 
контролем преподавателя

Конференция Индивидуальная, групповая, 
коллективная

Понять взаимосвязи и определить 
концептуальные границы курса

Коллективные формы занятий – это 
открытое обсуждение изучаемого ма-
териала

Презентация Индивидуальная, групповая, 
коллективная

Введение их в обучающий процесс, форми-
рование их обзорного представления о курсе, 
создание у них необходимого рабочего 
настроя перед началом изучения

Групповые дистанционные занятия пре-
подавателя с обучаемыми

Контроль 
(экзамены, тесты и пр.)

Индивидуальная, групповая, 
коллективная

Испытание знаний, навыков и обучение че-
рез ошибки, затруднения, решение проблем

Индивидуальная и контролируемая 
дистанционным преподавателем 
работа

Самостоятельная работа 
с учебным материалом

Индивидуальная, групповая, 
коллективная

Освоение знаний в системе Поддерживаемая преподавателем ин-
дивидуальная работа учащийсяа с раз-
личными видами учебных материалов

Самостоятельная работа Индивидуальная, групповая, 
коллективная

Приобретение опыта и навыков применения 
концептуальных основ при решении задач 
или проблем

Групповая или индивидуальная работа 
обучаемых

Школа выходного дня Индивидуальная, групповая, 
коллективная

Систематизация знаний, формирование опы-
та, поиск комплексных решений проблем, 
развития качеств рефлексии, реализация 
творчества, совершенствование мышления, 
межличностной коммуникации

Коллективная работа дистанционных 
преподавателей с участниками модулей 
посредством глубокого погружения в 
учебный материал
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Итак, рассмотрев особенности организации обуче-
ния на основе использования дистанционных техноло-
гий, можно прийти к следующим выводам.

Организационная основа реализации дистанцион-
ного обучения заключается в том, что удаленные во 
времени и пространстве обучающий (преподаватель, 
учитель) и обучаемый взаимодействуют в информа-
ционной среде, которая обеспечена средствами дис-
танционной коммуникации. Подобное взаимодействие 
является современным решением на педагогическом 
пути комплексного и гармоничного достижения целей 
обучения по выбранному предмету. Взаимоотношения 
между субъектами информационной среды приобрета-
ют активный, интерактивный и двусторонний характер, 
а происходящий образовательный процесс перевопло-
щается в творческий акт.

В дистанционном обучении учащихся определены 
содержательно-технологические основы организации 
данного процесса. 

Анализ проблемы организации дистанционной обра-
зовательной среды показал, что данная среда является 
необходимостью в современных. Кроме того, именно дис-
танционное обучение в охарактеризованной нами среде, 
позволяет наиболее продуктивно использовать теорети-
ческие и практические материалы в обучении учащих-
ся. Благодаря введению дистанционных форм обучения 
происходит постепенная интеграция данной категории 
обучающихся в окружающий социум. Более того, это по-
зволяет расширить интеллектуальные и физические воз-
можности не только учащихся, педагогов, а также школы, 
колледжа, института, поскольку при такой модели обу-
чения возможно изучение выбранной темы, раздела или 
модуля программы в удобное для пользователей время.

Основными проблемами получения образователь-
ных услуг учащимися, характерными для современ-
ного состояния дистанционного обучения в России, 
являются:

 — отсутствие механизмов обеспечения качествен-
ного дистанционного образования, а также ут-
вержденных норм для оценки качества цифровых 
и информационных изданий, посвященных обу-
чению посредством применения дистанционных 
технологий; 

 — недостаточное финансирование образовательных 
курсов, проектов и дистанционных программ в об-
разовательных организациях различного уровня;

 — отсутствие общепризнанной терминологической 
базы в сфере дистанционного обучения;

 — отсутствие апробированной технологии дистан-
ционной образовательной среды в России;

 — наличие низкого профессионального уровня у 
педагогов по дистан-ционному обучению, а также 
отсутствие системы их систематической и специ-
альной подготовки;

 — недостаточное информирование участников про-
цесса дистанционного обучения к обсуждению 
проблем, стоящих перед обучением в дистанци-
онной форме.

Для устранения педагогической составляюще ука-
занных проблем нами определены организационные 
способы взаимодействия участников образовательного 
процесса при дистанционном образовании; особенно-
сти педагогического процесса в дистанционной обра-
зовательной среде; уровни организованности процесса 
обучения в дистанционной образовательной среде – 
данные составляющие следует положить в основу при 
разработки модели обучения в дистанционной образо-
вательной среде учащихся.
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Аннотация: Статья описывает специфику перевода реалий в военной сфере. 
Рассматриваются классификации реалий, определяются способы их переда-
чи, анализируются примеры и приемы перевода данного явления. Матери-
алом исследования послужили лексические единицы, выделенные методом 
выборки из энциклопедических источников и сферы фиксации терминов на 
основе принципа частотности и системной ценности. Актуальность исследо-
вания специфики перевода реалий представляет существенный интерес в 
связи с тем, что в настоящее время это один из дискуссионных вопросов в со-
временной лингвистике, поскольку данная категория лексики постоянно по-
полняется новыми единицами и реалиями, которые не всегда представлены 
в словарях. Особое внимание авторы акцентируют на анализе и специфике 
способов наиболее точного их перевода.
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method of sampling from encyclopedia sources on the basis of frequency 
and system value principle. The relevance of the specifics study of realias 
translation is of significant interest due to the fact that at present it is 
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Перевод – существенная часть жизни человека и 
важная составляющая процесса обмена инфор-
мацией и коммуникации людей независимо от 

их происхождения и страны проживания. В процессе 
перевода различных языковых явлений существует 
множество особенностей, требующих отдельного рас-
смотрения, например реалии. Одна из них состоит в не-
обходимости подобрать им адекватный перевод. В на-
стоящее время лингвисты и переводчики располагают 
достаточным количеством приёмов и методов передачи 
реалий средствами языка перевода, а также способами 
их употребления в речи носителя языка.

Стоит отметить, что переводу реалий в терминологии 
при обучении будущих военных специалистов отводит-
ся большое внимание с целью формирования картины 
мира, основой которой служит терминология, как усло-
вие преемственности научного знания [9, с.115].

Целью данной статьи является анализ особенностей 
перевода реалий в военной терминологии. Для дости-
жения цели были поставлены следующие задачи: 1) дать 
определение термину «реалия»; 2) рассмотреть класси-
фикации реалий; 3) определить способы их передачи; 
4) охарактеризовать особенности перевода реалий;  
5) привести примеры перевода реалий. 

Исследуемый аспект нашел свое отражение в рабо-

тах таких ученых, как О.С. Ахманова, Л.С. Бархударов, 
С.И. Влахов, В.С. Виноградов, В.Л. Муравьева, Л.Л. Нелю-
бин, А.Е. Супрун, С.П. Флорин, А.В. Федоров, Г.Д. Томахин,  
А.Д. Швейцер др.

В теории перевода термин «реалия» отражает пред-
меты, явления, а также их названия. Реалии характе-
ризуются особенной функцией, которая определяется 
принадлежностью референта к отдельной культуре и 
выражается в противопоставлении «свой – чужой». 

Рассмотрим дефиниции термина. Реалиями, по мне-
нию О.С. Ахмановой служат «различные факторы в грам-
матике, исследуемые в теории лингвистики, например, 
история, культура, государственное устройство отдель-
ной страны и языковые связи представителей данного 
языка относительно их отражения в языке» [2, с. 127].  
Г.Д. Томахин характеризует рассматриваемое понятие 
как «реалии, обозначающие названия, свойственные 
только отдельным нациям и народам, предметам их 
материальной культуры, места исторических событий, 
имен национальных и фольклорных героев» [14, с. 5].

Согласно «Толковому переводческому словарю»  
Л.Л. Нелюбина, к термину «реалия» относятся: 

1. слова или выражения, обозначающие предметы, 
явления, ситуации, не существующие в практиче-
ском опыте людей, говорящих на другом языке; 
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2. разнообразные факторы, изучаемые внешней 
лингвистикой и переводоведением, такие, как го-
сударственное устройство данной страны, исто-
рия и культура данного народа, языковые контак-
ты носителей данного языка и т.п. с точки зрения 
их отражения в данном языке; 

3. предметы материальной культуры, служащие ос-
новой для номинативного значения слова;

4. слова, отражающие национально-специфические 
особенности жизни и быта» [11, с. 178].

А.Е. Супрун определяет реалии как «экзотическую» 
лексику [14, с. 231], а В. Россельс рассматривает реалии 
как «иноязычные слова, отражающие понятия, предме-
ты и явления», выделяя некоторые из их основных осо-
бенностей реалий как переводческую категорию [13, с. 
169]. Следует добавить, что данная проблема была рас-
смотрена в той или иной степени большей частью специ-
алистов по теории перевода. 

Несмотря на то, что многие авторы используют по-
нятия «безэквивалентная лексика» и «реалия» как сино-
нимичные, правильнее будет сказать, что реалии входят 
в состав безэквивалентной лексики, которая является 
категорией более общей. Но при этом безэквивалентная 
лексика существует только в рамках определенной пары 
языков, а реалия является уникальной по отношению ко 
всем остальным языкам. 

В работах Г.В. Чернов, например, в основном исполь-
зуется термин «безэквивалентная лексика», а Л.С. Бар-
хударов представляет реалии как «понятия, которые не 
существуют в практике людей, общающихся на другом 
языке» [3, с. 95]. Однако исследователь считает данные 
термины равными, в его исследованиях «безэквивалент-
ная лексика» это более широкое понятие, куда включе-
ны, помимо самих реалий, имена собственные и так на-
зываемые «случайные лакуны», например русское слово 
«сутки» в английском не имеет полного аналога и вместо 
него используется словосочетание либо 24 hours, либо 
day-and-night [3, с. 96]. 

Нам же близка позиция исследователей С.И. Влахова 
и С.П. Флорина, рассматривающие понятие реалия как 
«слова, называющие объекты быта, культуры, социаль-
ного и исторического развития, военной сферы одного 
народа, но несвойственные другому; являющиеся носи-
телями национального и/или исторического колорита и 
не имеют соответствий (эквивалентов) в других языках» 
[5, с. 75]. Вышеупомянутые авторы представляют язы-
ковой принцип, позволяющий исследовать реалии: 1) 
в свете одного языка (свои и чужие), и 2) в свете пары 
языков (внутренние и внешние). По их мнению, своими 
реалиями являются в основном исконные слова данно-
го языка. К чужим же реалиям относятся иноязычные 
слова, т.е. заимствования, уже вошедшие в словарный 

состав языка, а также поморфемные или пословные пе-
реводы (кальки) объектов, чуждых для данного народа, 
или переданные методом транскрибирования реалии 
другого языка» [6, с. 57-58].

По мнению российского лингвиста В.С. Виноградова 
«имя собственное зачастую является реалией, называю-
щей единственные и неповторимые в своем роде места, 
людей или объект мысли» [4, с. 75]. Также весьма инте-
ресна концепция, сформулированная С.И. Влаховым и 
С.П. Флориным, рассматривающая имена собственные 
как «самостоятельную группу безэквивалентной лек-
сики, «которой свойственны свои признаки и способы 
передачи при переводе, часто оказавшиеся сходными с 
приемами перевода реалий» [5, с. 110]. 

Из вышесказанного следует увидеть, что реалии – это 
особенный и сложный аспект языка, предполагающий 
его глубокое изучение. Кроме того, исследование дан-
ного явления – непростая задача, требующая комплекс-
ного анализа в процессе перевода. 

На наш взгляд, стоит согласиться с исследователями в 
том, что точных соответствий для реалий в большинстве 
случаев не существует. Отметим, что по причине частых 
заимствований из одной культуры в другие, соответ-
ствия в ряде случаев все же возможно найти, хотя они и 
будут дифференцироваться определенными семантиче-
скими признаками в составе значения. В действитель-
ности, иногда встречаются различные соответствия из-
за наличия заимствований из одной культуры в другие, 
допуская, что некоторые семантические особенности в 
составе значения могут отличаться.

Так, Л.С. Бархударов выделяет следующий ряд соот-
ветствий:

1. полные;
2. частичные;
3. и отсутствие соответствий [3, с. 57].

Из вышесказанного со всей очевидностью вытекает 
необходимость рассмотреть специфику перевода реа-
лий. Проанализировав мнения вышеупомянутых авто-
ров, согласимся с тем, что существует необходимость в 
подборе подходящего эквивалента переводимой реа-
лии. Ведь перед специалистом возникает вопрос выбора 
передачи значений реалий и безэквивалентной лексики 
только в том случае, если реалия не входит в русскоя-
зычные словари, справочники либо не сопоставима по 
тематике на русском языке. В данной ситуации А.В. Фе-
доров указывает, что «такого слова, которое не могло 
бы быть переведено на другой язык не существует, даже 
описательно» [16, с. 182]. 

Для наиболее детального изучения реалий, рассмо-
трим несколько их классификаций. Отметим, что любая 
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классификация лексических единиц, не поддающихся 
прямому переводу, условна и схематична. В связи с этим, 
нами были проанализированы классификации реалий, 
исходя из признака, основанного на том, что передача 
реалий в переводе представляет собой важный элемент 
коммуникативной деятельности переводчика. В работах 
ученых Х. Голами и А.К. Голандам находим подтверж-
дение тому, что «систематизация реалий, классифици-
руемых по различным признакам, помогает выявить 
характерные особенности, а также способствует более 
верному решению вопросов, связанных с передачей 
(перевода) реалий с одного языка на другой, т. к. место, 
занимаемое конкретной реалией в классификации, мо-
жет показать переводчику степень значимости ее для 
того или иного контекста» [7, с. 38]. 

В подобных случаях З.Г. Прошина, например, предла-
гает классифицировать реалии по трем группам:

1. особые слова, имеющие отношение к культуре: 
Christmas yule log (англ.) – большое полено, сжи-
гаемое в сочельник;

2. аналоги: drug-store (англ.) – аптека; hazing (англ.) – 
дедовщина; 

3. лакуны: clover-leaf (англ.) – развязка на автодороге 
в форме листа клевера [12, с. 117].

Классификация реалий Н.А. Фененко распределяет 
по пяти основным признакам согласно уровню межъя-
зыкового совпадения: 

1. абсолютные или полные реалии;
2. частичные реалии;
3. структурные реалии;
4. реалии, обладающие понятийным эквивалентом, 

но непереводимые дословно; 
5. слова, имеющие эквиваленты [17, c. 59].

Данная классификация расширяет понятие реалий, 
поскольку выделяет не только полные, но и частичные, а 
также слова с коннотациями, в качестве еще одной раз-
новидности данных слов. 

В нашей работе мы опираемся на классификацию, 
предложенную О.А. Калашниковой, систематизирующую 
реалии военной сферы согласно семантическому подхо-
ду по следующим критериям: 

1. топонимы (географические названия: Cape Canav-
eral - мыс Канаверал США);

2. антропонимы (личные имена: David Goldfein – Дэ-
вид Голдфей – начальник штаба ВВС США);

3. социальные и политические термины (primaries – 
первичные выборы США, Department of Homeland 
Security – министерство национальной безопас-
ности);

4.  военный этикет, традиции, праздники (pledge of 
allegiance – клятва верности, Remembrance Day – 
День памяти);

5. воинские звания, должности, ведомства (Gener-
al of the Air Force – генерал ВВС, Air Force Chief of 
Staff – начальник штаба ВВС, Joint Chief of Staff – 
Объединенный комитет начальников штабов);

6. название компаний, институтов (McDonnell 
Douglas – компания «Макдоннелл-Дуглас», Air 
Force Association - Ассоциация Военно-воздушных 
сил) [8, с. 63]. 

Что касается способов перевода реалий, Л.С. Барху-
даров, например, выдвигает четыре основные: 

1. калькирование;
2. описательный или разъяснительный перевод; 
3. транслитерация;
4. контекстуальный перевод [3, с. 176]. 

Ученые С.И. Влахов и С.П. Флорин разделяют спосо-
бы перевода реалий на два основных типа: транскрип-
цию и перевод, при этом подчеркивают, что «не сохра-
нение своеобразия языка подлинника является целью 
перевода, а переводчик старается передать стиль авто-
ра и его своеобразие с применением средств «своего» 
языка» [6. с. 113].

Транскрипция каждой реалии предполагает механи-
ческое перенесение данной реалии из иностранного язы-
ка (ИЯ) в переводимый язык (ПЯ) с помощью графических 
средств последнего максимально приближено к фонети-
ческой форме оригинала, например: taverne (фр.) одина-
ково с русским и болгарским вариантом «таверной».

В тех случаях, когда транскрипция по каким-то причи-
нам невозможна, используют, как правило, перевод реа-
лий (субституцию) в качестве приема передачи ее на ПЯ.

Учитывая рассмотренные классификации, на сегод-
няшний день в современной лингвистике выделены сле-
дующие способы передачи реалий:

1. транслитерация, побуквенная запись;
2. транскрипция, позвуковая запись, поскольку гра-

ница между этими типами не всегда видна, осо-
бенно, когда совпадают буквенный и языковой 
состав слова; 

3. калькирование (перевод сложных, составных 
слов «по словам») и полукалькирование: данные 
типы передачи требуют пояснений, в отличие от 
следующих, где оно уже закладывается в рамках 
перевода;

4. перевод, сопровождающийся комментарием или 
пояснением; 

5. описательный перевод, раскрывающий содержа-
ние реалии; 

6. контекстуальный перевод, при котором зачастую 
полностью исчезает реалия как носитель особого 
национального колорита [4, c. 52].
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Успех выбора приема более подходящих для перево-
да реалий зависит от компетентности переводчика и вла-
дения фоновыми знаниями, что подтверждается высказы-
ванием известного переводчика А.Л. Андреса: «Как и во 
всяком другом искусстве, в искусстве перевода, не суще-
ствует готовых эталонов, правил и решений» [1, с. 91]. 

В отношении военной сферы, в связи с развитием во-
енной науки появляются все больше новых терминов, 
при переводе которых могут возникнуть определенные 
трудности. Например, терминология данной области 
содержит перспективные разработки современных ви-
дов оружия: standoff weapons – оружие, используемое 
вне зоны досягаемости средств поражения противни-
ка; near-precision weapons – корректируемое оружие 
(бомбы); ground-based interceptor – противоракета на-
земного базирования; laser range finder – лазерный 
дальномер; electronic countermeasures – электронное 
противодействие).

Далее обратимся к способу передачи реалий в воен-
ной среде. В качестве примера рассмотрим метод каль-
кирования. Так, термин lettered company, означающий 
роты, подразумевает буквенное обозначение, посколь-
ку в сухопутных войсках США роты и соответствующие 
им подразделения, например, батареи артиллерии, всег-
да имеют буквенное обозначение (A company, E battery и 
т.д.). А из-за того, что другим формированиям сухопутных 
войск присваиваются номерные обозначения, в текстах 
военной сферы иногда встречаются термины numbered 
armies, numbered brigades и т.д., которые переводятся как 
армии или бригады, имеющие вышеупомянутое обозна-
чение. Отметим, что к данному способу передачи реалий 
можно отнести и транслитерацию. Например, для пра-
вильного восприятия букв на слух используется между-
народный фонетический алфавит. Так, буква А передаёт-
ся словом Alfa, B Bravo и т.д. В связи с этим, та же самая 
рота может на письме иметь два варианта: A company и 
ALFA company. Подчеркнем, что при переводе следует 
использовать наиболее корректный вариант: рота А. 

Следующий способ перевода – транскрипция. В ан-
глийском языке для передачи термина «ракета» суще-
ствует два слова: rocket и missile, которые в военном деле 
переводятся как неуправляемая ракета и управляемая 
ракета соответственно, но при этом учитывается раз-
личие между двумя данными терминами. Rocket – лета-
тельный аппарат, передвигающийся за счет ракетного 
двигателя, либо это сама силовая установка; наиболее 
общее обозначение для всех ракет, используемых в во-
енной области, имеющих отношение к неуправляемым 
ракетам (реактивным снарядам).

Необходимо отметить, что термин rocket при обозна-
чении боеприпаса в реактивной артиллерии предпо-
чтительно перевести как реактивный снаряд, поскольку 

согласно Военному энциклопедическому словарю, реак-
тивный снаряд – это неуправляемый в полете боепри-
пас современных наземных, авиационных и морских ре-
активных систем залпового огня, доставляемых к цели 
за счет тяги реактивного двигателя. По отношению к 
реактивным гранатометам данный термин переводится 
реактивная граната.

Помимо этого, боевая управляемая ракета с исполь-
зованием реактивного (ракетного) двигателя имеет 
также и термин missile, применяемый к любому сред-
ству поражения. Во втором современном значении дан-
ное понятие употребляется для названия боеприпасов 
взрывного действия, перемещающихся за счет реактив-
ного (ракетного) двигателя. 

Для демонстрации примера перевода, сопрово-
ждающегося комментарием или пояснением, про-
анализируем перевод выражения a US Air Force four-star 
general, также вызывающий трудности, относящиеся к 
несоответствиям воинских званий как в русском, так и 
в английском языках при использовании разговорного 
стиля речи при обозначении данного воинского звания. 
Разговорный стиль в русском языке обычно передается 
аналогичным выражением четырехзвёздный генерал. 
Подобная версия перевода будет являться некоторым 
нарушением стилистических норм, учитывая особенно-
сти передачи информации военно-технических текстов 
на русском языке. В данном случае, предпочтительнее 
воспользоваться официально принятым обозначением 
воинского звания – генерал. Отметим, что в русском язы-
ке подобного воинского звания не существует, а термин 
генерал обозначает категорию высших офицеров (гене-
рал-майор, генерал-полковник и т.д.). При этом, данный 
термин относится к офицеру высшего ранга ВВС. С одной 
стороны, было бы целесообразно передать его смысл 
как генерал ВВС США. Но, данный способ перевода был 
бы не совсем корректным, поскольку генерал ВВС США 
является «самостоятельным воинским званием», экви-
валентом которого в данном виде войск служит разго-
ворный термин a US Air Force five-star general. Исходя из 
вышесказанного, более подходящий вариант перевода 
терминологического словосочетания a US Air Force four-
star general - высший офицер ВВС США в звании генерала.

Примером использования способа описательного 
перевода может быть перевод многокомпонентного 
термина Bradley Stinger fighting vehicle, который вызы-
вает ряд сложностей, связанных с нехваткой информа-
ции о данном транспортном средстве, обозначаемом 
вышеупомянутым словосочетанием, а также разницей 
в подходе к описанию этого объекта американскими и 
российскими военными специалистами и наличием уже 
устоявшегося термина, хотя он не совсем точно харак-
теризует смысл обозначаемого вида транспорта. Аме-
риканский подход заключатся в том, что под термином 
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Bradley Stinger fighting понимают стандартный образец 
боевой машины «Брэдли», на основе которой создана 
целая линейка бронетранспортеров для выполнения 
определенных задач, в том числе и М2. В российских 
вооруженных силах такую модель военные специали-
сты считают конкретным транспортным средством – М2 
«Брэдли». Следовательно, в русском переводе любая 
информация о «Брэдли» или системе, созданной на ее 
основе, передается выражением на базе боевой машины 
пехоты М2 «Брэдли», или аналогичной ей. 

В целом, рассматриваемый термин Bradley Stinger fight-
ing vehicle традиционно переводится двумя способами: 

1. БМП М2 «Брэдли» с расчетом ПЗРК «Стингер»;
2. Расчет ПЗРК «Стингер», перевозимый на БМП М2 

«Брэдли».

Стоит подчеркнуть, что данный метод помогает до-
стичь не только прагматических целей ближнего дей-
ствия, но и заложить основу для серьезного понимания 
особенностей изучаемого языка [9, с. 244]. 

Другим примером описательного перевода является 
анализ терминологического словосочетания small arms, 
переводимый во многих словарях как стрелковое ору-
жие. Но это верно только частично. На самом же деле, 
small arms в прямом смысле обозначает небольшое по 
габаритам оружие, позволяющее переносить его и вести 
огонь отдельному военнослужащему или расчету из 2-3 
человек. Известно, что до второй мировой войны по-
добным оружием считалось только стрелковое орудие. 
Таким образом, данные термины полностью совпадали. 
Позже появились как обычные, так и реактивные грана-
тометы, которые, согласно принятому в НАТО определе-
нию, являются «переносимым индивидуальным и груп-
повым оружием калибра менее 50 мм, рассчитанным на 
стрельбу прямой наводкой и используемым для борьбы 
с живой силой и поражением наземных целей с лёгкой 
броней и вертолетов». Исходя из данного определения, 
гранатометы можно отнести к small arms. Но в русскоя-
зычном варианте они не относятся к классу стрелково-
го оружия, поскольку считаются отдельным оружием. В 
данном случае возникают трудности перевода и необхо-
димость в новом термине. В подобной ситуации предпо-
чтительно перевести small arms выражением стрелко-
вое оружие по классификации НАТО; стрелковое оружие и 

гранатометы или используется выражение переносное 
огнестрельное оружие.

Что касается способа передачи контекстуального 
перевода можно рассмотреть перевод словосочета-
ний с термином attrition, представляющим трудности, 
поскольку словарь дает значение, имеющее в какой-
то степени определенную смысловую связь из сферы 
Противовоздушной обороны (ПВО) и Противоракетной 
обороны (ПРО). С целью адекватного перевода лучше 
воспользоваться наиболее общими значениями ука-
занного термина – нанесение урона и изнурение. Данные 
значения демонстрируют, как будет осуществляться 
определенное воздействие с целью нанесения урона 
по средствам нападения противника, и подобное воз-
действие продлится до их полного «изнурения» (то есть 
многократно). В рассматриваемом примере наиболее 
подходящим вариантом перевода словосочетания to en-
sure (to inflict) attrition является обеспечить постепенное 
наращивание усилий ПВО до полного уничтожения целей 
(средств воздушного нападения противника). 

Проанализировав вышеперечисленные примеры, 
следует сказать о том, что каждый из рассматриваемых 
способов перевода предполагает владение фоновыми 
знаниями специалистом, применение множества при-
емов перевода лексики военной области, предоставля-
ющих возможность передать значение исходного слова 
в речи.

В заключении следует отметить, что перевод реалий 
является очень многоаспектным процессом и представ-
ляет собой особую область лексики языка. Несмотря на 
разнообразные определения реалий, мы считаем наибо-
лее подходящей концепцией исследователей С.И. Влахо-
ва и С.П. Флорина, считающих данное явление сложным 
и особенным аспектом языка, требующее комплексного 
подхода в процессе перевода, поскольку представлен-
ные лексические единицы почти всегда отсутствуют в 
терминологических словарях. Рассмотрев реалии от-
дельной группы, возможно определить наиболее реле-
вантный метод перевода. В частности, в военной сфере 
каждой категории реалий соответствует свой специфи-
ческий способ перевода: транслитерация, транскрипция, 
калькирование, перевод, сопровождающийся коммента-
рием или пояснением, а также описательный перевод.
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Аннотация: Целью нашего исследования было определить влияние скорост-
ных способностей пловцов-подводников на спортивный результат. Материа-
лы и методы: в исследовании принимали участие спортсмены - подводники 
в возрасте 13-15 лет (10 девочек, 10 мальчиков). Исследование проводилось 
на спортивной базе спортивного комплекса «Авангард», в период с сентября 
2021 года по декабрь 2022 года. В работе использовались следующие мето-
ды: метод оценки скоростных способностей спортсменов, метод математи-
ческой статистики. Результаты исследования: в процессе выполнения рабо-
ты было установлено, что скоростные способности пловцов – подводников 
являются одним из важнейших факторов, высокий уровень которых, может 
привести к высоким спортивным результатам на спринтерских дистанциях. 
Заключение: развитие скоростных способностей идет параллельно с из-
учением техники плавания, формированием стиля, повышением выносли-
вости. В процессе спортивной тренировки повышение скорости движений 
достигается не только воздействием на собственно скоростные способности, 
но и иным путем — через развитие силовых и скоростно-силовых способ-
ностей, скоростной выносливости, совершенствование техники движений, 
т.е. посредством совершенствования тех факторов, от которых существенно 
зависит проявление тех или иных скоростных способностей.

Ключевые слова: скорость, подводный спорт, дистанция, соревнования, пло-
вец-подводник, спортивная техника.

THE DEPENDENCE OF THE SPORTS 
RESULT ON THE DEVELOPMENT 
OF THE SPEED ABILITIES OF ATHLETES 
IN UNDERWATER SPORTS

E. Redi

Summary: The purpose of our study was to determine the effect of the 
speed abilities of submariners on sports performance. Materials and 
methods: the study involved submariners aged 13-15 years (10 girls, 
10 boys). The study was conducted at the sports base of the Avangard 
sports complex, in the period from September 2021 to December 2022. 
The following methods were used in the work: the method of assessing 
the speed abilities of athletes, the method of mathematical statistics. 
Results of the study: in the course of the work, it was found that the 
speed abilities of submariners are one of the most important factors, the 
high level of which can lead to high athletic results at sprint distances. 
Conclusion: the development of high-speed abilities goes in parallel with 
the study of swimming techniques, the formation of style, increasing 
endurance. In the process of sports training, an increase in the speed of 
movements is achieved not only by affecting the actual speed abilities, 
but also in another way — through the development of strength and 
speed-strength abilities, speed endurance, improving movement 
techniques, i.e. by improving those factors on which the manifestation of 
certain speed abilities significantly depends.

Keywords: speed, underwater sports, distance, competitions, underwater 
swimmer, sports equipment.

Скоростные способности пловца-подводника ха-
рактеризуются умением проплывать короткий от-
резок дистанции с абсолютно высокой скоростью. 

Скоростные способности неразрывно связаны с техни-
ческим мастерством спортсмена. Без хорошей техники 
плавания, грамотного выполнения старта и поворотов 
нет и высоких скоростей. Совершенство техники плава-
ния основным способом, умение выполнять движения с 
максимальной мобилизацией, сохраняя точность, коор-
динированность и оптимальную амплитуду – важнейшая 
предпосылка высокого уровня скоростных способно-
стей пловца-подводника. 

Ведущие спортсмены - пловцы на современном этапе 
развития этого вида спорта обладают высоким уровнем 
развития физических способностей [1]. Данная направ-
ленность отчасти связана с введением новых методик под-

готовки пловцов, начиная с учебно-тренировочных групп 
и заканчивая группами спортивного совершенствования.

Многие авторы отмечают, что нагрузки, предъявляе-
мые для высококвалифицированных спортсменов, имеют 
очень высокий уровень, но по сведению специалистов в 
области юношеского спорта данная тенденция становит-
ся характерной и для начинающих спортсменов [2-5].

Физическая подготовка спортсменов - подводников 
включает применение комплекса упражнений, как на 
суше, так и в воде, целью которых является развитие 
всех без исключения физических качеств [6,7]. Одно из 
приоритетных качеств, которые развивают на трениров-
ках пловцы – быстрота, потому что именно это качество 
дает предпосылки для достижения максимально воз-
можного результата в будущем [8,9]. 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.4.33
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В подводном спорте, скоростные способности спор-
тсмена проявляются при проплывании дистанций 50 и 
100 метров – такие дистанции принято считать сприн-
терскими. Именно на спринтерских дистанциях спор-
тсмены проявляют в полной мере свой уровень разви-
тия скоростных способностей.

В исследовании принимали участие спортсме-
ны - подводники в возрасте 13-15 лет (10 девочек, 
10 мальчиков). Все спортсмены за комплектованы в 
спортивной школе МАУ СШОР «Спутник» (г. Красно-
ярск) и имеют спортивный разряд не ниже третьего 
взрослого. Исследование проводилось на спортив-
ной базе СК «Авангард», в период с сентября 2021 
года по декабрь 2022 года. В работе использова-
лись следующие методы: метод оценки скоростных 
способностей спортсменов, метод математической 
статистики. Метод математической статистики при-
менялся для установления зависимости и обоснова-
ния полученных результатов. В ходе исследования 
был проведен корреляционный анализ зависимости 
между спортивным результатом и уровнем развития 
скоростных способностей спортсменов. 

Как показывает практика, в подводном спорте тре-
неры не особо ориентируются на результаты сдачи кон-

трольных нормативов на суше. Важное значение при 
подготовке спортсменов имеет серийная работа в воде, 
плавание различных спринтерских симуляторов, имен-
но на таких тренировочных заданиях у спортсменов 
развивается скоростная выносливость, которая необхо-
дима спортсменам при проплывании спринтерских дис-
танций 50 и 100 метров.

Принимая во внимание, что развитие скоростных 
способностей пловцов – подводников 13-15 лет не ис-
следованы в полной мере, мы провели анализ резуль-
татов сдачи промежуточных нормативов, скоростных 
серий и спринтерских симуляторов среди девочек и 
мальчиков (таблица 1, таблица 2). 

По результатам исследования мы пришли к следу-
ющему заключению: спортсмены, которые успешно 
сдали промежуточные контрольные нормативы на 
суше и на воде, а также показавшие высокую трени-
ровочную скорость при серийной работе и на сприн-
терских симуляторах, показали на соревнованиях вы-
сокие результаты.

Спортсмены, способные с места разогнать себя до мак-
симальной скорости за наименьшее время, показывают 
лучший спортивный результат на дистанции 50 метров. 

Таблица 1. 
Результаты сдачи промежуточных нормативов, скоростных серий и спринтерских симуляторов 

среди девочек (13-15 лет).

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10

Норматив: челночный бег 
3 по 10 метров (сек)

8,8 9,0 8,4 8,1 9,2 8,4 9,5 9,9 9,3 9,4

Норматив: бег на 60 метров (сек) 10,0 9,8 9,6 9,7 9,3 10,1 10,2 9,8 10,3 10,4

Норматив: скольжение 
со старта 5 метров

1,5 1,6 1,6 1,4 1,5 1,6 1,9 1,8 1,7 1,9

Норматив: скольжение 
после поворота 5 метров

2,3 2,8 2,2 2,3 2,6 2,4 2,6 2,5 2,7 2,6

Норматив: реакция старта (сек) 70 65 69 72 73 69 68 71 75 72

Серия: 4 раза по 25 метров (
максимально), средняя скорость

13 12 11 13 12 12,5 11,6 10,9 11 12,2

Симулятор: 50 метров 
со старта+50 метров с воды
 (отдых между отрезками 10 сек)

23/24,5 24/26,10 22,5/24,0 23/24,3 21,5/23,0 22,5/24,0 23/24,2 22,6/24,0 24/25,1 24,2/25,6

Серия: 15 метров со старта + 25 
метров со старта + 35 метров со 
старта + 50 метров со старта 
(режим 1 минута)

5
13
19

22,9

6
12,5
18,4
23,7

5
12
18

22,4

5,5
11
19

23,0

5
12

18,5
21,3

5
11

17,5
22,2

6
12
19

22,9

5
11
18

22,7

6,5
13
19

23,7

7
13
18

24,1

Серия:4 раза по 15 метров 
на финиш (максимально)

6 5 4,8 6 5 5,5 5,4 6 6,4 6,6

Результаты на городских 
соревнованиях (место)
50 метров /100 метров 

2/1 3/4 1/3 4/6 1/1 2/3 3/2 3/2 5/7 3/6
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Спортсмены, способные, как можно дольше, держать 
максимальную скорость на протяжении всей серийной 
работе, спринтерских симуляторах, показывают лучший 
спортивный результат на дистанции 100 метров.

Корреляционная зависимость между спортивным 
результатом и уровнем развития скоростных способно-
стей спортсменов представлена в таблице 3.

Таблица 3. 
Сравнительный анализ взаимосвязи спортивного 
результата с развитием скоростных способностей 

спортсменов – подводников.

Контрольные нормативы 
на суше/воде

Коэффициент 
корреляции 

девочки

Коэффициент 
корреляции

мальчики

Норматив: челночный бег
3 по 10 метров (сек)

0,32 0,43

Норматив: бег на 
60 метров (сек)

0,73 0,75

Норматив: скольжение 
со старта 5 метров

0,51 0,63

Норматив: скольжение 
после поворота 5 метров

0,32 0,31

Контрольные нормативы 
на суше/воде

Коэффициент 
корреляции 

девочки

Коэффициент 
корреляции

мальчики

Норматив: реакция старта (сек) 0,54 0,51

Контрольные 
серии/симуляторы на воде

Коэффициент 
корреляции

девочки

Коэффициент 
корреляции

мальчики

Серия: 4 раза по 25 метров 
(максимально) 
средняя скорость

0,76 0,80

Серия: 50 метров со старта+50 
метров с воды  (отдых между 
отрезками 10 сек)

0,75 0,78

Серия: 15 метров со старта + 25 
метров со старта + 35 метров 
со старта + 50 метров со старта 
(режим 1 минута)

0,75 0,79

Серия: 4 раза по 15 метров 
на финиш (мах)

0,82 0,84

Примечание:
- (r < 0,30) – низкая взаимосвязь; 
- (r от 0,31 до 0,50) – слабая взаимосвязь; 
- (r от 0,51 до 0,70) – средняя взаимосвязь; 

Таблица 2. 
Результаты сдачи промежуточных нормативов, скоростных серий и спринтерских симуляторов 

среди мальчиков (13-15 лет).

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10

Норматив: челночный бег 
3 по 10 метров (сек)

8,1 9,0 8,5 8,3 7,0 7,4 7,8 9,0 9,3 8,4

Норматив: бег на 60 метров (сек) 8,2 8,4 9,2 8,7 9,1 8,6 9,0 9,5 8,6 8,9

Норматив: скольжение 
со старта 5 метров

2,0 1,5 1,8 2,1 2,3 1,3 1,6 2,3 1,8 1,9

Норматив: скольжение 
после поворота 5 метров

2,0 2,5 2,1 1,9 1,7 1,9 2,2 2,5 2,4 2,7

Норматив: реакция старта (сек) 65 63 67 70 71 65 65 70 73 72

Серия: 4 раза по 25 метров (
максимально), средняя скорость

12 10 11 10,5 11,1 10,7 11 10,1 10 11,3

Симулятор: 50 метров 
со старта+50 метров с воды
 (отдых между отрезками 10 сек)

22/23,2 23/23,8 22,3/24,0 21/22,6 21,5/23,0 22,5/23,4 22/23,2 22/22,9 23/24 23,1/24,3

Серия: 15 метров со старта + 25 
метров со старта + 35 метров со 
старта + 50 метров со старта 
(режим 1 минута)

5
10
16

21,5

5
11
17

23,1

4,5
10
17

22,1

5,4
10
16

21,0

5
11
17

21,1

5
10

17,5
22,0

6
11
17

22,3

5
10
11

21,7

6
11
18

22,8

6
11
18

23,3

Серия:4 раза по 15 метров 
на финиш (максимально)

5,5 5 4,5 4,9 5 5,2 5,1 5,7 5,2 5,7

Результаты на городских 
соревнованиях (место)
50 метров /100 метров 

4/5 5/6 5/3 2/1 1/2 3/4 5/7 6/8 7/5 8/9
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- (r от 0,71 до 0,80) – хорошая взаимосвязь; 
- (r от 0,81 до 0,90 и выше) – сильная взаимосвязь.

Анализируя результаты, представленные в таблице 
3, нами был сделан следующий вывод: среди девочек и 
мальчиков сильную степень зависимости со спортивным 
результатом имеет серийная работа 4 раза по 15 метров на 
финиш (максимально) (r=0,82 и r=0,84). Хорошая степень 
зависимости наблюдается с серийной работой: 15 метров 
со старта + 25 метров со старта + 35 метров со старта + 50 
метров со старта (режим 1 минута) (r=0,75 и r=0,79), 4 раза 
по 25 метров (максимально) (r=0,76, r=0,80), с симулятором 
50 метров со старта+50 метров с воды (отдых между отрез-
ками 10 сек) (r=0,75, r=0,78), с бегом на отрезок 60 метров 
(r=0,73, r=0,75). Средняя корреляционная взаимосвязь 
с нормативами: скольжение со старта 5 метров (r=0,51, 
r=0,63), реакция старта (r=0,54, r=0,51). Низкая степень с 
нормативами: челночный бег (r=0,32, r=0,34), скольжение 
после поворота 5 метров (r=0,32, r=0,31). 

В процессе выполнения работы было установлено, 
что скоростные способности являются одним из важней-
ших факторов, высокий уровень которых, может приве-
сти к высоким спортивным результатам. 

В процессе анализа научно-методической литерату-
ры было выявлено, что физиологической основой и как 

следствие уровень развития скоростных способностей 
зависит от строения мышечного волокна, особенностей 
биоэнергетического склада организма спортсмена, а 
также от других не менее важных факторов. 

Высокий уровень спортивных достижений, конку-
ренция в борьбе за право быть первым требуют посто-
янного повышения качества, эффективности и индиви-
дуализации тренировочного процесса. Рост достижений 
в подводном спорте в большой мере определяется по-
стоянным совершенствованием методов подготовки 
спортсменов. 

Используя данные о взаимосвязи спортивного ре-
зультата с развитием скоростных способностей спор-
тсменов – подводников, тренер может правильно вы-
строить тренировочный процесс, как на тренировке, на 
суше, так и на воде, что в дальнейшем приведет к росту 
спортивных результатов. 

При тренировке скоростных способностей в возрас-
те 13-15 лет отличительной чертой является применение 
упражнений скоростной направленности с периодом 
отдыха до полного восстановления. Также в данном воз-
растном периоде закладываются основы для высокого 
уровня не только быстроты на дистанции, но и старто-
вой реакции, а также поворота и отталкивания.
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Аннотация: Цель настоящего исследования: проанализировать применение 
здоровьесберегающих технологий в преподавании физической культуры. 
Материальную основу исследования составили работы следующих авторов: 
Е.В. Хромин, Л.Ф. Тихомирова, С.С. Султанов, В.А. Сухомлинский, Е.А. Крапи-
вина, Е.В. Бондаревская и другие. В результате сделаны следующие выво-
ды. Факторы, замедляющие внедрение здоровьесберегающих технологий 
в преподавание физической культуры: преподаватели не вполне понимают 
значение термина «гуманизация», в связи с чем он подменяется на «гумани-
таризацию»; буквальное следование требованиям ФГОСов в ущерб здоровью 
учеников; молодое поколение проявляет равнодушное отношение к физ-
культуре; отсутствие материальной базы и инфраструктуры надлежащего 
уровня в ВУЗах и школах. Тот факт, что здоровьесберегающие технологии де-
монстрируют характер эффективности в рамках преподавания физической 
культуры, подтверждается исследованием, проведенным Р.С. Бекировой и 
Р.В. Калашниковой. Практически все опрошенные (занимавшиеся на уроках 
физкультуры фитнес-йогой) наблюдают в себе улучшения и выражают готов-
ность продолжить занятия.

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, преподаватели, физиче-
ская культура, фитнес-йога, инфраструктура, гуманизация.

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 
IN TEACHING PHYSICAL EDUCATION

A. Surkov
V. Lutsyuk
L. Nurksne

Summary: The aim of this study is to analyze the application of health-
saving technologies in physical education teaching. The material 
basis of the study was based on the works of the following authors: 
E.V. Khromin, L.F. Tikhomirova, S.S. Sultanov, V.A. Sukhomlinsky,  
E.A. Krapivina, E.V. Bondarevskaya and others. The following conclusions 
are drawn as a result. Factors slowing down the introduction of health-
saving technologies in physical education teaching: teachers do not fully 
understand the meaning of the term «humanization», therefore it is 
replaced by «humanitarization»; literal adherence to the requirements of 
FSES to the detriment of students’ health; the younger generation shows 
indifferent attitude to physical education; lack of material base and 
infrastructure of the appropriate level at universities and schools. The fact 
that health-saving technologies demonstrate a character of effectiveness 
within the framework of physical education teaching is confirmed by 
the study conducted by R.S. Bekirova and R.V. Kalashnikova. Almost all 
the respondents (who did fitness yoga in physical education classes) 
observed improvements in themselves and expressed their willingness 
to continue.

Keywords: health saving technologies, teachers, physical education, 
fitness yoga, infrastructure, humanization.

Необходимо говорить о том, что здоровьесбере-
гающие педагогика и технологии демонстриру-
ют характер актуальности, так как значительную 

часть своей жизни человек находится в образователь-
ных учреждениях, таких как школы и высшие учебные 
заведения (далее – ВУЗ). В связи с этим представляется 
очевидным, что в отсутствие инициативы, исходящей 
от преподавателя, в частности, преподавателя физкуль-
туры, невозможно говорить об интеграции здоровьес-
берегающих принципов в образовательный процесс. 
Кроме того, на актуальность настоящего исследования 
указывают следующие факты. Согласно данным Росста-
та, порядка восемнадцати процентов травм, полученных 
детьми в рамках их учебной деятельности в общеобра-
зовательных учреждениях, приходится на уроки физиче-
ской культуры, а восемьдесят – на свободное от уроков 
время, то есть, на перемены [8]. Полагаем, что указанные 
факты свидетельствуют о необходимости внедрения та-

ких технологий в уроки физической культуры. 

Прежде чем рассмотреть непосредственно вне-
дрение здоровьесберегающих технологий в уроки фи-
зической культуры в России, полагаем необходимым 
раскрыть содержание следующих категорий: здоровьес-
берегающие педагогика и технологии.

Л.Ф. Тихомирова высказывает точку зрения, согласно 
которой здоровьесберегающая педагогика является при-
оритетным направлением развития образовательных про-
цессов, под которой следует понимать такой вид препода-
вательской деятельности, который в качестве приоритета 
ставит перед собой задачу сохранить здоровье студентов 
ВУЗов и учеников общеобразовательных учреждений [11, 
c. 47]. При этом следует акцентировать внимание на том 
факте, что она не противоречит, но в то же время не яв-
ляется альтернативным направлением по отношению к 
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гуманистической педагогике так как ее основа – это гума-
нистические идеи и природосообразность.

Необходимо говорить о том, что системы педагогиче-
ского характера, сформированные Ш.А. Амоношвили и 
В.А. Сухомлинским – это те системы, что сохраняют здо-
ровье учеников и являются одними из основ здоровьес-
берегающих технологий [10, c. 8]. Кроме того, необходи-
мо упомянуть, что некоторые представители научного 
педагогического сообщества, среди которых следует 
отметить С.В. Кульневича и Е.В. Бондаревскую, оценива-
ют системы вышеуказанных авторов в качестве очагов 
педагогической культуры, направленной на соблюде-
ние принципов гуманизма, в образовательном процес-
се России в период шестидесятых-восьмидесятых годов 
прошлого века [4, с. 15-20]. 

Полагаем, что в действительности далеко не всегда 
психофизиологические особенности детей учитываются 
в рамках гуманизации образовательного процесса, так 
как существуют объективные признаки, указывающие 
на то, что имеют место противоречия между реализа-
цией долгосрочных образовательных целей, находящих 
отражение в повышении детской успеваемости по ряду 
предметов (в том числе в рамках занятий физической 
культуры), и ущербом, наносимым здоровью ребенка. 

В связи с этим интерес может представлять мнение 
В.В. Колбанова, который еще в конце прошлого века 
утверждал, что в действительности подход, ориентиро-
ванный на сохранение детского здоровья в рамках об-
разовательного процесса, демонстрирует характер де-
кларированности, так как в реальности он подменяется 
авторитаризмом [6]. По причине низкого уровня мотива-
ции студентов и школьников, образование происходит в 
режиме принуждения, в связи с чем оно становится чуж-
дым, наносит вред и ущерб детскому здоровью.

Проблема заключается в том, что, в первую оче-
редь, коллектив педагогов неоднозначно понимает 
термин «гуманизация», в результате чего происходит 
его подмена на «гуманитаризацию». Причина этого 
заключается в том, что термин «гуманизация» демон-
стрирует характер отвлеченности, иначе говоря, он 
понимается на уровне «идеалов» гуманистической 
направленности. В результате он понимается лишь 
в контексте содержательного аспекта образования. 
Происходит ситуация, при которой растет количество 
гуманитарных дисциплин, что повышает нагрузку на 
детей, но не решает основную задачу, поставленную 
перед здоровьесберегающей педагогикой. В силу 
того, что информационная нагрузка повышается, а 
также в силу того, что преподаватель стремится по-
строить урок таким образом, чтобы он соответствовал 
Федеральным Государственным Образовательным 
Стандартам, наносится ущерб принципу гуманности.

Иначе говоря, на сегодняшний день наблюдается си-
туация, при которой попытка, включающая в себя гар-
монизацию личности, наносит ущерб непосредствен-
но здоровью этой личности, а также ее успеваемости. 
Особый интерес в указанном контексте представляет 
процесс невротизации личности. По причине того, что 
в первых школьных классах образовательная нагрузка 
составляет до пяти предметов, начало невротизации 
имеет место уже в возрасте шести-восьми лет. Далее, ди-
намика развития экономических процессов требует от 
государственного аппарата проведения мероприятий, 
сопряженных с «цифровизацией» не только экономиче-
ских процессов, но и учреждений, в том числе образова-
тельных. Это неизбежно оказывает влияние на характер 
образовательного процесса, так как от ребенка уже тре-
буется демонстрация тех знаний, что имеют отношение к 
информационным технологиям. В результате невротиза-
ция укрепляется и продолжает расти.

В связи с этим представляется очевидным, что ука-
занная проблема может быть решена путем внедрения 
здоровьесберегающих технологий в образовательный 
процесс. Кроме того, полагаем необходимым предста-
вить сущность, цели, задачи, объект, предмет, подходы и 
методы здоровьсберегающей педагогики в виде следу-
ющей таблицы:

Далее, акцентируем внимание на здоровьесберега-
ющих технологиях. Под здоровьесберегающей образо-
вательной технологией в структуре государственной 
молодежной политики С.С. Султанов понимает систему, 
создающую такие условия, которые сохраняют, укре-
пляют и развивают духовное, эмоциональное, интел-
лектуальное, личностное и физическое здоровье всех 
субъектов образования (студентов, учителя и т.д.). К ос-
новным структурообразующим компонентам спортив-
но-оздоровительных технологий относятся следующие: 
аксиологический, который проявляется в осознании 
молодежью высшей ценности здоровья, убежденности 
в необходимости вести здоровый образ жизни; гносео-
логический компонент связан с приобретением знаний 
и умений, необходимых для сохранения здоровья, кото-
рые связаны с интересом к вопросам собственного здо-
ровья; здоровьесберегающий компонент - особая роль 
отводится занятиям физической культурой и спортом, 
соблюдению режима дня, качеству питания, чередо-
ванию труда и отдыха, что способствует профилактике 
вредных привычек и различных заболеваний; эмоцио-
нально-волевой включает в себя проявление эмоцио-
нально-волевых психологических механизмов, которые 
подкрепляют желание вести здоровый образ жизни и за-
ниматься спортом с целью сохранения здоровья [9].

По мнению российских исследователей А.В. Колы-
чева, Н.Г. Радостева и Е.В. Хромина, социальный эффект 
здоровьесберегающих технологий в управлении фи-
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зической культурой и спортом в молодежной среде 
заключается в том, что «это способствует повышению 
благосостояния общества, качества жизни, условий и 
производительности труда, ускорению обновления жиз-
ненной среды через процесс формирования здорового 
образа жизни» [12].

Несмотря на то, что бюджетное финансирование, вы-
деляемое на внедрение здоровьесберегающих техно-
логий в уроки физической культуры в ВУЗах и школах, 
увеличивается, в действительности оно продолжает 
оставаться далеким от оптимального, на что указывают 
В.В. Келарев и Г.Н. Лесникова [5]. На сегодняшний день 
существует ряд факторов, которые негативно влияют на 
развитие физической культуры и спорта в молодежной 
среде, среди которых необходимо отметить следующие:

 — недостаточное вовлечение молодежи в регуляр-
ные занятия спортом (число молодых людей, за-
нимающихся спортом после достижения четыр-
надцатилетнего возраста, значительно снижается. 
В большинстве случаев молодые люди мотивиру-
ют свой отказ от занятий физической культурой и 
спортом «отсутствием свободного времени»);

 — несоответствие между уровнем материальной 
базы и инфраструктуры физической культуры в 
ВУЗах и школах и задачами сохранения здоровья 
и развития массового спорта, поставленными го-
сударственным аппаратом;

 — утрата традиций российского спорта высших до-
стижений;

 — отсутствие активной пропаганды занятий физи-
ческой культурой и спортом на государственном 

Рис. 1. Характеристика здоровьесберегающей педагогики [1, c. 70-80]
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уровне как неотъемлемой части здорового об-
раза жизни и здоровьесберегающих технологий, 
включая заботу о здоровье будущего поколения.

Далее, полагаем необходимым обратиться к здоро-
вьесберегающим технологиям, внедрение которых в 
преподавание физической культуры продемонстриро-
вало характер повышенной эффективности.

В рамках настоящего исследования нами была про-
анализирована здоровьесберегающая технология, под-
разумевающая под собой использование синтеза йоги-
ческих практик и фитнес-методик [2]. Особенность таких 
методик заключается в том, что они могут предоставлять 
интерес для преподавателей физической культуры в ВУ-
Зах, так как они подходят для людей разного возраста и 
оказывают положительный эффект на состояние здоро-
вья практикующих их людей. Среди прочих достоинств 
использования такой методики следует отметить следу-
ющие: указанные инновационные методики позволяют 
укреплять физическое состояние организма, что в пол-
ной мере соответствуют целям здоровьесберегающей 
педагогики; они учитывают особенности личности инди-
видуального характера; они могут быть легко вписаны в 
систему общей физподготовки; позволяют повысить ин-
терес студентов к физкультуре, что, в свою очередь, по-
ложительно повлияет на учебную деятельность в целом.

Как уже было отмечено ранее, фитнес-йога включает 
в себя как аспекты йогических индийских практик, так 
и аспекты фитнеса. Особенность фитнес-йоги находит 
отражение в том факте, что активность мышц в рамках 
реализации поз-асан должна быть согласована с ды-
хательным процессом и усилиями ума, что приводит к 
сбалансированности между физическим развитием и 
психическим здоровьем. 

Необходимо раскрыть сущность термина «асаны», 
под которыми следует понимать специальные позы, 
предполагающие одновременно пребывание в статич-
ном положении (физически) и внутренней (умственной) 
динамике [7]. Систематичное выполнение подобных поз 

позволяет укрепить мышечный каркас, улучшить осан-
ку, сделать позвоночник более гибким, а суставы – более 
подвижными. Тот факт, что выполнение асан сопрово-
ждается специальным дыханием, позволяет сделать вы-
вод о том, что дыхательная система также укрепляется. 
Кроме того, кровь насыщается необходимым уровнем 
кислорода, функциональные возможности организма 
повышаются. 

Так, согласно результатам исследования, проведенно-
го Р.С. Бекировой и Р.В. Калашниковой, показатели «сила 
и выносливость» тридцати семи процентов опрошенных 
улучшились; на улучшение «координации и ловкости» 
обратили внимание шестьдесят семь процентов респон-
дентов; половина респондентов высказывала мнение, 
что их показатели скорости и силы также улучшились. 
Кроме того, порядка девяноста двух процентов опрошен-
ных заявили, что указанная методика обладает рядом до-
стоинств, и они хотят продолжить занятия по ней [3]. 

На основании вышеизложенного приходим к следу-
ющим выводам. Здоровьесберегающие технологии – это 
система, создающая такие условия, которые сохраня-
ют, укрепляют и развивают духовное, эмоциональное, 
интеллектуальное, личностное и физическое здоровье 
всех субъектов образования (студентов, учителя и т.д.). 
Факторы, замедляющие их внедрение в преподавание 
физической культуры, следующие: непонимание тер-
мина «гуманизация», в связи с чем он подменяется на 
«гуманитаризацию»; концентрация преподавателей на 
формирование таких занятий, которые бы соответство-
вали ФГОСам; недостаточное вовлечение молодого 
поколения в занятия физкультурой и спортом; несфор-
мированная материальная база и инфраструктура в 
учебных заведениях различного уровня. Тот факт, что 
здоровьесберегающие технологии демонстрируют 
характер эффективности в рамках преподавания фи-
зической культуры, подтверждается исследованием, 
проведенным Р.С. Бекировой и Р.В. Калашниковой. Прак-
тически все опрошенные (занимавшиеся на уроках физ-
культуры фитнес-йогой) наблюдают в себе улучшения и 
выражают готовность продолжить занятия.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИНЯТИЯ РИСКА 
У СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ПЕРВОГО КУРСА 

НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПРИ ИХ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Хамова Светлана Николаевна
Канд. соц. наук, доцент, Московский государственный 

областной педагогический университет
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Аннотация: Одним из важных навыков, который обеспечивает выпускнику 
вуза конкурентное преимущество на рынке труда, является умение прини-
мать рискованные решения в сложных ситуациях. Профессионала, готового 
к риску, отличает высокоразвитое стратегическое и критическое мышление, 
высокая степень ответственности за принятое решение и готовность к про-
дуктивному провалу. Московский государственный областной педагогиче-
ский университет является площадкой, которая позволяет формировать у 
студента с первого курса бакалавриата культуру принятия риска в процессе 
обучения. Исследование ставило перед собой три цели: определить степень 
готовности студентов-бакалавров первого курса неязыковых направлений 
принять на себя риск выполнения сложного задания по иностранному язы-
ку с непредсказуемым результатом при его оценивании; выявить корреля-
цию между степенью принятия риска студентом и его уровнем владения 
иностранным языком и предложить алгоритм формирования культуры 
принятия риска на занятиях по иностранному языку. В исследовании ис-
пользовались методы качественного и количественного анализа. В опросе 
и интервью приняли участие бакалавры первого курса психологического, 
физкультурного, биохимического и медицинского факультетов университета. 
В результате исследования было выявлено пять основных причин, по кото-
рым студент осознанно принимает риск провала при выполнении задания 
более сложного, чем его уровень знаний по изучаемому предмету. Прямой 
корреляции между готовностью студента идти на риск, выполняя задание с 
непредсказуемым для него результатом, и уровнем его владения иностран-
ным языком не прослеживается. По результатам исследования предложен 
пяти - этапный алгоритм формирования культуры принятия риска у студен-
тов-бакалавров первого курса. В исследовании обусловлена целесообраз-
ность соблюдения трех основных условий для обеспечения эффективности 
процесса формирования культуры риска у студента на занятии: смена ролей 
преподавателя, статуса студента и определенный тип среды, которая стиму-
лирует активность субъектов образовательного процесса. Сформированная 
у студентов культура преодоления риска позволяет им рассматривать риск 
как неотъемлемый компонент профессиональной деятельности, прогнози-
ровать его и управлять им.

Ключевые слова: высшее образование, студенты-бакалавры, иностранный 
язык, нелингвистические направления, культура принятия риска, провал.

FORMATION OF A RISK-TAKING 
CULTURE AT THE LESSONS OF FOREIGN 
LANGUAGE AMONG FIRST-YEAR 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
OF NON-LINGUISTIC PROGRAMS

S. Khamova

Summary:One of the important skills that provides a university graduate 
with a competitive advantage in the labor market is the ability to make 
risky decisions in situations of uncertainty. A risk-ready professional is 
distinguished by highly developed strategic and critical thinking, a high 
degree of responsibility for the decision made and readiness for productive 
failure. Moscow State Region Pedagogical University is a platform that 
allows students to form a risk-taking skill in the education process from 
the first year of getting a Bachelor’s degree. The study pursued three goals. 
First, determine at what extent students are ready to take on the risk of 
performing a challenging task if the outcome is unpredictable. Second, 
identify the correlation between the degree of risk-taking by a student 
and his or her level of proficiency in a foreign language. Third, propose 
the algorithm of formation of risk-taking culture in foreign language 
classes for first-year bachelors of non-linguistic programs. Qualitative and 
quantitative methods were applied. Students of psychological, physical 
education, biochemical and medical faculties of Moscow State Region 
Pedagogical University were surveyed and interviewed. The conducted 
research identified five major reasons why a student consciously accepts 
the risk of failure working with a task which level is higher than level of his 
or her proficiency. There is lack of direct correlation between a student’s 
level of foreign language proficiency and his or her readiness to perform 
a challenging task. The six-stage algorithm for integration of risk-taking 
culture is presented. Three conditions should be met to provide the 
effectiveness of integration: change of teacher roles, of student status 
and the specific type of environment that stimulates the activity of the 
participants of the educational process. Students with a formed risk-
taking culture consider risk as an integral component of professional 
activity, predict and avoid significant risks in their future careers.

Keywords: higher education, bachelor students, foreign language, non-
linguistic programs, risk-taking culture, failure.

DOI 10.37882/2223-2982.2023.4.39

Введение

Одной из ключевых задач высшего образования 
является подготовка специалиста, владеющего 
профессиональными навыками, которые позво-

лят ему быть конкурентноспособным на рынке труда и 
сделать успешную карьеру в выбранной сфере деятель-
ности. Одним из таких важных навыков является умение 
принимать рискованные решения в сложных ситуациях. 
Профессионала, владеющего такого рода навыком, от-
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личает высокоразвитое стратегическое и критическое 
мышление, высокая степень ответственности за приня-
тое решение и готовность к провалу. Московский госу-
дарственный областной педагогический университет 
является той площадкой, которая позволяет формиро-
вать у студента с первого курса бакалавриата культуру 
принятия риска в процессе обучения иностранному язы-
ку. В рамках образовательного процесса преподаватель 
целенаправленно формирует культуру принятия риска, 
моделируя его в учебных условиях. Студент оказыва-
ется перед выбором пути достижения цели, принимая 
стандартное или нестандартное решение при выполне-
нии задач, поставленных перед ним преподавателем. В 
первом случае результат оценивания прогнозируем, во 
втором случае он непредсказуем и, более того, может 
быть неудовлетворительным. В случае провала студент 
оказывается вне зоны своего комфортного существова-
ния на занятии и либо отказывается от продвижения по 
выбранному пути, сменив траекторию своего обучения, 
либо принимает провал как стимул к приобретению но-
вых знаний и навыков. Роль преподавателя как `двигате-
ля` студента к продвижению на новый уровень является 
определяющей. Способность студента к выбору стра-
тегически верного направления развития и принятию 
взвешенного решения в условиях неопределенности 
при обучении в вузе в перспективе будут спроецирова-
ны на его профессиональную сферу деятельности и, как 
следствие, его профессиональный успех. 

Исследование ставило перед собой три цели: опре-
делить степень готовности студентов-бакалавров при-
нять на себя риск выполнения сложного задания по ино-
странному языку с непредсказуемым результатом при 
его оценивании; выявить корреляцию между степенью 
принятия риска студентом и его уровнем владения ино-
странным языком и предложить эффективный алгоритм 
формирования культуры принятия риска на занятиях 
по иностранному языку для бакалавров первого курса 
неязыковых направлений обучения. В исследовании ис-
пользовались методы качественного и количественного 
анализа. 

Обзор литературы

Современный университет сегодня должен стать ча-
стью мирового образовательного пространства, быть 
гибким, постоянно внедряя образовательные иннова-
ции и, как следствие, открытым к эксперименту и риску. 
Риск инкорпорируется в образовательный процесс, и 
студентов обучают принимать его [21]. Культура при-
нятия риска берет свое начало в бизнесе, т.к. предпри-
нимательская деятельность тесно связана с рисками во 
всех областях [15].

За основу понятия ̀ культура принятия риска` в статье 
принят деятельностный подход [2]. Культура принятия 

риска рассматривается как процесс и результат чело-
веческой деятельности в условиях неопределенности, 
которые могут привести к выигрышу или потере [25], 
когда результат непредсказуем [14]. Культура принятия 
риска предполагает [1] понимание рисков и владение 
знаниями по их управлению. Byrd R.E. [4] выделяет два 
типа риска: динамический и статический. Динамический 
соотносится с действиями по его управлению в услови-
ях неопределенности, статический связан с потенциаль-
ным провалом. В образовательной среде присутствуют 
оба типа риска. Использование преподавателем вуза 
новых подходов к обучению, технологий и методов, а 
также научная деятельность студента непосредственно 
связаны с экспериментом [18] (динамический риск), в 
котором всегда присутствует неопределенность, и она 
может привести к провалу (статический риск). Образо-
вательная среда, в которой оперирует студент, является 
устойчивой и стабильной, что позволяет обучающемуся 
справляться с неудачами и принимать риск, приобретая 
необходимые знания и опыт, с меньшими для себя по-
терями. Dewey J. [8] считает, что все виды деятельности 
студента в университете (учебная и научная), его окру-
жение (сокурсники, преподаватели, руководители его 
научных проектов) позволяют ему приобрести опыт 
принятия рисков и расширить его на протяжении все-
го периода обучения. Ученые-практики [22] предлагают 
взять за основу алгоритма моделирования ситуации ри-
ска три положения: 1. сформировать ожидания (`shape 
expectations`): определить критерии успеха; 2. нормали-
зовать провал/ сбой (`normalize failure`): считать его не-
отъемлемой частью процесса; 3. поддерживать тех, кто 
вовлечен в процесс (`support the people involved`) и во-
влекать других, выстраивая открытые и доверительные 
взаимоотношения. 

Поддержка студента, готового экспериментировать 
и осознанно идти на риск, осуществляется преподава-
телем. Преподаватель разрабатывает критерии риска, 
вместе с обучающимся определяет его индивидуальные 
цели и оценивает его достижения, соотнося с целями, не 
наказывая за более низкие, чем у других студентов ре-
зультаты [20]. Clifford, M. M., Dr. Sarah Levy & Mark Parmet 
[5,9] акцентируют важность образовательной среды. 
Clifford, M. M. считает, что по мере роста уровня мысли-
тельной деятельности на занятиях растет уровень не-
определенности, поэтому мотиватором принятия риска 
студентом является открытая и творческая образова-
тельная среда. 

Byrd, R.E. полагает [4], что необходимо учитывать 
субъективный фактор при формировании культуры 
принятия риска – соотношение между успехом и про-
валом для индивидуума/ насколько велик допустимый 
для субъекта провал (`how much one can afford to lose`). 
Следуя трем правилам, по мнению Byrd, R.E., можно избе-
жать значительных потер: 1. тщательное планирование с 
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учетом всех альтернативных вариантов; 2. избегать зна-
чительных рисков и 3. принять во внимание непредви-
денные сложности.

На первом этапе обучения преподаватель моделиру-
ет ситуацию микро-риска. Он предлагает студенту взять 
на себя ответственность за решение существующей про-
блемы и обсудить его с преподавателем [22]. На втором 
этапе для обсуждения решения привлекается группа 
студентов. Ключевая роль в принятии провала и оценки 
его с позитивной точки зрения студентом принадлежит 
преподавателю [10]. Показателем непринятия риска сту-
дентом, то есть студент в условиях неопределенности 
результата оценивания не готов предлагать свою/ иную 
точку зрения по проблемному вопросу, является отстра-
ненность студента от участия в дискуссии [7]. Препода-
вателю в этом случае помимо готовности студента идти 
на риск необходимо проанализировать два фактора: его 
уровень понимания предложенного задания и насколь-
ко ему сложно обосновать положения на иностранном 
языке. Эти два фактора могут оказаться решающими. 
Чем выше уровень вовлеченности студента вуза в экс-
периментальный и инновационный процесс, тем, по 
мнению ученых [11], студент лучше учится, так как про-
валы позволяют ему оценить уровень своей подготовки 
и приобрести те знания, которых ему недостаточно для 
успеха в учебной деятельности, он более открыт к экс-
перименту и внедрению инновационных технологий в 
свою будущую профессиональную практику [3,13]; он 
готов принимать сложные взвешенные решения и при-
нимать ответственность за них [12]; растет его уверен-
ность и самооценка [3], так как студент, принимая риск, 
набирается опыта им управлять, и он, приобретая навык 
извлекать уроки из провалов, профессионально растет 
[22]. Для мотивации студентов двигаться в направлении 
эксперимента, инновации и использования нестандарт-
ных подходов к решению задач, которые всегда сопря-
жены с принятием риска, в научной литературе предло-
жены следующие методы: предлагать студентам наряду с 
стандартными темами проектов/ научных исследований 
участие в междисциплинарных исследованиях (`multiple 
project formats`) [19]; изменить подход к планированию 
занятия и его формату, моделируя риск: давая студентам 
больше возможностей делать ошибки, обсуждать их и 
делать свои собственные выводы; больше времени вы-
делять на урок-исследование с незапланированным ре-
зультатом [9,23]; разработать систему поощрений [12,20] 
и критерии риска [20] и организовать сопровождение 
экспериментатора на всех этапах его деятельности вне 
зависимости от результата [3].

Формирование культуры принятия риска, реализация 
методов мотивации студентов зависит от компетентно-
сти преподавателя [6], насколько он способен дифферен-
цировать процесс обучения, чтобы каждый студент был 
готов принять риск в том или ином объеме при достиже-

нии своих целей в условиях непредсказуемости [9,23]

Методология исследования

При сборе данных по заявленному научному иссле-
дованию были использованы методы количественного и 
качественного анализа. Бакалаврам первого курса пси-
хологического, биохимического, физкультурного и ме-
дицинского факультетов университета было предложе-
но ответить на вопросы анкеты о степени их готовности 
экспериментировать на занятиях по иностранному язы-
ку, выбирая сложные задания с непредсказуемым ре-
зультатом (баллом); о факторах, которые мотивируют их 
делать такой выбор; определить свой уровень владения 
английским языком по пятибалльной шкале и проком-
ментировать свои ответы в интервью в феврале-марте 
2023 года. Было анкетировано и проинтервьюировано 
215 человека.

Результаты исследования

Исследование выявило, что около 46% студентов-ба-
калавров первого курса нелингвистических программ 
обучения Московского государственного областного 
педагогического университета оценивают свой уровень 
владения английским языком на три балла. 42% студен-
тов считают, что иностранный язык они знают на два бал-
ла. Около 6% бакалавров поставили себе один балл за 
знание языка, и менее 1% студентов уверены, что знают 
английский язык на пять баллов. 

В целом, на «хорошо» и «отлично» свои знания по 
иностранному языку оценили только 6% студентов. 94% 
бакалавров первого курса признали отсутствие базовых 
знаний по языку. В анкетах они писали (цитаты): плохо 
знаю язык/ отсутствуют знания по английскому языку.

В результате проведенного исследования по фор-
мированию культуры риска у студентов-бакалавров 
первого курса было выяснено, что мотивация работать 
со сложным/ нестандартным заданием при непрогно-
зируемом результате, то есть рисковать в условиях не-
определенности, готовы больше половины студентов 
(приблизительно 57%). 43% обучающихся предпочитают 
выполнять стандартные задания с прогнозируемым ре-
зультатом.

Бакалавры (57%) указали ряд причин – мотиваторов 
выполнять проблемные задания, которые предполагают 
понимание изучаемой темы/ вопроса, базовый, а в ряде 
случаев хороший и отличный уровень владения ино-
странным языком (грамматикой, лексикой, структурами 
построения предложений, высказываний и т.д.), но в слу-
чае неверно выбранного пути могут привести к невер-
ному результату и низкой учебной оценке. Они писали 
(цитаты): интересно изучать что-либо мне неизвест-
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ное, т.к. это приведет в дальнейшем к лучшему резуль-
тату; такие задания, в большинстве случаев, требуют 
креативного подхода и воображения и мне это инте-
ресно; такие задания интереснее выполнять, они «как 
глоток свежего воздуха»; занятие – не рутина; люблю ус-
ложнить себе задачу и углубиться в интересную тему; 
стандартные задания со временем надоедают; важно 
более детальное изучение проблемы; главное знания, но 
не оценка; есть желание понять язык; возможность по-
высить уровень владения языком; желание развиваться; 
показать себя, хочется выделиться и заинтересовать 
преподавателя и сокурсников.

Для 43% студентов выбор стандартного задания и 
планируемого результата был определен следующими 
причинами (цитаты): научиться делать стандартные 
задания; закрепить знания начального уровня; мне легче 
заучить структуру ответа и ориентироваться на нее 
при ответе; заранее можно подготовиться; получить 
хороший балл на экзамене; можно предугадать оцен-
ку; требует меньше времени на подготовку; не люблю 
рисковать, выбираю то, что можно спрогнозировать; 
для меня важна стабильность и отсутствие волнения; 
один могу не справиться с заданием.

Обсуждение

При обучении иностранному языку у студентов-ба-
калавров на первом курсе неязыковых направлений на 
занятиях формируется культура принятия риска. Препо-
даватель моделирует такие учебные ситуации в рамках 
изучения материала по программе, которые обеспечи-
вают каждому студенту возможность выбора: выполнять 
проблемное задание, экспериментировать или выпол-
нять стандартное задание. В первом случает результат 
оценивания задания непредсказуем для студента, во 
втором – он запрограммирован. Результаты исследова-
ния показывают, что на степень готовности принять риск 
студентом при незапланированном результате уровень 
владения английским языком студентом не является до-
минирующим фактором. Из 96% студентов, оценивших 
свой уровень владения иностранным языком от трех и 
ниже баллов, 51% (57% всего студентов – 6% с хорошим 
уровнем владения) бакалавров готовы в случае невер-
ного ответа принять низкую оценку своей учебной дея-
тельности. 

Исследование выявило пять основных причин, по 
которым студент осознанно принимает риск провала 
при выполнении задания более сложного, чем уровень 
его знаний по изучаемому предмету: 1. темы, обсужда-
емые на первом курсе университета, представляют для 
студента интерес; 2. тип задания открывает для студента 
перспективу более глубокого изучения темы и дает воз-
можность избежать рутины в изучении дисциплины; 3. 
появляется перспектива усвоить (для 51% студентов) и 

более глубоко изучить (для 6% студентов) иностранный 
язык с целью его использования в профессиональной 
сфере деятельности; 4. личностное развитие и оценка 
своих возможностей; 5. желание повысить свою самоо-
ценку через признание преподавателем и сокурсниками 
своего успеха. 

Студенты-бакалавры изучают актуальные темы по 
курсу General English (курс общего английского) на осно-
ве аутентичных материалов. Каждая тема рассматрива-
ется под разными углами зрения, что позволяет обучаю-
щемуся, выполняя задание, выявить корреляции между 
разрозненными фактами и после их анализа обнаружить 
скрытые закономерности. Такой подход в обучении дает 
студенту возможность рассматривать тему глубоко в 
контексте реальных событий и находить связи с другими 
сферами деятельности человека. Подготовка контекста 
для работы на занятии и разработка упражнений и зада-
ний – это задача преподавателя-эксперта. Руководство 
деятельностью студентов на занятии – задача препода-
вателя-менеджера. Поддержание интереса и мотивации 
студента к выполнению проблемных заданий – это зада-
ча преподавателя-тьютора. При выполнении студентом 
задания, уровень которого выше его уровня владения 
языком, преподаватель выполняет роль фасилитатора. 
Преподаватель-фасилитатор преследует две цели. Пер-
вая, акцентирует внимание студента на ошибках в речи, 
разбирает их вместе с ним, объясняя и, вторая, оказывает 
ему поддержку на психологическом уровне. Рискуя, сту-
дент с помощью преподавателя справляется с ошибка-
ми, провалом и учится идти дальше к успеху. Задача пре-
подавателя-коуча, обучая студента, вести его к успеху, 
повышая его самооценку как будущего профессионала. 
Преподаватель в роли опытного наставника=ментора 
предлагает индивидуальные задания, в которых соот-
ношение провал – успех для студента сбалансирован в 
сторону успеха, что создает творческую среду на заня-
тии, дает студенту возможность реализовать свой по-
тенциал, повысить свою значимость в группе и получить 
бонус за выполненное сложное задание. Преподава-
тель-менеджер обучает студента прогнозировать риск, 
управлять им, находя альтернативные пути решения по-
ставленных задач, и оценивает качество выполненного 
обучающимся задания. 

43% студентов не готовы рисковать, выполняя зада-
ния выше их уровня владения языком. Согласно иссле-
дованию, их выбор выполнения стандартного задания 
обусловлен следующими причинами: 1. качество дипло-
ма; 2. приоритетное изучение профильных дисциплин; 
3. психологическая стабильность; 4. отсутствие навыка 
командной работы.

Данная группа студентов рассматривает непрофиль-
ные дисциплины, включая иностранный язык, прежде 
всего, с точки зрения влияния полученного балла на эк-
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замене на качество диплома. Они заинтересованы в по-
лучении хороших/ отличных оценок, которые поднимут 
средний балл диплома и обеспечат им после окончания 
университета конкурентное преимущество на рынке 
труда. Отсутствие базовых знаний по английскому языку 
требует с их стороны значительных вложений в изучение 
предмета. Ранжируя дисциплины в соответствии с вло-
жениями в них, на первое место они ставят профильные 
предметы. Стабильность, прогнозируемость результата, 
отсутствие неопределенности для 43% студентов важ-
ны для достижения поставленной ими цели. Студенты-
бакалавры этой группы также ценят эмоциональную 
стабильность. Обучающиеся положительно оценивают 
атмосферу на занятиях, так как у них есть возможность 
выбора задания и получения хорошего балла за выпол-
нение стандартного задания. С другой стороны, они не 
делают попытки выполнить задание сложнее/ проблем-
ное задание, так как не только не владеют базовыми 
навыками по английскому языку, но не имеют и навыка 
работы в команде. Они не обращаются за помощью к 
преподавателю и сокурсникам, полагаясь только на себя.

Заключение

Исследование по формированию культуры принятия 
риска у студентов-бакалавров первого курса нелингви-
стических направлений при их обучении иностранному 
языку в Московском государственном областном педа-
гогическом университете выявило, что более половины 
студентов готовы выполнять проблемные задания с не-
прогнозируемым результатом. Основными причинами 
принятия риска студентами являются их стремление 
поднять свой уровень владения иностранным языком, 
оценка своих потенциальных возможностей, саморазви-
тие и повышение своего социального статуса в группе.

Менее половины студентов не готовы рисковать, 
выполняя сложные задания с высокой степенью не-
предсказуемости результата. Выполнение проблемного 
задания для этой группы обучающихся сопряжено со 
значительными усилиями, которые могут себя не оправ-
дать. Приоритетом для них является стабильность и 
прогнозируемость итогового результата учебной дея-
тельности. Задание, которое не выполнено на хороший/ 
отличный балл может повлечь снижение среднего балла 
диплома и потерю статуса в группе, что, в итоге, при-
ведет к личным эмоциональным проблемам. 

Исследование подтвердило, что прямая корреля-
ция между готовностью студента идти на риск, вы-
полняя задание с непредсказуемым для него резуль-
татом, и уровнем его владения иностранным языком 
не прослеживается. 

С целью формирования культуры риска у обучаю-
щихся на занятиях по иностранному языку необходимо 

соблюдение трех основных условий: смена ролей пре-
подавателя и студента и определенный тип среды, в 
которой активны оба субъекта образовательного про-
цесса. Роли, которые преподаватель выполняет от под-
готовки к занятию до его проведения и подведения 
результата (эксперт/ менеджер/ ментор/ фасилитатор/ 
тьютор/ коуч), зависят от объективных факторов и субъ-
ективного фактора. К объективным факторам относятся 
задачи, поставленные на определенном этапе занятия; 
предлагаемые студентам для учебной деятельности ма-
териал и упражнения, которые позволяют их решить. 
Субъективным фактором является обучающийся, мыс-
лительную деятельность которого необходимо напра-
вить по определенной траектории, чтобы он приобрел 
культуру преодоления риска. Роль студента зависит от 
того насколько он готов рисковать, выбирая задание с 
прогнозируемым или непредсказуемым результатом. 
В первом случае студент выступает в роли объекта об-
разовательного процесса, во втором – субъекта. Твор-
чески-конкурентная среда даст студенту возможность 
трансформировать свою роль с объекта на субъект об-
разовательного процесса. 

Результаты исследования позволяют предложить сле-
дующий пяти - этапный алгоритм формирования куль-
туры принятия риска у студентов-бакалавров первого 
курса. На подготовительном этапе обсуждаются со сту-
дентами группы альтернативные варианты `выхода из 
провала` = варианты повышения балла за ответ. На пер-
вом этапе формируются команды из двух-трех студентов 
с разным уровнем владения языка для поиска решения 
проблемного вопроса, предложенного преподавателем 
(ситуация микрориска). На втором этапе оценивается 
уровень ответа команды, разбираются причины прова-
ла и исправляются языковые ошибки. На третьем этапе у 
студентов команды есть возможность заработать бонус, 
выполнив дополнительное задание, уровень сложности 
которого соответствует определенному баллу (чем выше 
планируемый студентом балл, тем сложнее предлагает-
ся ему задание). На четвертом этапе студенты могут по-
менять состав команды или работать индивидуально. 
Им предлагается самим определить проблему в пред-
ложенном контексте и решить ее, выйдя за его пределы. 
На каждом этапе преподаватель управляет, помогает, 
мотивирует, учит, поддерживает и оценивает команду и 
каждого студента. Такая совместная деятельность пре-
подавателя и студентов в творчески-конкурентной сре-
де дает студенту возможность научиться работать в ко-
манде, раскрыть свой потенциал и повысить свой статус 
в группе. На начальных этапах он учится преодолевать 
риски в команде, на последующих - индивидуально, что 
формирует у обучающегося навык их управления. Сфор-
мированная у студентов культура преодоления риска 
позволяет им рассматривать риск как неотъемлемый 
компонент профессиональной деятельности, прогнози-
ровать его и управлять им.
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Аннотация: Курс на максимальное использование цифрового формата стал 
определяющим в эпоху пандемии 2020-2022 годов, что позволило в крат-
чайшие сроки выстроить базу, выявить проблемы и наметить перспективы 
перехода российского образования на цифровой формат. Преподавание ино-
странных языков при помощи Интернет технологий стоит в авангарде этого 
перехода, являясь базовой площадкой для данного образовательного экспе-
римента. Цель данной статьи - оценка готовности российского образования к 
логическому переходу на цифровой уровень образовательной деятельности 
учреждений высшей и средней школы с использованием результатов ста-
тистических исследований, проведенных международными и российскими 
исследовательскими центрами.

Ключевые слова: цифровое образование, Интернет-технологии, высшее обра-
зование, дистанционный формат образования, образовательный эксперимент.

DIGITALIZATION OF EDUCATION. 
PROBLEMS OF THE TRANSITION PERIOD

E. Sharipova
M. Zaichko
N. Laletina

N. Khramova

Summary: The course towards the maximum use of the digital format 
became decisive in the era of the 2020-2022 pandemic, which made it 
possible to build a base in the shortest possible time, identify problems 
and outline the prospects for the transition of Russian education to a 
digital format. Teaching foreign languages using Internet technologies 
is at the forefront of this transition, being the base platform for this 
educational experiment. The purpose of this article is to assess the 
readiness of Russian education for a logical transition to the digital level 
of educational activities of institutions of higher and secondary schools 
using the results of statistical studies conducted by international and 
Russian research centers.

Keywords: digital education, Internet technologies, higher education, 
distance learning format, educational experiment.

Каждая система образования отражает и воспроиз-
водит ценности общества. Если стоит цель создать 
благополучное и успешное демократическое обще-

ство, следует обеспечить открытый и свободный путь к 
наиболее прогрессивным и полезным знаниям, которые 
существуют в мире. Прежде всего, это необходимо ори-
ентировать на молодых людей, которые должны иметь 
доступ ко всему спектру знаний и навыков для форми-
рования и развития своего понимания науки, культуры, 
истории и поиска маршрутов, с помощью которых они 
могут в конечном итоге внести свой вклад в развитие 
прогресса человечества. Новому поколению нужны зна-
ния, которые будут достаточно глубокими, чтобы моло-
дые специалисты со временем и с приобретением опыта 
могли бы стать отличными профессионалами, а может 
быть, впоследствии даже экспертами в интересующей 
их сфере. Для этого следует развивать различные на-
выки мышления, в том числе критическое, чтобы иметь 
возможность создавать новые прогрессивные теории, 

концепции и уметь сотрудничать с другими для реше-
ния значимых проблем, стоящих перед человечеством. 
Новые технологии, в частности цифровизация образова-
ния, могут и должны стать базой для максимально каче-
ственного современного образования.

Количество и сложность человеческих знаний, до-
ступных сегодня, находятся за пределами понимания. 
Невозможно приобрести и сохранить в памяти даже 
малую долю этой информации в течение всей жизни од-
ного человека. Цифровые веб-технологии обеспечивают 
максимально быстрый доступ к огромной базе челове-
ческих знаний. В таких реалиях необходимо, чтобы мо-
лодые люди имели возможность ориентироваться, в том 
какие знания действительно полезны и важны для них, 
чтобы они могли исследовать, рекомбинировать, анали-
зировать, строить новые гипотезы на базе этих знаний. 
Существует потребность помочь им создать прочную 
основу для развития навыков критического мышления, 
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расширения и углубления принятия информации. Важно 
научиться пониманию структуры информации, вычлене-
нию главного и перспективного. 

Как все новые и прогрессивные формы коммуника-
ции и культурной трансформации, цифровые техноло-
гии бросают вызов классическим устоям и существую-
щим методикам и методам. Возникает вопрос станет ли 
обучение более поверхностным, переходящим от одно-
го фрагмента науки к другому или наоборот, широкое 
и быстрое распространение современных исследова-
тельских инструментов будет содействовать быстрому 
прогрессу в изучении наук и приведет к серьезному 
прорыву в образовании. На повестке также другая оза-
боченность: не приведет ли использование цифровых 
технологий к сокращению полезных и плодотворных 
контактов, диалога и обмена мнениями, недополуче-
нию базовых жизненноважных навыков и компетенций. 
Проводится постоянная дискуссия о том, не нужно ли 
ограничить доступ молодых людей, а особенно детей 
к цифровой сфере до тех пор, пока они не приобретут 
базовые «доцифровые» навыки, которые представляют 
жизненную необходимость. Существует ли вероятность 
того, чтобы цифровое обучение было введено постепен-
но одновременно с приобретением традиционных на-
выков, таких как умение считать в уме без калькулятора 
из гаджета, читать, а не слушать книги, писать вручную, а 
не печатать на клавиатуре. 

Безусловным является то, что в сложившейся ситуа-
ции изменения активности обучения кардинально меня-
ется роль преподавателя, который обязан синтезировать 
в себе несколько функций. Помимо роли педагога-на-
ставника, преподаватель становится подготовленным и 
информированным экспертом по использованию циф-
ровых технологий. Кроме того, обучающие имеют выбор 
между реальным и виртуальным местом обучения, так 
как появившаяся форма домашнего обучения в школах 
и дистанционного обучения в вузах предоставляет им 
такую возможность. Появляется возможность экспери-
мента и выбора формы, содержания обучения. Таким об-
разом, цифровизация обучения дает возможность для 
персонализации образования, предлагая более гибкие 
адаптивные условия, дает ощущение свободы от рамок 
учебного заведения и возможность модулировать вре-
мя обучения. 

Долгое время преподаватели гуманитарных наук, 
особенно лингвисты, воспринимали цифровые техноло-
гии как область, чуждую и неприемлемую их сфере де-
ятельности, поскольку складывалось впечатление, что 
использование компьютера логично на занятиях по ин-
форматике, дисциплине, которая была изначально раз-
делом математики и вычислений. Большинство из них, 
убежденные, что язык и литературу можно доносить 
только через формат, связанный с печатным текстом 

или учебной книгой, впервые испытали на себе возмож-
ности современных технологий в обучающей среде в 
режиме недоверия и пессимизма. Затем пришло посте-
пенное осознание того, что технические объекты стали 
важными инструментами преподавания письма, чтения 
и навыков общения, а также незаменимыми источника-
ми получения информации о социокультурных особен-
ностях стран изучаемого языка, изменяя привычный 
книжный формат доступа к знаниям и культурным прак-
тикам. Все это сформировало новые формы общения и 
поведения, корректируя контуры идентичности целого 
поколения и рутинный уклад будничной жизни, который 
кардинально изменился с появлением сотовых телефо-
нов, компьютеров, планшетов, современных гаджетов. 

Были нарушены традиционные ориентиры в области 
гуманитарных наук, началось активное использование 
цифровых технологий для демонстрации экспонатов 
культуры и искусств в формате виртуальных экскурсий 
по величайшим музеям мира, выставкам, музыкальным 
спектаклям, театральным постановкам. Этот процесс 
происходил очень интенсивно несмотря на то, что сопро-
тивление цифровым технологиям оставалось сильным 
среди защитников консервативной формы преподава-
ния, основанной на книге, единственной существовав-
шей модели обучения на протяжении столетий. 

Несмотря на осознание неизбежности изменения 
реальности и внедрения достижений технического про-
гресса в будничную жизнь, в том числе в процесс обра-
зования и обучения, внедрение цифровых технологий 
происходит не так быстро, как этого бы хотелось, по 
объективным причинам. Прежде всего основным пре-
пятствием является то, что система образования все 
еще испытывает трудности с формализацией понятий и 
определением навыков, необходимых для подготовки 
преподавателей к внедрению современных, автоном-
ных и соответствующих современным нуждам практик 
обучения. 

Что касается преподавания лингвистических наук 
проблема по- прежнему вызывает острые дискуссии: 
главный и физически осязаемый объект гуманитарного 
образования – текст, для многих до сих пор представля-
ется, как основной и незаменимый объект.

Удивительно, но до сих пор для многих преподава-
телей монитор компьютера или ноутбука и «всемирная 
паутина» выступают скорее, как конкуренты, нежели как 
эффективное дополнение к средствам и предметам об-
учения, с которыми привыкли работать педагоги. Учеб-
ники, рабочие тетради, книги, доска и мел по-прежнему 
являются базовыми предметами, ассоциирующимися 
с процессом обучения иностранным языкам. Для того 
чтобы ускорить процесс осознания того, что преподава-
ние языков будет менять свою парадигму и отказывать-
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ся от традиционной конфигурации, необходимо донести 
до преподавателей идею о том, что нет необходимости 
отказываться от основных методик преподавания и ло-
мать существующие позитивные устои, а напротив, от-
крывать новые способы и методы обучения и позволить 
им воссоединиться, эффективно используя достижения 
научно-технического прогресса, который поражает сво-
ими новыми достижениями и находками.

Пандемия 2020-2022 послужила как катализатором 
готовности к переходу образования на новый фор-
мат, так и рычагом для ускорения к этому переходу, 
поставив вузы в стрессовую ситуацию. При резкой и 
быстрой необходимости перехода вузов на дистанци-
онное обучение, выяснилось, что вузы не готовы к та-
кому переходу ни технически, ни кадрово. Легитимно 
переход на цифровое обучение был подкреплен По-
становлением Правительства Российской Федерации 
№ 2040 от 07.12.2020 «О проведении эксперимента по 
внедрению цифровой образовательной среды», ко-
торый был запущен 10 декабря 2020 г. и планируется 
апробироваться до 31.12.2022 г. 

«Цифровая образовательная среда» представля-
ет собой совокупность условий с применением циф-
ровых образовательных технологий, электронной 
информационно-образовательной среды, цифрово-
го образовательного контента, информационных и 
телекоммуникационных технологий, технологических 
средств для реализации образовательных программ на-
чального общего, основного общего и среднего общего 
образования в полном объеме независимо от места про-
живания учащихся [2].

Данный образовательный эксперимент на государ-
ственном уровне был вынужденной мерой для фор-
сированной цифровизации учебных заведений, когда 
неожиданно для всех, возникла острая необходимость 
использования формата дистанционного обучения. К 
сожалению, сложившаяся ситуация показала, что вузы, 
студенты, учащиеся школ и их родители были абсолютно 
не готовы к данному формату обучения. Увеличивший-
ся объем онлайн коммуникаций навел на размышления 
о том, что необходимо очень динамично и мобильно 
внедрять системы унифицированных коммуникаций в 
единую систему, что вызвало большое количество про-
блем, поскольку возникла потребность в организации 
мобильного расписания, учета посещения и проведения 
занятий, выстраивании системы успеваемости. Незамед-
лительно выявились проблемы, вызванные слабо разви-
той технологической инфраструктурой. 

Исследования, проведенные учеными о готовности 
нашей страны к преподаванию в таком формате, к сожа-
лению, показали неутешительные результаты. Так дан-
ные института Портуланс (Portulans Institute), который 

совместно со Всемирным альянсом информационных 
технологий и услуг, ежегодно проводит исследования 
в области инновационного и технологического потен-
циала стран мира и возможностей их развития в сфере 
высоких технологий и цифровой экономики продемон-
стрировали показатели о сетевой готовности ведущих 
стран, в том числе и России. Важнейшим показателем 
этого исследования является индекс сетевой готовно-
сти, характеризующий уровень развития информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) и сетевой эко-
номики в странах мира. 

Согласно данным рейтинга по индексу сетевой го-
товности по состоянию на 2020 г. Россия занимает 46-е 
место. Цифровизация образования должна быть под-
тверждена обеспечением населения Российской Феде-
рации к сетевому доступу. Россия – страна колоритная, 
с большим разнообразием не только климата и рельефа, 
но и с шокирующей дифференциацией материального 
благосостояния и технических возможностей различных 
регионов. Регионы с очень благополучной ситуацией 
соседствуют с заброшенными, либо влачащими бедное 
существование поселками и деревнями, в которых люди 
порой не только не имеют доступ к сети Интернет, но и 
лишены нормальных условий для жизни. Данные про-
веденных исследований отражают неутешительную си-
туацию о наличии доступа к всемирной сети Интернет. 
Население РФ недостаточно обеспечено Интернетом, и 
изменение показателей на протяжении рассматривае-
мого периода имеет низкие темпы.

В связи с тем, что данная проблема имеет государ-
ственное значение, была создана правительственная 
программа Приоритет 2030, для объединения универси-
тетов-лидеров, которые будут являться площадкой для 
развития инновационных технологий, использования 
современных научных знаний, экспериментов в области 
передовых разработок [1]. Одними из основных задач 
данной программы являются:

 — внедрение индивидуальных образовательных 
траекторий для обучающихся;

 — ориентированность на конкретного работодате-
ля, в связи с этим формирование соответствую-
щих профессиональных компетенций;

 — изменение системы оценки знаний и приобретен-
ных компетенций. 

При осуществлении данной инновационной про-
граммы у вузов есть возможность проводить цифровую 
трансформацию за счет выделяемых правительством 
грантов и специальных конкурсов. Данный проект явля-
ется чрезвычайно мобильным, постоянно обновляется 
дополнительными возможностями, сервисами, подвер-
гается аналитике и перманентно вовлекает к участию 
интерактивные лаборатории, опираясь на научный по-
тенциал студентов [6]. 
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Такой тандем традиционного обучения с ассими-
ляцией новых цифровых технологий придает обра-
зовательному процессу прогрессивный характер и 
привлекательность как для преподавателей учебных 
заведений, которые вынуждены шаг за шагом осваивать 
цифровое поле, так и для обучающихся, которые доста-
точно успешно с этим справляются, нередко оказывая 
помощь своим наставникам, ведь для молодого поколе-
ния, развивающегося в ногу с развитием компьютерных 
технологий, эта среда давно уже стала востребованной, 
понятной и максимально приближенной к их способу 
взаимодействия с внешней средой. В частности, это осо-
бенно касается студентов технических специальностей, 
для которых использование компьютеров для выполне-
ния заданий – это уже норма, и задания, которые нужно 
выполнять в цифровом формате для них более привле-

кательны и привычны [4].

Таким образом, есть основания утверждать, что 
цифровизация образования и вариант смешанного об-
учения, который активно вводится в образовательный 
процесс, являются новым и перспективным форматом 
системы обучения, в котором ответственность за каче-
ство получаемых знаний лежит не только на преподава-
тельском составе, но и на самих обучающихся и зависит 
от их мотивированности и желания стать высококвали-
фицированными специалистами в своей профессио-
нальной сфере в будущем. Государство и руководство 
высших учебных заведений предпринимают все меры 
для того, чтобы процесс перехода на цифровизацию об-
разования был максимально эффективным, продуктив-
ным и успешным.
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Аннотация: Настоящее исследование посвящено изучению лингвокогнитив-
ных особенностей репрезентации знания о коронавирусной инфекции в наи-
вном медицинском дискурсе, представленном текстами, ориентированными 
на детей. Весной 2020 года в мире была объявлена пандемия коронавируса, 
заболевания, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2, которое 
получило официальное название COVID-19. В силу прогрессирующего пси-
хоэмоционального напряжения в обществе литература и средства массовой 
информации предпринимали попытки просто и доступно объяснять населе-
нию причины заболевания и доступные способы профилактики. Несмотря на 
то, что детский контингент был наименее подвержен заболеванию, эта тема 
получила широкое освещение в детских книгах, а также в постерах, плакатах 
и брошюрах. Целью данной статьи является анализ и изучение различных 
способов актуализации знания о коронавирусной инфекции, доступных для 
детского понимания. В статье описаны результаты анализа фрейма концеп-
та «Коронавирус», отражающего «детское» видение болезни. Показана роль 
метафоры как главного механизма репрезентации информации о заболева-
нии и его профилактике. В результате проведенного исследования выявля-
ются стратегии вербализации знания о коронавирусной инфекции, способ-
ствующие просвещению и социализации детей.

Ключевые слова: медицинский дискурс, коронавирус, концепт, фрейм, слот, 
метафора.

THE REPRESENTATION 
OF CONCEPT "CORONATION" 
IN NAIVE MEDICAL DISCOURSE

Yu. Ananyeva
E. Skryabina

Summary: This study is devoted to the study of linguo-cognitive features 
of the representation of knowledge about coronavirus infection in naive 
medical discourse, represented by texts aimed at children. In the spring of 
2020, a coronavirus pandemic was declared in the world, a disease caused 
by a new type of SARS-CoV-2 coronavirus, which was officially called 
COVID-19. Due to the progressive psycho-emotional stress in society, 
literature and the media have made attempts to simply and easily explain 
to the population the causes of the disease and the available methods of 
prevention. Despite the fact that the children’s contingent was the least 
susceptible to the disease, this topic was widely covered in children’s 
books, as well as in posters, posters and brochures. The purpose of this 
article is to analyze and study various ways of updating knowledge about 
coronavirus infection that are accessible to children’s understanding. The 
article describes the results of the analysis of the frame of the concept 
«Coronavirus», which reflects the «childish» vision of the disease. The role 
of metaphor as the main mechanism for representing information about 
the disease and its prevention is shown. As a result of the study, strategies 
for verbalizing knowledge about coronavirus infection are identified that 
contribute to the education and socialization of children.

Keywords: medical discourse, coronavirus, concept, frame, slot, metaphor.

Введение

В современном информационном обществе большое 
внимание уделяется изучению не только процедур 
получения и переработки, но и технологий адекват-

ной передачи знания. Особого внимания заслуживают дис-
курсы, обеспечивающие коммуникацию родителя и ребен-
ка, а также учителя и ребенка/ врача и ребенка, поскольку 
ребенок и его успешная социализация рассматриваются 
учеными как высшая ценность общества [12, С.394-407]. 
Противоречие между необходимостью целесообразной 
передачи медицинских знаний детям и слабой изученно-
стью наивного (детского) медицинского дискурса опреде-
ляет актуальность освещаемых в статье вопросов.

Актуальное на сегодняшний день во всем мире ре-
спираторно-вирусное заболевание COVID-19 или коро-

навирус затрагивает преимущественно взрослый слой 
населения, но и детям необходимо знать о таком соци-
ально опасном заболевании, что предполагает непо-
средственную коммуникацию с детьми, направленную 
на формирование знания и понимания у ребенка сути 
данного заболевания. Как утверждают детские психоло-
ги [5, 16] дети часто боятся не только самой болезни, но и 
самих переживаний, связанных с неприятными ощуще-
ниями и болевым синдромом. Более того, способность 
ребенка вербально выражать и сообщать о своих стра-
хах, волнениях и неприятных ощущениях формируется 
по мере развития ребенка. Именно поэтому для объяс-
нения детям, что такое болезнь, в обычной жизни роди-
телями и в клинической практике врачами-педиатрами 
используются не только вербальные методы, как-то: во-
просы, просьбы описать свои ощущения, использование 
шуток, прочтение книг, похвала, понятные указания для 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.4.01



134 Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2023 г.

ФИЛОЛОГИЯ

ребенка, что им нужно делать, но и невербальные мето-
ды, такие как рисунки, картинки, схемы. Выбор метода 
описания болезни определяется в зависимости от воз-
раста и уровня развития ребенка. 

Наивный пласт медицинского дискурса, таким обра-
зом, ориентирован на адекватное описание заболевания 
в зависимости от принадлежности ребенка к возрастной 
группе и соответствующее восприятие ребенком посту-
паемой ему информации.

В рамках данного исследования изучаются способы 
репрезентации концепта «Коронавирус» в наивном (дет-
ском) медицинском дискурсе.

Обзор литературы

Пандемия вызвала необходимость в исследованиях 
коронавируса, в том числе как лингвистического фено-
мена [23]. Научная новизна настоящей работы заключа-
ется в материале исследования: нами были проанализи-
рованы тексты, опубликованные за последние два года 
(2020-2022 гг.) в русско- и англоязычных книгах, посвя-
щённых теме коронавируса и ориентированных на де-
тей [8, 13, 16, 17, 18, 25, 26, 27].

Концепт, будучи основополагающей категорией со-
временной когнитивной лингвистики, формируется в 
дискурсе – интегративном объекте, позволяющем из-
учать лингвистические явления во взаимосвязи с че-
ловеком, его деятельностью, процессами познания и 
мышления, что происходит благодаря принципу ан-
тропоцентризма [1]. В данной статье мы обращаемся 
к медицинскому дискурсу, под которым мы понимаем 
вербально опосредованную деятельность, интегрирую-
щую научный и практический процессы исследования 
нормальных и патологических состояний, а также про-
филактику и лечение различных заболеваний человека 
[2]. Концепт «Коронавирус» формируется в медицинском 
дискурсе и представляет собой совокупность знаний и 
представлений об респираторно-вирусном заболева-
нии, который в англоязычной среде номинируется как 
COronaVirusDisease (COVID-19), а в России как коронави-
русная болезнь. Этимология медицинского термина вос-
ходит к латинскому языку Coronaviridae, что обозначает 
corona – венец, венок и viridae – вирусы. Название забо-
левания, таким образом, получено из-за характерного 
вида вирусной частицы при электронной микроскопии, 
когда белковые шипы обрамляют вирусную частицу на-
подобие зубцов в короне.

Клинически, коронавирус представляет собой ин-
фекции дыхательных путей, провоцирующие тяжелые 
осложнения, такие как, пневмония, например, с воз-
можным последующим летальным исходом. Основными 
признаками заболевания являются повышенная темпе-

ратура тела, слабость, сухой кашель и неровное дыха-
ние. Лечение коронавирусной инфекции предполагает 
применение противовирусных препаратов, однако сто-
ит отметить, что немаловажную роль в данной ситуации 
занимает профилактика заболевания, иными словами, 
совокупность мер, направленных на предотвращение и 
последующее развитие заболевания [15].

Основная часть

Методология исследования

Концепт как явление многомерное может быть пред-
ставлен различными способами, поскольку наши знания 
организуются посредством когнитивных моделей, то есть 
определенных когнитивных структур, которые являются 
следствием организации наших знаний [9]. Данная по-
зиция представлена в теории фреймовой семантики Ч. 
Филлмора, а также в теории метафоры и метонимии Р. 
Лангаккера и М. Джонса. Концепт, как известно, связан с 
ассоциативным пространством, организация связей кото-
рого выводит нас на когнитивные модели хранения зна-
ний, которая видится «как некая форма семантических се-
тей, существующих в сознании» [7, C.267]. Именно поэтому 
рассматриваемая единица «хранения знаний» представ-
ляет собой взаимосвязанные фрагменты ментально-линг-
вального комплекса, которые образуют «так называемые 
конфигурации, которые, по мнению А. Вежбицкой, прояв-
ляются в вербально-ассоциативной сети» [4, С.48]. 

Изучать природу концепта невозможно без апелля-
ции к весьма значимой в современной лингвистике ког-
нитивной единице как фрейм, представляющим собой 
когнитивную структуру, основанную «на вероятностном 
знании о типических ситуациях» [7, С.288]. Более того, 
эта когнитивная структура содержит существенную, 
типическую и потенциально возможную информацию, 
которая ассоциирована с исследуемым концептом [7, 
С.289]. Именно по этой причине фрейм, по мнению М. 
Минского, можно представить в виде сети, состоящей 
из узлов, или слотов, а также субслотов, которые орга-
низуют фрейм и конкретизируют определенные аспекты 
анализируемой ситуации [20]. Фреймы в языке, таким 
образом, представляют собой лексические ряды, соот-
носящиеся с определенным объемом знания и опыта.

Обратимся непосредственно к данным исследования.

Результаты исследования

Фрейм концепта «Коронавирус» в наивном медицин-
ском дискурсе представляет сложное и многогранное 
образование и репрезентирует совокупность знания от 
наивного до научного. Представленное знание можно 
структурировать в виде совокупности слотов, которые 
отражают естественное течение заболевания – «эпиде-
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миология», «этиология», «патогенез», «клиническая кар-
тина», «лечение» и «профилактика». Наивное видение, то 
есть восприятие коронавируса, ребенка также предпо-
лагает понимание заболевания как естественного про-
цесса, включающего в себя все стадии развития и про-
хождения заболевания.

Cхематически фрейм концепта «Коронавирус» пред-
ставлен на рисунке 1.

Итак, рассмотрим специфику вербальной репрезен-
тации каждого слота, составляющего фрейм концепта 
«Коронавирус».

Слот «Эпидемиология», отражающий знание о за-
кономерностях возникновения и распространения 
заболеваний различного происхождения, вербально 
репрезентирован следующими лексическими единица-
ми: чужой организм, тело человека, организм, «сказать 
«Привет!», взрослые «про меня новости», «видят меня 
по телевизору», inside another creature, their host, bats, 
another type of animal, humans, mystery animal, pangolin, a 
scaly animal that eats ants, допрыгнул до Италии, в нашей 
стране вирус быстро стал звездой, телевидение, радио, 
газеты только о нем и говорят, паспорт коронавируса-
путешественника, место жительства – по всему миру, 
хорошо уживается со всеми, вирус не прыгал от человека 
к человеку, чему научил; покорил весь мир.

Слот «Этиология», репрезентирующий знание о 
причинах и условиях возникновения болезни, в рам-
ках нашего исследования представлен двумя базовыми 
позициями, то есть двумя субслотами соответственно: 
возбудитель и условия, которые, в свою очередь, со-
ставляют структуру слота «Этиология». Итак, субслот 

«Возбудитель» вербально репрезентирован следую-
щими лексическими единицами: маленькие паразиты, 
паразит, вирусы, коронавирусы, строение вируса, род-
ственник гриппа и простуды, a teensy, tiny germ, because 
«corona» means «crown» (in Latin), the virus looks like it’s wear-
ing a spiky crown, the virus, germs, bacteria, viruses, венец, ве-
нок, шипы, похожие на корону; вирус средней величины, 
имеющий на поверхности характерные бахромчатые 
ворсинки, виновный, настолько маленький, он не только 
маленький, но и липкий, и атлетичный; Его Величество 
Коронавирус, царь-вирус.

Субслот «Условия», в свою очередь, вербально ре-
презентирован следующими лексическими единица-
ми: «любит путешествовать от человека к человеку в 
мельчайших каплях, при чихании или разговоре, во вре-
мя путешествий он делает остановки на телефонах и 
дверных ручках, приду к вам в гости, проникают в наш 
организм, get into our cells.

Слот «Патогенез», представляющий знание о меха-
низме и развитии заболевания, вербально репрезентиро-
ван следующими лексическими единицами: клетки-кир-
пичики, маленькие заводы по производству своих копий; 
делятся на семейства, так же как мы делимся на семьи; 
покорил весь мир; вирус обижается и убегает; приношу с 
собой проблемы с дыханием, температуру и кашель; can 
make us sick; a special «door»; needs a «key»; uses as a key to 
open the door; makes lots of copies of itself; we get sick; make 
people sick; killing human cells or making them (прим. cells) not 
work properly; has an army to fight germs; the immune system 
attacks the virus; fighting the virus; hurting their own cells;‘hide’ 
in the body; they replicate differently; устраивают там себе 
домики; хочет коронавирус детей победить; плачет, 
ноет, ногами топает; просто так не сдаётся, хитрит, 

Рис. 1. Фрейм концепта «Коронавирус»
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прячется; хитрый план у коронавируса.

Слот «Клиническая картина», отражающая знание 
о совокупности проявлений заболевания и особенно-
стей его течения, также, как и слот «Этиология», структу-
рирован посредством двух субслотов, а именно: «Лока-
лизация» и «Симптомы». 

Субслот «Локализация», репрезентирующий зна-
ние о месте патологического процесса, вербально пред-
ставлен следующими лексическими единицами рот, жи-
вот, nose, mouth.

Субслот «Симптомы», транслирующий, в свою оче-
редь, знание о признаках проявления заболевания, вер-
бально репрезентирован следующими лексическими 
единицами: fever, headache, runny nose, cough, common 
cold and the flu, have a cold, feel bunged up, a temperature, 
experience coughing, and sneezing, чихание, кашель.

Слот «Лечение», демонстрирующий знание о процес-
се устранения заболевания или травмы, патологическо-
го состояния или иного нарушения жизнедеятельности, 
нормализации нарушенных процессов жизнедеятель-
ности, восстановления и улучшения здоровья, в меди-
цинской практике разделяется на консервативное, то 
есть терапевтическое лечение и хирургическое лече-
ние. Таким образом, слот «Лечение» структурируется в 
виде двух субслотов «Терапевтическое» и «Хирургиче-
ское», соответственно. Коронавирус как инфекционное 
заболевание, характеризующееся синдромом общей 
инфекционной интоксикацией и синдромом поражения 
респираторного тракта, верхних и средних его отде-
лов – носа, глотки, гортани, трахеи и бронхов, предпо-
лагает терапевтическое лечение. По этой причине рам-
ках нашего исследования слот «Лечение» представлен 
только субслотом «Терапевтическое лечение». Субслот 
«Терапевтическое лечение» вербально репрезенти-
рован следующими лексическими единицами: «to give 
medicines, newly updated COVID-19 booster shots/

Со времен Гиппократа известно, что болезнь легче 
предотвратить, чем лечить. Известнейший русских хи-
рург и ученый-анатом Н.И. Пирогов в своих трудах пи-
сал о том, что «Главное предназначение врача научить 
людей быть здоровыми…» [11, С.23]. В русле нашего 
исследования слот «Профилактика», репрезентиру-
ющий знание о комплексе медицинских, санитарно-
технических, гигиенических, педагогических и соци-
ально-экономических мероприятий, направленных на 
предупреждение заболеваний и устранений факторов 
риска, вербально представлен следующим образом: с 
ним [вирусом, прим. авт.] нужно бороться; он (вирус) не 
очень любит; Если вы все это будете делать (соблю-
дать рекомендации), я не приду к вам в гости; чтобы 
избежать встречи с вирусом; защитить свою семью 

и близких людей; те, кто сейчас остаются дома из-за 
опасности заболеть, не просто защищают себя: они 
защищают и всех вокруг, чтобы не передать вирус 
кому-то другому; may close schools to stop the virus from 
spreading; trying to make a coronavirus vaccine — kind of 
like the shots you get at the doctor’s office; stay at home; to 
wash your hands lots; try to keep at least three feet away 
from your siblings and other members of the family; try to 
make a type of vaccine against COVID-19; to fight against 
Coronavirus; to wear one mask in public to wash your hands 
with lots of soap; make loads of bubbles; try to sneeze and 
cough into your elbow rather than your hand; ученые и ме-
дики ищут способы его победить.

В ходе исследования было выявлено большое ко-
личество метафор. Полагаем, это объясняется тем, что 
метафора является универсальным когнитивным меха-
низмом, обеспечивающим взаимодействие разных ти-
пов знания, разных концептуальных областей [9], диалог 
науки и общества, “проникновение науки в самое сердце 
повседневной жизни” (С. Хокинг) [14].

Метафора рассматривается нами как когнитив-
ный механизм, в основе которого лежит пересечение 
ряда понятийных областей в концептуальной сфере («a 
cross-domain mapping in the conceptual sphere») [22]. Ре-
зультатом является перенесение знаний из одной кон-
цептуальной области в другую, то есть схематическая 
образная структура области-источника проецируется 
на область-цель, которая структурируется по образцу 
области-источника, при этом вторая концептуальная 
область (область-цель) понимается через призму пер-
вой (области-источника) [9; 19]. Происходит «наведе-
ние» новой категоризации на действительность или на 
ее отдельные фрагменты, важную роль играет при этом 
нежесткая (прототипическая) категоризация (то есть 
наивная) [3; 6]. Так, концептуализация абстрактных (да 
и любых других) сущностей осуществляется часто на ос-
нове сенсомоторного опыта взаимодействия человека с 
окружающим миром, и на основе «особого рода схем», в 
соответствии с которыми принято думать и действовать 
в той или иной культуре [9].

Как известно, метафора выполняет важные функции 
в дискурсе: объяснение (англ. to explain), разъяснение 
(англ. to elucidate), иллюстрирование (англ. to exemplify), 
прояснение (англ. to clarify) и убеждение (англ. to 
persuade) [14; 24]. Функции объяснения, разъяснения, 
иллюстрирования и прояснения, так или иначе, связаны 
с объяснением нового знания (в том числе абстрактных и 
сложных понятий) через известное, т.е. путем сравнения 
с более конкретными и простыми понятиями. По этой 
причине объяснительную функцию метафоры называ-
ют также педагогической [14], функцией популяризации 
знания [10] или познавательной функцией, поскольку 
она способствует получению и медиации знаний.
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Полагаем, что метафоры в исследуемом наивном 
медицинском дискурсе призвана облегчить восприя-
тие ребенком сложного знания. Важным видится также 
и функция убеждения, когда метафора исследуется как 
средство воздействия на адресата речи в эмоциональ-
но-оценочном аспекте [21; 22]. Как полагают ученые, 
метафора способна влиять на эмоционально-волевую 
сферу адресата и создавать соответствующее отноше-
ние к определенной реалии. «В метафоре как едини-
це деятельности отражается и закрепляется, наряду с 
результатами познавательной деятельности человека, 
отношение познающего субъекта к познанной действи-
тельности» [10]. В исследуемом дискурсе метафора при-
звана успокоить ребенка, дать ему чувство безопасности 
в условиях общей неопределенности и беспокойства.

Как было сказано ранее, в основе метафоры лежит вза-
имодействие двух концептуальных областей: области-це-
ли и области-источника. Областью-целью в нашем случае 
является коронавирус, вся совокупность представлений 
о нем, описанных выше. Теперь рассмотрим область-ис-
точник, то есть выявим, какие образы используются для 
осмысления и репрезентации концепта «Коронавирус». В 
отечественной метафорологии понятийная область источ-
ника описывается как метафорическая модель [3; 19]. Все 
обнаруженные метафоры были распределены по пяти ос-
новным понятийным областям [19]: Природоморфная, Ан-
тропоморфная, Социоморфная, Артефактная и Идеоморф-
ная метафорические модели. 

К природоморфной относятся метафоры, отождест-
вляющие коронавирус с миром природы. Примером 
могут послужить следующие контексты: маленькие па-
разиты; у вируса шипы, tiny germs; the coronavirus has 
a special «spike» on its surface. Антропоморфная мета-
фора описывает коронавирус как человека с точки зре-
ния биологии, физиологии и психологии: родственник 
гриппа и простуды; делятся на семейства, так же как мы 
делимся на семьи; the virus is jumping from one nose to 
another. К социоморфной метафоре относятся метафо-
ры, связанные с социальной деятельностью человека: 
маленькие заводы по производству своих копий; хи-
трый план у коронавируса; коварный вирус; вирус по-
корил весь мир; в нашей стране вирус быстро стал звез-
дой; коронавирус-путешественник; killing human cells; 
the immune system attacks the virus; your body is fighting 
the virus; your body has an army. Артефактная метафора 
отождествляет коронавирус с предметами: корона, ве-
нец; клетки-кирпичики; uses a special door to get into 
cells; coronavirus also needs a «key». К идеоморфной от-
носятся метафоры, связанные с миром идей и фантазий: 
Его Величество Коронавирус, Царь-вирус; есть у детей 
щит прямо как у богатырей, иммунитет называется.

Интересным представляется то, как эксплицируется 
метафора в текстах. Согласно методу деривационного ана-

лиза [10] метафора вербализуется тремя способами – пре-
дикативными, атрибутивными и номинативными структу-
рами. К предикативным метафорам относятся сравнение 
(вирус похож на корону), именной предикат с нулевой 
связкой в русском языке (коронавирус – это паразит), 
именной предикат с глагольной связкой в английском 
языке (Corona is a tiny germ) и глагольная метафора (ви-
рус шагает по планете). Атрибутивные структуры пред-
ставлены в виде приложения в русском языке (вирус-пу-
тешественник) и атрибутов (липкий вирус, athletic virus). 
К номинативным структурам транспозиция или вторичная 
номинация («корона», «дом» для вируса, «door», «key»). В 
исследуемом дискурсе обнаружено активное использова-
ние предикативных метафор (экспликация обеих концеп-
туальных областей, между которыми проводятся паралле-
ли), а также маркеров (кавычек, пояснительных союзов то 
есть, а именно). Это объясняется, на наш взгляд, интенци-
ей адресанта снизить информационную плотность, дать 
развернутую информацию.

Концепт «Коронавирус» в наивном медицинском 
дискурсе вербализуется часто аллегорией. Речь идет об 
участии в «сюжетизации» всех компонентов контекста 
метафоры, в том числе контекстов значительной про-
тяженности. В качестве примера рассмотрим сказку, 
написанную детской писательницей Еленой Ульевой и 
кандидатом медицинских наук, вирусологом Алексеем 
Коровкиным, представляющую собой иносказатель-
ное описание проблемы профилактики коронавируса: 
«В некотором царстве, в некотором государстве… да 
что там – в нашем царстве, в нашем государстве жил да 
был царь-Коронавирус. Только его не было видно. А по-
чему? Да потому что он был очень-очень маленьким. И 
ему это жутко не нравилось. – Почему я все маленький и 
маленький?! – кричал он. – Я хочу быть большим! Самым-
самым! – А ты заберись внутрь детей – посоветовал ему 
главный придворный мудрец. – Они будут расти, и ты с 
ними вырастешь. Вернее, они не будут расти. Потому что 
ты заберешь у них всю силу» [16]. Все компоненты контек-
ста семантически связаны и участвуют в репрезентации 
метафоры Царь-Коронавирус. Итак, метафоры оптими-
зируют переработку научного знания, с их помощью ав-
тор программирует процессы восприятия и понимания 
юным реципиентом медицинской информации.

В рамках данной статьи были рассмотрены спосо-
бы вербализации концепта «Коронавирус» в наивном 
слое медицинского дискурса, актуализирующего 
весьма опасное на сегодняшний день во всем мире за-
болевание – коронавирусную инфекцию COVID-19. В 
процессе исследования мы составили фрейм концеп-
та, состоящего из совокупности слотов, репрезентиру-
ющих все стадии инфекционного процесса, а именно: 
этиологию, эпидемиологию, патогенез, клинические 
проявления, лечение и профилактику коронавирус-
ной инфекции. 
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Итак, в структуре концепта, то есть во фрейме, доми-
нируют следующие слоты: слот «Патогенез», актуализиру-
ющий необходимость объяснить ребенку механизм раз-
вития заболевания, чтобы сформировать понимание сути 
инфекционного процесса. Слот «Возбудитель» репрезен-
тирует информацию о причинах возникновения болезни и, 
наконец, слот «Профилактика» демонстрирует возможно-
сти предотвращения и борьбы с коронавирусной инфек-
цией, что, в свою очередь, позволяет не только объяснить 
ребенку способы защиты от заболевания, но и нивели-
ровать страх перед болезнью. Концепт «Коронавирус» в 
исследуемом дискурсе вербализован преимущественно 
метафорой, что объясняется особенностями детской пси-
хологии. Дети, как правило, воспринимают болезнь сквозь 
призму знакомых им образов, то есть посредством сравне-
ния со знакомыми им предметами. Именно по этой причи-

не метафора способствует объяснению, разъяснению, ил-
люстрированию и прояснению новой информации, путем 
сравнения сложных понятий с более конкретными и про-
стыми. Метафора, таким образом, как лингвокогнитивный 
инструмент формирования образа болезни – коронави-
русной инфекции – играет важнейшую роль в репрезента-
ции знания в наивном слое медицинского дискурса. 

Значимость настоящей работы определяется воз-
можностью использовать результаты исследования в 
теоретических и практических курсах по когнитивной 
лингвистике, теории дискурса, лингвистике текста, ме-
тафорологии. Кроме того, результаты проведенного ис-
следования могут быть использованы в теоретической 
и практической медицинской деятельности, для оптими-
зации коммуникации в сфере педиатрии.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние социолингвистических фак-
торов на формирование и развитие языка. Объектом исследования является 
ногайский язык. Нами произведена попытка представить социолингвисти-
ческий портрет путем раскрытия взаимосвязи между языком и культурой, 
обществом и социально-экономическими факторами.

Ключевые слова: социолингвистика, кавказские языки, языки народов Даге-
стана, ногайский язык.

SOCIOLINGUISTIC CHARACTERISTICS 
NOGAI LANGUAGE

B. Ataev

Summary: The article examines the influence of sociolinguistic factors 
on the formation and development of the language. The object of the 
study is the Nogai language. We have made an attempt to present a 
sociolinguistic portrait by revealing the relationship between language 
and culture, society and socio-economic factors.

Keywords: sociolinguistics, Caucasian languages, languages of the 
peoples of Dagestan, Nogai language.

Влияние социолингвистических факторов на форми-
рование и развитие языка ранее нами рассматрива-
лись на материале других дагестанских языков [4], 

[5], [2], [3]. В настоящей статье мы попытаемся воспол-
нить этот пробел и предлагаем представить социолинг-
вистическую характеристику ногайского языка.

Ногайский язык (ногай тил) – национальный и род-
ной язык ногайского этноса, один из государственных 
языков Республики Дагестан и Карачаево-Черкесской 
Республики, относится к кыпчакско-ногайской подгруп-
пе кыпчакской группы тюркских языков. Ногайский язык 
также является национальным и родным языком ногай-
цев, проживающих в Чеченской и Ингушской Республи-
ках, в Ставропольском крае и в Астраханской области, а 
также ногайцев Турции и Крыма.

По данным переписи 2010 года, всего в России про-
живало 103,7 тыс. ногайцев, (в Дагестане – 40 407; из них 
37 476 указали владение языком. По данным Всероссий-
ской переписи населения 2020 года ногайцами себя на-
звали в РФ 109 042 чел. (в РД – 36 944). Родным ногайский 
язык считают 104 258 чел. (из них 85 649 чел. в РФ владе-
ют ногайским, в РД – 35 613).

Основная область традиционного расселения ногай-
цев – территория Ногайской степи на севере Дагестана. 
Помимо Ногайского района, в Дагестане ногайцы живут 
в Бабаюртовском (с. Бабаюрт, Тамаза-Тюбе, Новая Коса, 

Геметюбе, Мужукай, Люксембург, Хамаматюрт), Киз-
лярском (с. Ново-Владимировка, Крайновка, Макараул, 
Сангиши, Огузер, Урицкого, Новокрестьяновка (Яман-
тенаул), Рассвет, Черняевка, Степной), Тарумовском 
(с. Тарумовка, А. Невская, Новогеоргиевск, Выше-Таловка, 
Ново-Дмитриевка) районах, а также в поселке Главсулак 
Кировского района г. Махачкалы.

Формирование ногайского этноса (самоназвание — 
ногай) связано с тюркскими и монгольскими племена-
ми, кочевавшими на территории Золотой Орды. Эпоним 
восходит, видимо, к имени одного из золотоордынских 
ханов — Ногаю (конец XIII в.). В конце XIV — начале XV вв. 
из Золотой Орды среди других выделилась Ногайская 
Орда, занимавшая огромную территорию от прикаспий-
ских степей до Иртыша. Во 2-й половине XVI в. она рас-
палась на два улуса — Ногай Большие и Ногай Малые. 
С этого времени ногайцы избирают основным местом 
кочевок степные районы, примыкающие к Северному 
Кавказу, в Предкавказье. В период освоения Кавказа 
русскими часть ногайцев была вынуждена откочевы-
вать к Волге и севернее — на Ставрополье, частично они 
переселялись и в Турцию. С приходом советской власти 
ногайцы оказались включенными в разные администра-
тивно-территориальные единицы.

Близость ногайского языка к казахскому, каракал-
пакскому языкам свидетельствует о существенной роли 
в формировании ногайцев кыпчакских племен, однако 
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сохранившиеся родовые названия говорят об участии в 
этногенезе ногайцев огузских племен и, возможно, бул-
гаро-хазарских, монгольских и индо-иранских. Межэт-
нические и межъязыковые контакты отразились также и 
в ногайском языке.

Предки ногайцев в прошлом использовали такие си-
стемы письма, как руническая письменность древних 
тюрков (VII-VIII вв. н.э.); уйгурское письмо (VIII-XIII вв.); 
арабское письмо (XI-XX вв.). Памятниками древненогай-
ской и ногайской письменности являются рукописные 
книги, ногайско-русская дипломатическая переписка 
(XV-XVII вв.), эпиграфические памятники, а также твор-
чество поэтов XV-XVII вв.: Шал-Кийиз Тиленши улы, Асан 
Кайгылы, Досмамбет Азаулы, Казтуган Суюниш улы и др. 
Арабское письмо активно использовалось вплоть до 
30-х годов XX века.

В Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставро-
польском крае и Астраханской области ногайский язык 
до недавнего времени использовался в системе школь-
ного образования. Ногайский, как один из тюркских 
языков Кавказа, являлся не только языком деловой 
письменности, но и служил языком межнационального 
общения. Вплоть до XIX века на Северном Кавказе ногай-
ский язык выполнял функции лингва франка.

В советский период ногайский алфавит менялся 
дважды. В 1928 году арабское письмо было заменено ла-
тинским, а в 1938 году латинский алфавит – кириллицей. 
С некоторыми изменениями алфавит 1938 года (в 1944 
г. исключены диграфы гъ, къ, в 1950 г. добавлены аь, ë) 
функционирует и в настоящее время.

На ногайском языке издаются республиканские газе-
ты Шоьл тавысы «Голос степи» - в Дагестане (с 1931 г.) и 
Ногай давысы «Голос ногайцев» - в Карачаево-Черкесии 
(с 1938 г.), выходят детские журналы Лашын «Соколенок» 
- в Дагестане и Маьметекей «Одуванчик» - в Карачаево-
Черкессии, печатается альманах Байтерек «Дерево Жиз-
ни», издается художественная литература, выходят учеб-
ники и учебные пособия, ведутся радиопередачи.

Литературный ногайский язык начал формироваться 
на основе караногайского диалекта, однако этот про-
цесс не закончился и в наше время; нормирующему 
воздействию не способствует дисперсное проживание 
ногайцев и разный уровень школьного образования в 
местах их расселения. Современный литературный но-
гайский язык сформировался на основе диалекта кубан-
ских и диалекта степных ногайцев, освоив их ресурс, а 
также ресурс говоров и подговоров в полном объеме. 

В создание литературного ногайского языка боль-
шой вклад внесли представители ногайской литературы 
Б. Абдуллин, X. Балатуков, Ф. Абдулжалилов, М. Курмана-

лиев, С. Капаев, К. Оразбаев, А. Култаев, Г. Аджигельдиев, 
Кадрия Темирбулатова и др.

В настоящее время ногайцы хорошо владеют рус-
ским языком: свыше 90% из них свободно говорят на 
русском (родным языком своей национальности счита-
ют ногайский более 90%). Русский язык является языком 
обучения в школе, используется в производственной 
сфере, в делопроизводстве. Ногайцы, проживающие в 
Дагестане, владеют и другими языками, на которых го-
ворят в этой республике, в частности, кумыкским. Язык 
ногайцев, живущих в Бабаюртовском районе Дагестана, 
изучается как предмет в некоторых школах района. Язык 
астраханских ногайцев испытывает влияние татарского 
языка, контакты с которым имеют место в течение уже 
длительного времени.

Н.А. Баскаков на основе материалов диалектологи-
ческой экспедиции 1936 году по фонетическим, лекси-
ческим и морфологическим показателям устанавливает 
наличие трёх основных диалектов [7]:

 — акногайского (диалекта кубанских ногайцев);
 — караногайского (диалекта ногайцев Дагестана);
 — собственно ногайского (диалекта ногайцев Став-
ропольского края).

С.А. Калмыкова [15] выделяет два диалекта – акно-
гайский (диалект кубанских ногайцев; Ногайский, Ады-
ге-Хабльский, Хабезский районы Карачаево-Черкесии, 
аул Карамурзинский и с. Канглы Ставропольского края) 
и караногайский (диалект степных ногайцев; Ногай-
ский, Бабаюртовский, Кизлярский районы Дагестана, 
Шелковской район Чечни, Нефтекумский район Ставро-
польского края).

Генетически диалектами ногайского языка являются 
три идиома, обособившиеся в социолингвистическом 
плане: язык астраханских ногайцев-карагашей (ногай-
ско-карагашский язык), язык алабугатских татар и юр-
товско-татарский язык (язык юртовских татар-ногай-
цев). Исторически к ногайскому языку восходит также 
степной диалект крымско-татарского языка.

Вопрос о языках астраханских ногайцев – карагашей, 
алабугатских и юртовских татар – до сих пор остается не 
до конца решенным: ранее они считались диалектами 
ногайского языка, в современное время некоторые ис-
следователи выделяют их в отдельные языки.

Особым фонетическим признаком караногайского 
диалекта является наличие в анлауте й- вместо дж-/ж- в 
других диалектах; наличие звонкого б- в анлауте вместо 
п- в акногайском диалекте; регрессивная ассимиляция 
нл >лл. Для морфологии характерна форма направи-
тельного падежа для местоимений, встречается особая 
форма императива во 2-ом лице множественного числа. 
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В лексике караногайского диалекта заметно влияние ку-
мыкского языка, а также встречается больше арабизмов 
и иранизмов.

Носители акногайского диалекта, или диалекта ку-
банских ногайцев, проживают в Карачаево-Черкесской 
Республике, в ауле Канглы Минераловодского района и 
в ауле Карамурзай Кочубеевского района Ставрополь-
ского края. В диалектной лексике меньше арабизмов, от-
мечаются старые русские заимствования.

Особенности языка ногайцев Астраханской области 
изучены недостаточно. Некоторые исследователи ус-
ловно выделяют астраханский диалект, представлен-
ный двумя говорами — юртовским и карагашским; этот 
диалект находится под сильным воздействием татар-
ского языка. Ногайцы Астраханской области (самона-
звание – карагаш-ногайлар) взамен родного ногайского 
языка изучали татарский язык.

В ногайском языке 36 фонем, из них – 9 гласных и 
25 согласных. В представленном языке функционирует 
принцип сингармонизма, т.е. форма нёбной и губной 
гармонии гласных. В языке за переднерядным гласным 
первого слога следуют губные гласные, однако действие 
последнего закона распространяется обычно в преде-
лах первых трех слогов, в орфографии губная гармония 
не отражается.

Для ногайского языка характерны такие типы слогов: 
Г, СГ, ГС, СГС, ГСС, СГСС. Ударение в ногайском языке па-
дает на последний слог. Оно меняет свое место только 
на логически выделяемых словах при счете, при повеле-
нии, при вопросе, в словах с безударными аффиксами. 
В некоторых случаях ударение выполняет смыслоразли-
чительную функцию.

Существительное характеризуется следующими 
грамматическими категориями: 1) числа; 2) падежа;  
3) принадлежности. Категория принадлежности выража-
ется с помощью аффиксов. Склонение существительных 
подразделяется на простое и притяжательное. Простое 
склонение характеризуется тем, что аффиксы падежей 
присоединяются к основам слов без аффиксов принад-
лежности. У существительных, оканчивающихся на глухие 
согласные, окончания начинаются с глухих согласных.

Притяжательное склонение характеризуется тем, 
что падежные аффиксы присоединяются к именам с 
аффиксами принадлежности. Имена существительные 
в ногайском языке образуются двумя способами. При 
морфологическом способе соответствующие словоо-
бразовательные аффиксы присоединяются к именам 
и глагольным основам. При синтаксическом способе 
имена существительные состоят из двух основ, являясь 
сложными или составными.

Прилагательные по своему значению разделяются 
на качественные и относительные. Качественные при-
лагательные не имеют специфических аффиксов и вы-
деляются лексически. Относительные прилагательные 
образуются с помощью аффиксов от имен и глаголов. 
Прилагательные различают сравнительную, превосход-
ную и уменьшительную степень.

Числительные делятся на следующие разряды: ко-
личественные, сложные, порядковые, разделительные, 
собирательные, числительные приблизительного сче-
та. Местоимения в ногайском языке имеют следующие 
разряды: личные, вопросительные, указательные, опре-
деленные, неопределенные, отрицательные; в роли 
лично-притяжательных употребляются личные местои-
мения в форме родительного падежа. Местоимения при 
склонении имеют такие же падежные окончания, как и 
существительные, но некоторые разряды их имеют свои 
особенности.

Глагол в ногайском языке имеет четыре наклонения, 
каждое из которых охватывает несколько временных 
понятий. Изъявительное наклонение характеризуется 
настоящим, будущим; прошедшим.

Слова в словосочетаниях связываются друг с другом 
посредством подчинительной связи. Различают следу-
ющие типы синтаксической связи слов: примыкание и 
управление. Порядок слов в предложении строится сле-
дующим образом: подлежащее — сказуемое; дополне-
ние — сказуемое; обстоятельство — сказуемое; опреде-
ление — определяемое. По модальности предложения 
делятся на повествовательные; вопросительные; пону-
дительные и восклицательные. Сложные предложения 
делятся на сложносочиненные и сложноподчиненные.

Словарный состав ногайского языка сформировался 
и развился в общих исторических и географических ус-
ловиях с каракалпакским и казахским языком. Он также 
подвергся незначительному влиянию огузских языков. 
В ногайском языке встречаются монголизмы. На раннем 
этапе формирования ногайского языка на него оказали 
влияние арабский и персидский языки. В лексике ногай-
ского языка также имеются заимствования из соседних 
кавказских и тюркских языков. Начиная с XX века терми-
нологическую базу ногайского языка стали обогащать 
заимствования из русского языка.

Одним из первых собирателей ногайского фоль-
клора был кумыкский поэт М.-Э. Османов, В 1883 году в 
Санкт-Петербурге преподаватель Восточного факультета  
М.-Э. Османов издал в арабской графике первый сборник 
[22] с фольклорными и литературными произведениями 
кумыков и ногайцев. В первой части книги «Ногайское 
наречие» – даны песни ногайских казаков, пословицы и 
ногайские предания.
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В начале XX в. изучением ногайского устного поэти-
ческого наследия занимался П.А. Фалёв [26]. Некоторые 
сведения о языке ставропольских ногайцев сообщил 
A.Н. Самойлович. Текстовые материалы по языку крым-
ских ногайцев приведены B.В. Радловым в «Образцах на-
родной литературы тюркских племен» (1896).

Систематический сбор и научное изучение фоль-
клорного наследия ногайцев связаны с именем выдаю-
щегося ногайского просветителя А.-Х.Ш. Джанибекова. 
Результатом его тридцатилетней работы (1905–1935 гг.) 
явился рукописный четырехтомник – «Сокровищница 
слов» («Соьз казнасы») [12]. В нее вошли памятники но-
гайского эпоса, песенный фольклор, сказки и афористи-
ческое творчество.

Собиранием и публикацией ногайского фолькло-
ра занимались С.А. Джанибекова-Калмыкова [19], А.И. 
Сикалиев [1] и др. Обширный материал, собранный  
А.И. Сикалиевым во время фольклорных экспедиций с 
1960-х годов, хранится в рукописных фондах КЧНИИ [9, 
с. 30]. К настоящему времени наиболее полной коллек-
цией фольклорных текстов ногайцев является сборник, 
составленный Т.А. Акманбетовым [16] на основе матери-
алов экспедиций 1960–2000 гг. 

Вопросам этнологии также посвящены ряд исследо-
вательских работ [6], [14], [13].

Изучение ногайского языка в научном отношении 
началось в 30-е гг. XX века, когда под руководством  
Н.К. Дмитриева были проведены лингвистические экс-
педиции, в которых участвовал Н.А. Баскаков. Опублико-
ванная им в 1940 г. монография «Ногайский язык и его 
диалекты» [6] составила основу для научной грамматики 
ногайского языка и положила начало ногайской диалек-
тологии. Первые школьные учебники ногайского языка 
принадлежат перу А.Ш. Джанибекова [11], им же разра-
ботаны первые правила орфографии, начата терминоло-
гическая работа. 

В дальнейшем большой вклад в развитие ногайско-
го языкознания внесли М.К. Милых [18], С.А. Калмы-
кова [10; 15], М.Ф. Струева [10], Д.М. Шихмурзаев [27], 
Ю.М. Каракаев [25], Е.И. Тенчуринская [25], Ф.Ш. Атака-
ева [25], М.А. Булгарова [8], С.А. Кукаева [17], М.А. Бира-
басова [24] и др.

Важными исследованиями по практической лекси-
кографии ногайского языка можно назвать ряд научных 
трудов: [23], [21], [27], [20].
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Аннотация: Статья посвящена исследованию начального периода творче-
ства представителя младшего поколения первой волны русских эмигрантов 
в Париже Ирины Кнорринг. Её стихотворные произведения и дневниковая 
проза отражают мысли и чувства русского человека в изгнании. Материалом 
для анализа послужили два стихотворения 1920-х годов, которые дают пред-
ставление о внутреннем мире русских эмигрантов. Для юной Ирины Кнор-
ринг – это первый парижский период в процессе творческого самопознания. 
В целом лирика Кнорринг воссоздает уклад жизни эмигрантки, которая по-
гружена в осмысление самой себя.
Цель исследования связана с актуализацией проблемы самопознания в 
творчестве поэта-эмигранта первой волны Ирины Кнорринг. Научная но-
визна заключается в выделении двух типов стихотворных текстов поэта, 
которые имеют важное значение для понимания процесса самопознания. 
Результат исследования состоит в определении самопознания как осмыс-
ления молодым поэтом Ириной Кнорринг собственного творческого пути. 
Выделены два направления творческого самопознания: первое, обращено 
к размышлениям о внешнем мире и соотносится с общими для эмигрантов 
мотивами изгнания и странничества, второе сконцентрировано на внутрен-
нем мире и событиях частной жизни поэта.

Ключевые слова: младшее поколение русских эмигрантов первой волны, 
процесс самопознания, Ирина Кнорринг, парижский период.

SELF-KNOWLEDGE IN THE WORK 
OF IRINA KNORRING (PARIS PERIOD)

Auini Dorra

Summary: The article is devoted to the study of the initial period of 
creativity of Irina Knorring, a representative of the younger generation 
of the first wave of Russian emigrants in Paris. Her poetic works and diary 
prose reflect the thoughts and feelings of a Russian person in exile. The 
material for the analysis are two poems from the 1920s, which give an 
insight into the inner world of Russian emigrants. For the young Irina 
Knorring this is the first Parisian period in the process of creative self-
discovery. On the whole, Knorring’s lyrics recreate the way of life of an 
emigrant woman, who is immersed in self-reflection.
The aim of the study is related to the actualization of the problem of 
self-knowledge in the works of the emigrant poet of the first wave Irina 
Knorring. The scientific novelty lies in the identification of two types 
of poetic texts of the poet, which are important for understanding the 
process of self-knowledge. The result of the study is the definition of 
self-knowledge as the young poet Irina Knorring’s reflection on her own 
creative path. We distinguish two directions of creative self-knowledge: 
the first, directed to the reflection on the outside world and correlated 
with the motives of exile and wandering common to immigrants, focused 
on the inner world and the events of the private life of the poet.

Keywords: younger generation of Russian emigrants of the first wave, the 
process of self-knowledge, Irina Knorring, the Paris period.

Введение

Актуальность исследования обусловлена тем, что 
анализ процесса самопознания представителей 
русского литературного зарубежья, которые ока-

зались во Франции после революции 1917 года, имеет 
существенное значение для изучения поэзии русских 
эмигрантов первой волны. Творчество играет важную 
роль в жизни эмигрантов. Оно помогает освободиться 
от душевных мук и способствует самопознанию.

Термин «самопознание» широко используется в со-
временном литературном языке. В Большом толковом 
словаре русского языка С.А. Кузнецова термин опреде-
ляется следующим образом: «Самопознание – познание 
самого себя, своей сущности. Стремление к самопозна-
нию» [16]. Специальный философский термин «самопо-
знание» в Философском энциклопедическим словаре 
определяется как более сложная категория, связанная 
с осмыслением личностью своего «Я»: «Познание Я, са-
мости, в его специфике, в условиях и способах реакции, 

характерных для него, в предрасположениях и способ-
ностях, ошибках и слабостях, силах и границах собствен-
ного Я» [17].

В работах современных философов проблема само-
познания рассматривается в различных ракурсах: само-
познание, иначе способ обретения собственного «Я», 
трактуется как «человеческая идентичность» [5, с. 254]; 
в философском дискурсе представлены жанры, раскры-
вающие познание человеком самого себя, в частности, 
эпистолярный жанр [10, с. 16]; язык поэта отражает как 
его духовный мир, так и отношение к окружающему 
миру [4, с. 105].

Один из авторитетных исследователей творчества 
поэта младшего поколения эмигрантов первой волны 
во Франции Ирины Кнорринг, автор-составитель само-
го полного сборника её стихотворений «Золотые Миры» 
Надежда Чернова, использует слово «самопознание» 
для характеристики поэта: «Стихи её — это подвиг само-
познания, упорное, трудное строительство внутреннего 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.4.03



145Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2023 г.

ФИЛОЛОГИЯ

мира. Она писала, духовно созревая, вырастая, страдая, 
впадая в безверие, отчаяние, смертную тоску, но и воз-
носясь к надежде, к ликованию жизни, подмечая любой, 
малейший сдвиг в своём пути к себе истинной, к Богу, к 
любви» [18, С. 808]. 

Ирина Николаевна Кнорринг (1906–1943) родилась в 
России, в 1920 г. вместе с семьёй оказалась в числе бе-
женцев в Крыму, с 1921 г. находилась в Тунисе, затем в 
1925 г. переехала во Францию, где оставалась до конца 
дней. При жизни Ирины Кнорринг ее лирика не обре-
ла настоящей популярности, однако стихи печатались в 
парижских периодических изданиях первой половины 
ХХ века.

Исследование стихотворных текстов Ирины Кнор-
ринг, с нашей точки зрения, имеет важное значение для 
понимания процесса осмысления поэтом своего жиз-
ненного и творческого пути, отражённого в поэтических 
произведениях и дневниках. 

Для достижения указанной цели исследования 
необходимо решить следующие задачи: во-первых, 
раскрытие понятия самопознание, во-вторых, исследо-
вание стихотворных текстов Ирины Кнорринг для пони-
мания процесса самопознания, отражённого в ее поэти-
ческом творчестве.

Методы исследования. Для исследования процесса 
самопознания в текстах Ирины Кнорринг целесообраз-
но использовать лингвостилистический метод, который 
позволяет представить особенности ее мышления (ли-
рика Кнорринг имела дневниковый характер, отражая 
биографию автора, поэтому события непростой жизни 
эмигранта во Франции приносили новые темы в ее по-
эзию); структурно-семантический анализ применяется 
при описании образов и сюжетов стихотворений.

Теоретическая базой исследования стали рабо-
ты: филологические труды: Бахтин М.М. Формы време-
ни и хронотопа в романе Очерки по исторической по-
этике // Вопросы литературы и эстетики. — М.: Худож. 
лит., 1975. — С.234-407., Максимов Д.Е. Идея пути в по-
этическом сознании Ал. Блока // Блоковский сборник. 
II: Труды Второй научной конференции, посвященной 
изучению жизни и творчества А.А. Блока / отв. ред.  
3.Г. Минц. Тарту: Изд-во Тартуского государственного 
университета, 1972. С. 25–121., Степанов Ю.С. Констан-
ты: Словарь русской культуры. Изд.2-е, исправл. и доп.  
М.: Академический проект. 2001. 990 с. ; работы, по-
священные русскому зарубежью : Струве Г.П. Русская 
литература в изгнании : опыт исторического обзора 
зарубежной литературы. Нью Йорк: Издательство им. 
Чехова, 1956. С. 356., Медведева Т.А., Бушуева С.И. Рус-
ское зарубежье ХХ века: Особенности формирования, 
адаптации и сохранения национальной идентично-

сти Российской Эмиграции // Вестник ННГУ. 2016., № 2,  
с. 32-41., Ralph Schor. Les écrivains russes blancs en France. 
Un entre- deux identitaire (1919-1939). Transl. From French 
by Aouini D., European journal of international migration., 
2019. P. 11- 26 ; работы об особенностях творчества 
Ирины Кнорринг : Соколова В. А. Свобода и отчаяние 
в поэзии Ирины Кнорринг // Знание. Понимание. Уме-
ние. 2015. № 2. С. 339., Соколова В.А. Поэтические осо-
бенности творчества Ирины Кнорринг: к вопросу о 
периодизации // Ежегодник Дома русского зарубежья 
имени Александра Солженицына. 2011. № 2. С. 254–255., 
Карпюк Г. В. Кнорринг Ирина Николаевна // Русская ли-
тература XX века: Прозаики, поэты, драматурги: биоби-
блиографический словарь: В 3 т. / под ред. Н.Н. Скато-
ва. Т. 2. М.: ОЛМА-Пресс Инвест, 2005. С. 212., Демидова 
Ольга. Дневник Ирины Кнорринг как исповедь женской 
души // Acta universitatis wratislaviensis. N 3594. Slavica 
Wratislaviensia CLX. Wroclaw, 2014. S. 65-74., Бельская Л. Л. 
Поэзия И. Кнорринг // Русская речь. 1995. № 5. С. 29.

Практическая значимость работы заключается в 
том, что наши выводы и полученные данные можно ис-
пользовать, во-первых, для подготовки научного изда-
ния поэзии И.Н. Кнорринг с комментариями; во-вторых, 
наши данные и выводы могут быть использованы дру-
гими исследователями картины мира русского языка в 
сравнительном аспекте.

Основная часть

В Париже в 1930-е годы были изданы два авторских 
сборника Ирины Кнорринг — «Стихи о себе» (1931) и 
«Окна на север» (1939), в которых осмысляются собы-
тия биографии автора. Ключевые темы, образы, моти-
вы и сюжеты стихотворений связаны с личной судьбой 
Кнорринг [19, С. 206]. Характеристики такого рода со-
держатся в большинстве работ о поэтессе, например, 
в статье Г.В. Карпюка сформулирован тезис о том, что 
«стихи Кнорринг — это своеобразный дневник зна-
чительных событий ее жизни, с удивительной точно-
стью, подчас до мельчайших деталей воссоздающий 
все то, что ее волновало, <…> основными темами по-
эзии Кнорринг стали эмиграция, беженские скитания, 
интимные переживания» [11, с. 254]. Выбор тем и сю-
жетов, по справедливому замечанию исследователей, 
определяет мрачный эмоциональный тон лирики. В 
ней частотны мотивы грусти, тоски, одиночества, стра-
ха перед будущим, перед смертью. Одним из первых 
на этот факт указал Г.П. Струве, который дал поэзии 
Кнорринг следующую характеристику: «…очень лич-
ная — едва ли не самая грустная во всей зарубежной 
литературе. Через нее проходит тема тяжелой эми-
грантской доли (с 1929 г. — жены и матери), безысход-
ной усталости, неприкаянности» [14, с. 356].

Важнейшие особенности творческой манеры Кнор-
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ринг литературоведы связывают с ориентацией на твор-
чество акмеистов. Среди этих особенностей, во-первых, 
«поэтика минимализма» [7, с. 216], точность и простота в 
лирической организации пространства и времени, соз-
дающие особый хронотоп лирики Кнорринг, подчеркну-
тое внимание к деталям предметного мира.

В 1960-е годы, спустя 20 лет после смерти поэтессы, 
её отец Н.Н. Кнорринг подготовил дневник дочери к из-
данию, перепечатав тринадцать её тетрадей [20, С. 4] В 
это же время в советской периодике были опубликова-
ны фрагменты дневника Ирины Кнорринг. Полностью 
«Повесть из собственной жизни: дневник» был издан 
только спустя полстолетия благодаря усилиям вдовы 
сына поэтессы Игоря Софиева — Надежды Михайлов-
ны Черновой: в 2009 году был издан первый том, в 2013 
году — второй том.

В узком кругу писателей и критиков ХХ века творче-
ство поэта все же получило признание. В числе тех, кто 
высоко оценил стихотворения Кнорринг, были такие из-
вестные поэты и авторитетные критики, как А.А. Ахмато-
ва, В.Ф. Ходасевич, Г.В. Адамович, Г.В. Иванов, Г.П. Струве, 
Ю.К. Терапиано. Известно также, что в некоторые лири-
ческие тексты Кнорринг вносила исправления М.И. Цве-
таева [2, с. 29].

К настоящему времени у исследователей сложилась 
вполне определённая концепция творчества Кнорринг 
(например, в работах В.А. Соколовой): ее поэзия рассма-
тривается как дневник в стихотворной форме, в котором 
осмысляются события биографии автора [12, с. 339]. С на-
шей точки зрения, исследование стихотворных текстов 
Ирины Кнорринг имеет важное значение для понимания 
процесса самопознания, отражённого в ее поэтическом 
творчестве. Подобные замечания можно встретить и в 
работе Ольги Демидовой, которая рассматривает днев-
ник Ирины Кнорринг как женскую исповедь [3, с. 65-74].

Так, из дневника поэта можно узнать о чувствах и 
переживаниях юной Ирины Кнорринг в процессе са-
мопознания: «Я живу только прошедшим. В настоящем 
столько гадкого и столько тяжелого приходится пере-
живать, а будущее пугает меня своей неизвестностью. 
Мою теперешнюю жизнь составляет прошлое. Каждый 
момент прошлого я перерабатываю, вновь переживаю и 
понимаю по-другому <…> меня никто не понимает, да 
я и открываюсь только самой себе <…> Я – фальшивая 
монета. Сначала её принимают за настоящую и ставят на-
равне с другими. Когда же узнают её «фальшь», бросают в 
сторону. Люди видят, что человек не такой, как все, и его 
отставляют в сторону. А чтобы добыть золото в его душе, 
нужна искренность» (запись от 3 / 16 декабря 1919) (7: 
16). Парижский период был одним из самых сложных в 
жизни Кноррингов: много времени и сил занимали по-
иски работы и жилья.

После относительно стабильной жизни в Тунисе бу-
дущее Ирины Кнорринг в Париже было неопределённо. 
Она мучительно ищет себя в новой реальности. Это чув-
ство пессимизма и нескончаемой грусти нашло отраже-
ние в одном из стихотворений, написанных в Париже. 

Процесс изменения самопознания поэта связан с 
трансформацией отношения Кнорринг к окружающему 
миру. Она, преодолевая жизненные трудности, ищет и 
обретает новую себя. Творчество играет важную роль в 
этом процессе. Оно помогает освободиться от душевных 
мук и способствует самопознанию.

Обратимся к стихотворению «Быть странником, без 
жалоб и без стонов…», написанному в 1927 году.

Быть странником, без жалоб и без стонов,
Пьянеть простором незнакомых мест,
Увидеть новый мир в окно вагона, —
Ведь это никогда не надоест.
Теряя день за днем, и год за годом,
Лишь впечатленьями разбогатеть,
Любить одну бессмертную свободу
И никогда о прошлом не жалеть.
Всю жизнь идти дорогой незнакомой
По зарослям, пустыням, городам.
И жить одной, одной тоской о доме,
О нежности, не бывшей никогда.
 17/ XII, 1927

h t t p s : / / w w w . r u l i t . m e / b o o k s / z o l o t y e - m i r y -
read-446914-134.html с. 134.

В анализируемом стихотворении звучат важнейшие 
для творчества Кнорринг мотивы самопознания и труд-
ного поиска жизненного пути.

Перед читателем предстаёт образ странника, кото-
рый стойко переносит тяготы жизни (“Быть странником, 
без жалоб и без стонов”). Стихотворение рождается в 
результате размышлений поэта о своей судьбе. Ощуще-
ние себя странником было характерно не только для И. 
Кнорринг, но и для других эмигрантов. Она создаёт соби-
рательный образ эмигранта-странника, философски ос-
мысляя его место в непрерывном потоке новой жизни. 
Лирическая героиня пыталась отрешиться от прошло-
го с помощью «опьянения» новыми впечатлениями, но 
этот настрой меняется буквально в следующей строке, 
когда на «новый мир» предлагается посмотреть из окна 
вагона («Увидеть новый мир в окно вагона»). Вагон в по-
эзии Кнорринг соотносится с образом поезда, который 
устойчиво ассоциируется с годами скитаний, революци-
ей и изгнанием. В попытке уйти от прошлого Кнорринг 
снова возвращается к нему. Образ окна не менее инте-
ресен, поскольку связан с восприятием Кнорринг своей 
жизни как неудавшейся, где окно – единственный выход 
во внешний мир. Этот образ тесно связан у Кнорринг с 
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образом взгляда, который ассоциируется с общением, в 
отличие от образа двери, который несёт в себе функцию 
разделения людей.

В следующий строфе «Теряя день за днем и год за го-
дом» речь идёт о жизни как о быстротечном потоке, годы 
и дни проходят мимо, время само по себе – неизбежная 
потеря. Далее следуют строки: «Любить одну бессмерт-
ную свободу / И никогда о прошлом не жалеть». Бессмерт-
ная свобода здесь воспринимается и всеобъемлюще, с 
отсылкой к поэтичной традиции, и индивидуально – как 
собственная доля эмигранта. Стремление, о котором го-
ворилось иносказательно, теперь сформулировано бо-
лее чётко: «и никогда о прошлом не жалеть». Поэтесса 
пыталась понять себя, найти новые для себя смыслы.

В стихотворении представлено несколько инфини-
тивных серий (термин А.К. Жолковского): быть, пьянеть, 
увидеть; разбогатеть, любить, не жалеть; идти, жить. В 
роли предиката выступает неопределённая форма гла-
гола. Рассматривая историю инфинитивного письма в 
русской поэзии, А.К. Жолковский вводит понятие «меди-
тация об ино-бытии», которая, по мнению ученого, пред-
стает в виде глаголов размышления, смотрения, предчув-
ствия, а также целой подтемы «творчество» [6, c. 34-42]. 
В стихотворении семантика глаголов несовершенного 
вида (быть, жалеть, идти, жить) за счет обобщенно-фак-
тического значения проецирует мотивы странничества 
на судьбу русской эмиграции. Расширяя временные и 
пространственные границы, инфинитивные ряды отра-
жают чувства лирического героя и позволяют понять ав-
торский смысл на уровне внешнего времени. 

Хронотоп анализируемого стихотворения отражает 
универсальность пространственных и временных от-
ношений, события происходят не в каком-либо опреде-
ленном месте и времени, хотя обозначено конкретное 
пространство «вагон». В данном случае вагон поезда 
функционирует как стратегия пути, движения. При этом 
отсутствие дома, по которому тоскует лирическая геро-
иня, становится символом изгнания. Странничество как 
форма духовного поиска пронизывает текст стихотво-
рения, передавая настроение изгнания и одиночества. 
Ирина Кнорринг и ее лирическая героиня чувствуют 
себя чужими в традиционном, устоявшемся мире.

Мотив «странничества» в творчестве поэта первой 
волны эмиграции становится необычайно важным для 
литературы русского зарубежья, так как раскрывает как 
собственную судьбу автора, так и проблемы внутрен-
него мира человека. Кнорринг осмысляет проблемы 
темпоральности в направлении, которое еще не опре-
делилось для нее; это мир таинственный, очень индиви-
дуальный, не понятный стороннему наблюдателю.

Таким образом, стихотворение включается в русскую 

поэтическую традицию, представляющую странника как 
константу, «вечный образ русской жизни» [13, с. 183]. 
Тема странника и странничества, характерная для рус-
ской литературы, позволяет соотнести анализируемое 
стихотворение с произведениями А.С. Пушкина (объ-
ятый великой скорбью странник), М.Ю. Лермонтова (го-
нимый миром странник с русскою душой), С.А. Есенина 
(каждый человек в мире – странник).

В стихотворении «Ты принёс мне стихи о Версале…» 
отражены чувства автора к Юрию Софиеву. Юрий и Ири-
на очень часто бывали в этом городе, и он стал, по словам 
отца Ирины, «территориальной эмблемой их любви». 

Ты принес мне стихи о Версале,
О Версале под сеткой дождя:
Вечерели свинцовые дали,
Старый парк оголил, обнищал.
Это правда: промокли до нитки,
Все бродили под мелким дождем.
Уже заперли в парке калитки,
И пошли мы окружным путем.

Мы друг другу так мало сказали,
Но понятен был каждый намек…
Ты принес мне стихи о Версале —
Бледно-синий, блокнотный листок.
Вот спасибо; мне долго не спится,
Что-то помнится, бьется, звенит…
Этой первой Версальской страницей
Начались мои новые дни…
https://www.rulit.me/books/zolotye-
miry-read-446914-121.html С. 121.

Как-то в ноябре 1926 г. ей пришлось ждать в Верса-
ле поезд в течение нескольких часов и, чтобы скоротать 
время, она решила прогуляться по парку. «Там было за-
мечательно» – пишет она в дневнике, –почти никого. Де-
ревья уже совсем без листьев, и туман, туман». Через три 
дня она посетила Версаль с Юрием: «Сидели в пустом 
кафе, пили грог, потом неистово целовались» 

В стихотворении «Ты принёс мне стихи о Версале…» 
Кнорринг подробно описывает значимые для нее дни и 
откровенно выражает свои чувства. Лирическая героиня 
позволила «желанию любви» присутствовать в ее жизни. 
Стихотворение представляет собой дневниковую запись 
эмоций и размышлений.

В первых двух строфах главные события происходят 
в прошедшем времени, в основном это воспоминания о 
пребывании в Версале: «Ты принес мне стихи о Версале». 
Эти стихи о Версале позволяют лирической героине вер-
нуться в то время, когда она нашла того, кто может пони-
мать ее по одному взгляду без слов: 

Мы друг другу так мало сказали,
Но понятен был каждый намек…

Кнорринг посвятила тем прогулкам следующие стро-
ки: «Вот спасибо; мне долго не спится, / Что-то помнится, 
бьётся, звенит… / Этой первой Версальской страницей / 
Начались мои новые дни…».

Хронотоп стихотворения «Ты принёс мне стихи о 
Версале…» не является универсальным, конкретность 
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хронотопа и фиксация воспоминаний об одном из дней 
Ирины Кнорринг в стихотворном тексте становятся спо-
собом самопознания, отражением стремления найти 
новый этап в жизни и творчестве автора. Заданность 
и конкретность хронотопа переключает изображение 
событий в субъективный регистр. Чувства поэта зафик-
сированы в определённом хронотопе (Париж-Версаль, 
1926 год). Это позволяет автору и лирической героине 
преодолеть временные и пространственные границы, 
вновь обрести то ощущение гармоничного существова-
ния в мире, которое было доступно И. Кнорринг перед 
переездом в Париж, но утратилось со временем.

Воспоминание, зафиксированное в стихотворном 
тексте, делает прошлое «живым», «реальным»: особен-
но показательны в этой связи строки «Этой первой Вер-
сальской страницей / Начались мои новые дни…», ко-
торые обозначают новый период в жизни поэта, смысл 
жизни связывается с желанием любить.

Можно заметить, что обретение желанной гармонии 
подчеркнуто на уровне рифмы. Рифменная цепь в тер-
цетах охватывает строки: «о Версале», «дали», «нитки», 
«калитки», «дождем», «путем», «сказали», «о Версале», 
«листок», «намёк».

Последовательность рифмующихся слов задает пер-
спективу развития отношений поэта к внутреннему и 
внешнему миру. Пространство постепенно детализиру-
ется и одновременно становится «своим», отражающим 
личное душевное спокойствие и отсутствие переживаний.

Глаголы «принёс», «оголил», «обнищал», «промокли», 
«бродили», «пошли», «сказали» в форме прошедшего 
времени соотносятся с конкретным хронотоом (зафик-
сированный в дневнике конкретный осенний день и 
конкретное место – версальский парк).

Анализ стихотворения позволяет сделать вывод о 
том, что Ирина Кнорринг нашла новый смысл своего су-
ществования в верном глубоком чувстве – в любви. И. 
Кнорринг меньше описывает будничную реальность, об-
ращается к теме любви и романтических чувств. Любовь 
становится тем чувством, которое дает героине силы 
противостоять безрадостной, суетливой земной жизни. 

Оригинальность лирики Ирины Кнорринг в контек-
сте русской поэзии первой четверти ХХ века определя-
ется и соотношением уровней стиха с уровнями тем и 
мотивов. Стихотворения поэтессы объединены образом 
автобиографической лирической героини и формируют 
сюжет о ее жизненном пути. Основой для этого сюжета 
выступают события личной биографии Кнорринг. Описа-
ние лирических текстов позволяет поставить ее в один 
ряд с теми авторами, в том числе, и авторами первой по-
ловины ХХ века, которых Д.Е. Максимов справедливо на-
зывал «поэтами пути» [8, с. 121].

Заключение

Таким образом, философский термин «самопозна-
ние» может быть использован в рамках лингвостили-
стического подхода к анализу художественного текста, 
в том числе поэтического произведения. Самознание 
как «строительство внутреннего мира», как творческое 
осмысление своего поэтического «Я» рассмотрено на 
материале двух стихотворений представителя моло-
дого поколения первой волны русской эмиграции в 
Париже Ирины Кнорринг. Два проанализированных 
текста характерны для лирики Ирины Кнорринг ран-
него парижского периода. В стихотворении «Быть 
странником, без жалоб и без стонов…» не фиксируется 
определенный хронотоп, это не впечатления конкрет-
ного дня, а в целом мысли поэта, характерные для рас-
сматриваемого периода. Это результат осмысления И. 
Кнорринг своей судьбы, объяснение, почему она ощу-
щает себя странником. Тема странничества, дороги, по-
нимаемой автором как жизненный путь, тоска по дому, 
куда невозможно вернуться, включают выраженные 
в стихах мысли и чувства И. Кнорринг в контекст эми-
грантской и шире – русской литературной традиции. 
В стихотворении «Ты принёс мне стихи о Версале…» 
получили отражение чувства поэта в определённом 
хронотопе (Париж-Версаль, 1926 год), зафиксирован, 
подобно дневниковым записям, новый этап в жизни и 
творчестве И. Кнорринг.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы 
мы видим в более детальном изучении лирики Ирины 
Кнорринг в сопоставлении с творчеством известных 
русских поэтов.
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Аннотация: В статье рассматривается структура английских субстантивных 
словосочетаний, функционирующих как сложившиеся термины в произве-
дениях научной литературы в области ветеринарной медицины. Установле-
но, что образование сложных терминологических комплексов происходят 
в результате распространения простых двукомпонентных словосочетаний 
в случае необходимой конкретизации и детализации изучаемого объекта. 
Установлены факторы влияния синтаксической (активной и пассивной), 
лексической и терминологической валентностей на состав сложных терми-
нологических словосочетаний и определен структурный потенциал их рас-
пространения.

Ключевые слова: сложные субстантивные терминологические словосочетания, 
синтаксическая валентность, структурный потенциал распространения, струк-
турная обязательность и факультативность распространяющих компонентов.

LINGUISTIC PECULIARITIES  
OF TERMINOLOGICAL NOUN PHRASES 
IN THE LANGUAGE OF ENGLISH 
SCIENTIFIC LITERATURE

A. Belousova

Summary: The structure of English terminological noun phrases used 
in the veterinary scientific literature is described in the article. It is 
shown that the formation of compound terminological noun phrases 
results from extending simple two-element phrases if it is necessary to 
specify the object studied. The effect of the factors of syntactical (active 
and passive), lexical and terminological valencies on the structure of 
compound noun phrases and the structural potential of their extension 
are determined in the article.

Keywords: compound substantive terminological noun phrases; 
syntactical valency; structural potential of extension; structural 
obligativeness and optionality of extension components.

Изучение образования терминов и исследование 
того, как строгая и логичная система научных по-
нятий находит языковые средства и способы для 

своего обозначения, продолжают оставаться актуальны-
ми для современного этапа развития языкознания.

Особое внимание лингвистов привлекают терми-
нологические словосочетания (далее ТС), состоящие 
из двух и более полнозначных слов. Активное исполь-
зование многокомпонентных средств номинации для 
образования новых терминов является уже не просто 
тенденцией, а данностью современных терминологий в 
различных языках. Это объясняется, по мнению иссле-
дователей, их способностью передавать более сложные 
понятия по сравнению с однословными терминами, лег-
костью создания, семантической ясностью и конкрети-
зацией исходного понятия [3, 8, 12, 17].

Цель исследования заключается в изучении лингви-
стических особенностей ТС на предмет выявления их 
роли в создании ТС различной степени сложности для 
обозначения специальных понятий в какой-либо об-
ласти знаний, в нашем случае, в области ветеринарной 
медицины.

Объектом нашего исследования являются ТС, опор-

ными компонентами которых служат имена существи-
тельные, поскольку из всех различных типов словосо-
четаний только субстантивные характеризуются полной 
номинативной силой [5].

Материалом для исследования послужили примеры 
ТС, как простых, так и сложных, полученные методом 
сплошной выборки из научных текстов современных 
английских учебников и монографий в области ветери-
нарной медицины. При исследовании использовалась 
комплексная методика, включающая дистрибутивный 
анализ и анализ по непосредственным составляющим.

Вхождение терминологии в состав литературного язы-
ка на правах самостоятельного сектора, по мнению ис-
следователей, обусловливает как обязательность для нее 
общих с ним тенденций развития, так и определенную са-
мостоятельность и даже возможность влияния на разви-
тие общелитературной лексики. Необходимым условием 
для выявления собственно лингвистических особенно-
стей терминологии является ее изучение в тех языковых 
условиях, где она применяется в прямом назначении, то 
есть в языке науки, самостоятельной функциональной 
разновидности общелитературного языка [1, 12].

Наличие и широкое употребление многокомпонент-
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ных терминологических словосочетаний, возникающих 
в результате распространения простых двусловных суб-
стантивных сочетаний, непосредственно связано с ва-
лентными свойствами существительного. 

Валентность определяется исследователями как спо-
собность элемента языковой структуры сочетаться с 
другими однородными элементами. Различают два вида 
валентности: лексическую и синтаксическую. Под лекси-
ческой валентностью понимается потенциальная спо-
собность слова вступать в лексико-семантические связи 
с другими словами, имеющими определенное лексиче-
ское значение [10]. Синтаксическая валентность - потен-
циальная способность слова вступать в синтаксические 
связи с другими словами, принадлежащими к опреде-
ленным грамматическим классам [2, 16].

Л.Г. Кравец вводит в своей работе понятие терми-
нологической валентности, под которой понимается 
свойство того или иного слова сочетаться со словами-
терминами [9]. Терминологическая валентность, по его 
мнению, является одним из признаков терминологич-
ности, а также фактором, отражающим процесс воздей-
ствия терминов на общенародную лексику: термины 
вовлекают эту лексику в свою орбиту, придавая ей спе-
циализированные значения и, в конечном счете, терми-
нологизируя ее [7].

Анализируемый материал показал, что многокомпо-
нентные терминологические словосочетания образуют-
ся в результате реализации лексического, синтаксиче-
ского и терминологического типов валентностей.

Рассмотрим реализацию синтаксической валентно-
сти при образовании многокомпонентных терминологи-
ческих словосочетаний.

Так как компоненты терминологических словосоче-
таний неравноправны (одни - зависимые, другие - веду-
щие), правомерно деление синтаксической валентности 
на активную и пассивную. Активная и пассивная валент-
ность характеризуют слово со стороны его синтаксиче-
ского статуса. Активная валентность – способность сло-
ва присоединять распространяющие его синтаксически 
и семантически другие слова; пассивная валентность – 
это способность слова распространять как синтаксиче-
ски, так и лексически другие слова в словосочетании.

Слово с активной валентностью, указывает Б.М. Лей-
кина, является ведущим, подчиняющим себе второй 
член сочетания; слово с пассивной валентностью – под-
чиненным второму члену сочетания [11].

Слово с активной валентностью является ведущим 
также семантически. «Слово, вокруг которого организу-
ется данное словосочетание, является не только струк-

турно, но и семантически ведущим по отношению к тому 
(или тем), которое к нему присоединяется для его семан-
тического распространения» [6].

Пассивная валентность реализуется только один 
раз, активная валентность может реализоваться с не-
сколькими компонентами, то есть слово с пассивной 
валентностью может распространять только свое 
ядро - ведущий компонент бинарной структуры, тогда 
как активно-валентное слово может иметь несколько 
распространяющих его компонентов.

Например:
a faint precipitation line, где ядро реализует свою ак-

тивную валентность дважды, а адъюнкты - один раз.

Активная валентность проявляется только во взаи-
модействии с пассивной.

Способность адъюнктов в свою очередь распро-
страняться другими словами приводит к образованию 
в составе многокомпонентных терминологических сло-
восочетаний периферийных ядер, что приводит к углу-
блению всей структуры. 

Например:
spinal           cord             trauma
пасс. вал.   акт. вал. 
пасс. вал.                        акт. вал.

В данных примерах адъюнкт выражен существитель-
ным, обладающим активной валентностью, что приво-
дит к образованию периферийных именных групп.

Следует отметить, что существительные в роли пре-
позитивных адъюнктов не всегда образуют в составе 
терминологических словосочетаний периферийные 
именные группы. В случае если определительное суще-
ствительное обладает только пассивной валентностью, 
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периферийная именная группа не образуется. 

Например:
spinal cord trauma
пасс. вал. акт. вал. 
пасс. вал.                 акт. вал.

В данных примерах адъюнкт выражен существитель-
ным, обладающим активной валентностью, что приво-
дит к образованию периферийных именных групп.

Следует отметить, что существительные в роли пре-
позитивных адъюнктов не всегда образуют в составе 
терминологических словосочетаний периферийные 
именные группы. В случае если определительное суще-
ствительное обладает только пассивной валентностью, 
периферийная именная группа не образуется. 

Например:
reduced prothrombin contents
пасс. вал. пасс. вал. акт. вал.

inadequate   water                   intake
пасс. вал. пасс. вал. акт. вал.

Валентность таких существительных определяется 
их семантикой, отражающей связи и отношения меж-
ду предметами или явлениями в реальной действи-
тельности.

Пассивная и активная валентности могут связы-
вать не только отдельные слова, но также и группы 
слов, входящих в состав терминологических словосо-
четаний.

Например:
free stall     housing          system
пасс. вал. акт.вал. пасс. вал.       акт.вал.

Таким образом, на разных уровнях членения по 
НС компоненты терминологических словосочетаний 
могут иметь различный валентный статус: слово с 
активной валентностью на одном уровне членения 
может обладать пассивной валентностью на другом 
уровне. Анализ материала подтвердил мнение иссле-
дователей, что способность компонентов атрибутив-
ных субстантивных словосочетаний иметь различный 
валентный статус на разных уровнях членения по НС 
создает базу для возникновения в английском язы-
ке поликомпонентных атрибутивных субстантивных 
словосочетаний.

Следует отметить, что при употреблении некоторых 
семантических групп слов в синтагматической цепи про-
слеживается действие обязательной валентности. Иссле-
дователи указывают на необходимость разграничения 
структурной обязательности и факультативности [10].

Под обязательной валентностью понимается способ-
ность слова требовать обязательного распространения 
другими словами. Факультативная валентность - это спо-
собность слова допускать возможное, но не обязатель-
ное распространение другими словами.

Проявление действия обязательной валентности 
существительных в составе терминологических слово-
сочетаний также является одной из причин сложности 
структуры многокомпонентных терминологических сло-
восочетаний. Такие факты структурной обязательности 
мы наблюдаем в тех случаях, когда существительные 
определенных семантических груш, находясь в пре- и 
постпозиции к опорному существительному, требуют 
распространения, другими словами, в силу своей «ши-
рокозначности» [5].

При анализе терминологических словосочетаний 
было выявлено 6 групп существительных с обязательной 
валентностью, наличие которых не дает возможности 
сводить многочисленные терминологические образова-
ния к двухкомпонентным структурам без нарушения их 
семантической целостности.

1. Существительные, выражающие качественную 
оценку предмета: quality, grade, value и так далее.

Например:
key of wool gradation; high quality milk.
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2. Существительные с общим значением “вид”, “разно-
видность”: type, kind, sort, design и так далее. 

Например:
bovine adenovirusses of various serotypes; disease 

resistance of great variety; a cow of meat-type confor-
mation.

3. Существительные с общим значением внешнего 
вида, физических признаков предмета, размером пред-
мета или масштаба явления: level, height, rate, size, 
form, volume, scale

Например: 
malignant tumor of a large size; large-scale calf vac-

cination; coli-form bacteria.

4. Существительные, означающие отвлеченные поня-
тия и действия (обширная груша существительных с обя-
зательной валентностью): determination, evaluation, 
research, composition, production и так далее.

Например:
ingredients of feed composition; methods of anti-

body determination.

Особенно следует отметить обязательную валент-
ность существительных, образованных от переходных 
глаголов.

Исследователи отмечают, что переходным глаголам 
присуще обязательное присутствие другого элемента 
в составе конструкции, выражающееся в актуальной (в 
смысле не потенциальной) связью с прямым дополнени-
ем [13]. Существительные, образованные от переходных 
глаголов, требуют обязательного распространения дру-
гими словами.

Например: 
inerease in prolactine production; diminution in 

urine loss; process of cyst formation.

Вместе с тем следует отметить, что синтаксическая 
валентность глагола, от которой образовано существи-
тельное, не всегда служит сигналом отношений между 
компонентами словосочетания, и в этом случае необ-
ходимо учитывать семантику компонентов. Существи-
тельное, образованное от переходного глагола и “унас-
ледовавшее” его обязательную валентность, став ядром 
терминологического словосочетания, не обязательно 
распространяется существительным, обозначающим 
объект действия. Адьюнкт может выражаться существи-
тельным различной семантики.

Например:
disinfection efficiency control объект действия, но 

large-scale vaccination of calves - условия протекания 
действия.

5. Существительные с временной семантикой: day, 
year, duration, stage и так далее. 

Например:
a few days’ trial; immunity of long duration; myocar-

dial necrosis in the early stage of resorption.

6. Существительные с пространственной семантикой. 

Например: 
region, base, middle, center.
fracture of the base of the skull; a swelling in the cau-

doventral cervical regions; a minute depression in the 
centre of the nodule.

Как видно из примеров, широкозначность суще-
ствительного не является единственной причиной обя-
зательного употребления его определения. Необходи-
мость распространения существительного обусловлена 
также занимаемой им синтаксической позицией.

Существительные, обладающие конкретной семан-
тикой, выступая в качестве препозитивного или постпо-
зитивного адьюнкта, требуют распространения другими 
словами для уточнения своего значения. 

Например: 
beef heart infusion; red cell volume; bovine serum al-

bumin; a colony of a pure culture; the surface of a culture 
medium; a drop of salt solution.

Вместе с тем наблюдаются случаи, когда обязательная 
валентность не всегда реализуется у существительных 
с максимально обобщенным, абстрактным значением 
даже в тех случаях, когда они выступают в роли препо-
зитивного определения. Это наблюдается в структурах 
с параллельными связями, когда распространяющее 
адьюнкт слово относится к ядру сочетания. 

Например:
high production rate; Government disease control.

В структурах с последовательными связями, в кото-
рых распространяющее слово относится к адьюнкту, 
проявляется действие обязательной валентности. 

Например: 
antibody production rate; infectious disease control.

Причину этого явления исследователи видят в раз-
личной мере “напряженности”, возникающей в линей-
ном ряду слов, в результате слишком общего значения 
существительных, выступающих в качестве препозитив-
ных определений [13].
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В тех случаях, когда широкий контекст снимает эту 
“напряженность” существительное не проявляет обяза-
тельную валентность. 

Например:
The calf produces heat as a result of the oxidation 

processes, from normal activity and also from the con-
version of food nutritients to body tissue. In the pre-
ruminant calf these are the sole sources of heat produc-
tion. The greater the food intake of a calf, the higher 
production rate.

Действие факультативной валентности, то есть спо-
собности слова допускать возможное, но не обязатель-
ное распространение, другими словами, было выявлено 
в большинстве анализируемых нами терминологических 
комплексов. Эго те случаи, когда распространяющие 
элементы сообщают дополнительные сведения о пред-
метах или явлениях, обозначаемыми компонентами 
исходной структуры и их употребление связано с экс-
тралингвистическими факторами, а не требованиями 
языковой нормы.

Такие терминологические словосочетания при свер-
тывании могут быть сведены к моделям простых двус-
ловных сочетаний AN, NN, N’sN, NрN независимо от ко-
личества компонентов, входяцих в их состав. 

Например:
repeated negative blood cultures 
negative blood cultures
blood cultures (NN);
post-mortem distention of the affected rumen
distention of the affected rumen
distention of the rumen (NрN);
affected hepatic epithelial cells  
hepatic epithelial cells
epithelial cells (AN).

Редуцирование терминологических словосочетаний 
в данных примерах, то есть последовательное исключе-
ние из них по одному компоненту, имеющему непроч-
ные структурно-семантические отношения с другими 
модификаторами, сведение их к исходным двусловным 
сочетаниям подтверждает мнение исследователей, что 
“сложные словосочетания по существу всегда парны: в 
основе их всегда лежит модель простого, двусловного 
словосочетания [14].

Двучленные модели исходных терминологических 
словосочетаний представляют собой синтаксически 
независимые и завершенные в смысловом отношении 
структуры, что означает факультативную связь между 
компонентами исходного терминологического слово-
сочетания и их модификаторами в приведенных выше 
примерах.

Таким образом, мы проследили действие обязатель-
ной и факультативной валентности на примере терми-
нологических словосочетаний подъязыка ветеринарии 
и убедились в том, что явление структурной обязатель-
ности и факультативности тесно связано с изучением 
природы синтаксической конструкции и определением 
границ ее свертывания. 

Распространение и уточнение исходного понятия, 
выраженного простым терминологическим словосоче-
танием, не может быть бесконечным в силу целого ряда 
лингвистических и экстралингвистических факторов [4].

Необходимость сообщить больший объем информа-
ции посредством расширения словосочетаний наталки-
вается на ограничения, налагаемые структурой данной 
синтаксической модели. Ограничения возможного рас-
ширения зависят прежде всего от грамматических по-
тенций самой синтаксической модели, и, следовательно, 
от составляющих ее грамматических форм [18].

Например, определение, выраженное прилагатель-
ным, имеет слабые возможности для своего расшире-
ния. Атрибутивная группа, состоящая из прилагательно-
го и существительного, может увеличиваться только за 
счет распространения ведущего члена ядра группы.

Например: local administration of allergen, severe 
pressure atrophy, extensive changes in the kidneys.

В терминологических словосочетаниях наблюдаются 
случаи, когда распространяется прилагательное, опре-
деляющее ядро словосочетания.

Например: normally harmless intestinal bacteria, 
commonly rapid cell lysis, genetically superior boars.

Определение, выраженное причастием, имеет боль-
шие возможности расширения благодаря способности 
иметь при себе зависимые члены, характерные для гла-
гола, например: the number оf specially activated cells, 
the most common clinically recognized congenital car-
diovascular abnormalities; naturally occurring plant 
poisons.

Атрибутивная группа, содержащая причастие, раз-
растается за счет распространения зависимого члена 
группы - причастного определения.

Так как глагол является синтаксически самой емкой 
частью речи, то это свойство разделяют в разряде имен 
отглагольные существительные. Именно этим свойством 
отглагольных существительных следует объяснить яв-
ное повышение их удельного веса в языке научной ли-
тературы. 

Например: the infrequent occurrence of this disease 
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making routine vaccination economically questionable; 
tonic contractions of the voluntary muscles by nerve cell 
irritation.

Вследствие того, что в языке находят выражение 
объективно существующие связи и отношения между 
предметами и явлениями реальной действительности, 
сочетание слов должно отражать реальную возмож-
ность сочетания называемых ими предметов и явлений 
действительности. Границы сложного словосочетания 
определяются возможностью выступать в качестве 
единого, хотя и сложного обозначения предметов, дей-
ствий, качеств [14].

Препятствием к наращиванию объема терминоло-
гических словосочетаний служит то, что оно связано с 
определенными ограничениями длины предложения 
как единицы коммуникации. Являясь частью предло-
жения, терминологическое сочетание не может не под-
чиняться общим задачам коммуникации: передаче и 
приему информации, и поэтому не может удлиняться 
бесконечно [15].

На структурный потенциал распространения ТС вли-
яет, и тот факт, что в терминологических словосочетани-
ях могут быть не любые слова, а слова, которые можно 
объединить в тематические группы, обладающие типо-
вым значением.

В ветеринарной терминологии мы выделили сле-
дующие тематические группы слов, выступающих в 
качестве компонентов терминологических словосо-
четаний и характеризующихся ограниченной сочета-
емостью:

1. болезни и патологические процессы (tuberculo-
sis, rabies, metabolic, disturbances, liver dysfunc-
tion);

2. физиологические процессы (heat production me-
tabolism, blood circulation);

3. органы тела животных и отдельные их части 
(heart, liver, rumen, base, lobule, apex);

4. лечение животных (suture, resection, examination, 
injection, inoculation);

5. лабораторное оборудование, реактивы, препара-
ты (centrifuge, Petri disk, culture, serum, antibiot-
ics, sedatives)

6. названия различных видов животных (rabbit, 
horse, cow, cattle, mammals, rodents);

7. уход за животными: кормление, содержание, про-
филактика заболеваний (livestock management, 
grooming, disinfection, prevention, disease con-
trol).

Таким образом, установлено, что создание слож-
ных терминологических комплексов происходит в 
результате распространения исходных простых тер-

минологических словосочетаний в тех случаях, когда 
возникает необходимость конкретизировать исход-
ное понятие и рассмотреть более детально изучае-
мый объект.

Изучение структуры сложных терминологических 
словосочетаний выявило иерархическую зависимость 
между модификаторами, относящимися к ядру слово-
сочетания. Отношения между модификаторами и ком-
понентами исходной структуры в составе многокомпо-
нентных терминологических словосочетаний можно 
свести к трем разновидностям: распространяющие 
элементы относятся ко всему сочетанию в целом; рас-
пространяющие элементы группируются вокруг одно-
го из компонентов сочетания главного или зависимого; 
оба компонента исходного сочетания имеют свои мо-
дификаторы.

Исследование дало возможность также установить и 
синтаксические отношения между различными модифи-
каторами, определяющими ядро. В изученных словосо-
четаниях выявлено три типа интеркомпонентной связи: 
параллельное присоединение, последовательное при-
соединение и комбинированное присоединение.

Проявление обязательной валентности существи-
тельных служит одной из причин сложности струк-
туры многокомпонентных терминологических об-
разований. Факторы структурной обязательности 
объясняются, прежде всего, широкозначностью су-
ществительных, находящихся в пре- и постпозиции к 
опорному компоненту.

Факультативная валентность реализуется в тех 
терминологических словосочетаниях, в которых рас-
пространяющие элементы сообщают дополнительные 
сведения о предметах или явлениях, обозначаемых ком-
понентами исходной структуры.

Таким образом, результаты исследования лингви-
стических особенностей субстантивных терминоло-
гических словосочетаний подтверждают, что они в 
своей совокупности составляют объективную карти-
ну становления и жизни терминологии в лексической 
системе языка. Усилия терминологов по созданию 
научной терминологии в языке науки ни в коей мере 
не отменяют объективных законов развития языка, 
которые дают о себе знать в процессе вхождения тер-
мина в общелитературную лексику. Несмотря на по-
пытки ученых терминологов создать рациональные 
способы сокращения длины термина и упрощения 
его структуры, необходимость понятийной точности и 
более детального рассмотрения изучаемых объектов 
обусловливает само существование и рост фонда ТС, 
представляющих собой развернутые наименования 
научных понятий.
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Аннотация: Статья посвящена описанию особенностей петербургского тек-
ста. Петербургский текст представляет собой цикл произведений, объеди-
ненных местом действия, а также культурное пространство в литературе. Це-
лью данной работы является рассмотрение понятия «петербургский текст» в 
контексте семиотического пространства культуры. Научной новизной статьи 
является семантических воплощений петербургского текста в русской лите-
ратуре. Автор выделяет пять семантических воплощений образа Петербурга 
в текстах русских литературных произведений.

Ключевые слова: петербургский текст, Петербург, семиотическое простран-
ство, сверхтекст, культурное пространство, литература, культура.

"PETERSBURG TEXT" 
IN THE SEMIOTIC SPACE OF CULTURE

Gang Wang
Xinyue Wang

Summary: The article is devoted to the description of the peculiarities of 
the St. Petersburg text. St. Petersburg text is a cycle of works, united by 
the place of action, as well as cultural space in literature. The purpose of 
this paper is to consider the concept of "Petersburg text" in the context 
of the semiotic space of culture. The scientific novelty of the article is the 
semantic embodiments of the St. Petersburg text in Russian literature. 
The author identifies five semantic embodiments of the image of St. 
Petersburg in the texts of Russian literary works.

Keywords: Petersburg text, Petersburg, semiotic space, supertext, cultural 
space, literature, culture.

Введение

Термин «семиотическое пространство культуры» 
включает в себя несколько видов семиосфер или 
знаковых систем, которые находят воплощение на 

разных уровнях социальной коммуникации [2, с. 127]. 
В процессе структурно-семиотического анализа линг-
вистических терминов и понятий можно особенности, 
структуру повествования и основные отличительные 
черты рассматриваемого концепта. 

Целью данной работы является рассмотрение поня-
тия «петербургский текст» в контексте семиотического 
пространства культуры. Научной новизной статьи явля-
ется семантические воплощения петербургского текста 
в русской литературе. 

Основная часть

Впервые термин «петербургский текст» был исполь-
зован В.Н. Топоровым в 1984 г., который отметил влияние 
зеркального эффекта города в русской литературе, спо-
собного воплотить материальную реальность в художе-
ственных ценностях человека [7, с. 7]. Иначе говоря, Пе-
тербург в художественных текстах начинает изображаться 
как действующее лицо, реальность, которая находит отра-

жение на различных вещно-объектных уровнях. Понятие 
«петербургский текст» включает в себя цикл произведе-
ний, объединенных местом действия – Санкт-Петербург, а 
также его культурным пространством в литературе [3, с. 9]. 

Кроме этого, в художественных произведениях Пе-
тербург может быть воплощен не как реальный город, 
а как сокровище мифов и легенд, представлений людей, 
их мысли об этом городе. Это свидетельствует о том, что 
петербургский текст представляет собой сверхтекст, в 
котором можно найти исторические, символические и 
культурные смысли вместе с событиями, описанными 
автором произведения. 

Более широкое определение петербургского текста 
представлено в исследованиях Ю.М. Лотмана, который 
рассматривает семиотическое пространство Петербурга 
как «котел кодов и знаков», поэтому предлагает анализи-
ровать не только литературные источники, но и цитаты, 
афоризмы, фразеологические единицы, обряды и цере-
монии, названия улиц города [5, с. 282]. 

Исследователь В.Н. Топоров отмечает мягкое преоб-
ражение отношения действующих лиц к величию Пе-
тербурга: от неблагоприятного впечатления при первой 
встрече до привязанности и любви к природе и красо-

DOI 10.37882/2223-2982.2023.4.08

1 Данная статья является результатом крупного проекта Национального фонда социальных наук «Исследование семиоти-
ки русской культуры с разных точек зрения» (21&ZD276).
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те города [7, с. 15]. В качестве примера можно привести 
цитаты поэта Аполлона Григорьева: «Я чужд тебе, велико-
лепный град» (1845 или 1846) и «Да, я люблю его, громад-
ный, гордый град» (1845). В стихах поэта город представ-
ляется северной столицей, которой он гордится. Кроме 
этого, Петербург для него видится как страдающая под 
ледяной корой бездна, поэтому ему чуждо ощущать «рой 
прозрачной язвы», скрытой под ледяной и красивой ко-
рой мерцающих зданий и статуй [4, с. 42].

Работа Н.П. Анциферова посвящена анализу пробле-
мы Петербурга в творчестве Ф.М. Достоевского. Перед 
читателями открывается особая красота города как мо-
нументального и социального организма, обладающего 
холодной душой [1, с. 208]. Центральным описанием по-
годных условий и водной стихии является мокрый снег, 
который сопровождает основные эпизоды романа «Пре-
ступление и наказание», особенно в процессе соверше-
ния убийства коллежской регистраторши Р. Раскольни-
ковым. Преступление происходит в ненастную погоду, 
объединяющую дождь, туман, мокрый снег и чувства 
главного героя. Петербург в романе «Преступление и 
наказание» становится незримым свидетелем тайны Рас-
кольникова и страха ее разоблачения.

Общей темой «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя 
является тема маленького человека, живущего в боль-
шом городе – Петербурге. Автор описывает этот город 
как место, в котором богатство важнее человеческих 
отношений, серая толпа – обобщенный образ русско-
го народа, а индивидуальные черты людей стираются в 
бесконечных серых буднях. В качестве примера можно 
привести повести «Невский проспект», «Нос», «Потрет», 
«Шинель». Как отмечает З.Г. Минц, в этом цикле повестей  
Н.В. Гоголь показал читателям алчность и важность лич-
ных интересов в городе, в котором «правят деньги» 
 [6, с. 105]. 

Иной взгляд на тематику петербургского текста мож-
но найти в романе И.А. Гончарова «Обломов». Писатель 

не останавливается на описании петербургской бед-
ности и трущоб. В центре повествования большой дом 
на Гороховой улице, а также колоритное описание петер-
бургской окраины, в которой мир и тишина, деревянные 
тротуары, сады и кисейные занавески на окнах. Следует 
отметить, что авторы по-разному представляли образ го-
рода, его жителей, их занятия и темы для бесед. Подроб-
ное описание стилистики петербургского текста представ-
лено в работе М.С. Уварова, который большое внимание 
уделяет особенностям петербургской философии [8]. 

Несмотря на различные точки зрения на материал ис-
следования культурных кодов, Петербург в художественном 
тексте может иметь различные семантические воплощения: 

1. Петербург – центр зла и преступления (Ф.М. До-
стоевский «Преступление и наказание»); 

2. Петербург – город, который губит людей своей 
загадочностью и таинственностью (А.С. Пушкин 
«Медный всадник»); 

3. Петербург – молодой и величавый город (Г.Р. Дер-
жавин «Видение мурзы», А. Григорьев «Я люблю 
его, громадный, гордый град»); 

4. Петербург – северная столица, строгий и светский 
город (А.С. Пушкин «Евгений Онегин», И.А. Гонча-
ров «Обломов»). 

5. Петербург – город, в котором алчность выше че-
ловечности (Н.В. Гоголь «Петербургские повести»).

Заключение

Таким образом, понятие «петербургский текст» явля-
ется культурным пространством в русской литературе и 
местом действия многих художественных произведений. 
В ходе анализа было выявлено 5 семантических воплоще-
ний образа Петербурга в текстах русских писателей. Ана-
лиз литературных примеров подтверждает рассмотрение 
в лирических и эпических произведениях Петербурга как 
города с холодной душой, в котором алчность выше че-
ловечности, и в то же время этот город обладает стойко-
стью, красотой и величием, восхищая людей грациозно-
стью памятников и архитектурных сооружений.

1. Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Ленинград: Детская литература, 1990. 256 с.
2. Василькова Е.В. Семиотическое пространство культуры // Язык и культура (Новосибирск). 2013. № 6. С. 127-128. 
3. Галимова Е.Ш. Северный текст русской литературы: методология исследования // Северный текст как логосная форма бытия Русского Севера: моногра-

фия. Т. 1. Архангельск: Имидж-Пресс, 2017. С. 9-26.
4. Григорьев А.А. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1959. 603 с.
5. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 с.
6. Минц З.Г. «Петербургский текст» и русский символизм // Блок и русский символизм: Избранные труды: В 3 кн. СПб.: Искусство – СПБ, 2004. Кн. 3: Поэтика 

русского символизма. С. 103–115.
7. Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. Избранные труды. СПб.: Искусство – СПБ, 2003. 616 с.
8. Уваров М.С. Поэтика Петербурга. Очерки по философии культуры. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. 252 с.

ЛИТЕРАТУРА

© Ван Ган (66743771@qq.com), Ван Синьюе (627148703@qq.com). 

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



159Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2023 г.

ФИЛОЛОГИЯ

СЕТЕРАТУРА КАК ФОРМА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУБЛИЦИСТИКИ

Вэн Тэнюэ 
Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова
nyo65b6@163.com

Аннотация: Настоящая статья призвана раскрыть феноменальную природу 
сетературы как современного явления в литературоведении и журналисти-
ке, функционирующего в сети Интернет. Автор работы обращается к дискус-
сионному вопросу о сущности названного термина, жанровым разновид-
ностям, оказывающимся особо востребованными пользователями сети. 
Кроме того, в статье предпринимается попытка рассмотреть сетературу как 
поле, где активно функционируют публицистические жанры, в том числе и 
связанные с журналистской деятельностью в условиях активного развития 
медиа и цифровых ресурсов. На основании изученного исследовательского 
опыта по данному вопросу автором статьи определяется, что сетература как 
поле представления публицистических текстов в современном Интернет-
пространстве, отвечает требованиям сегодняшнего общества, практически 
отошедшего от получения новых сведений из бумажных носителей инфор-
мации.

Ключевые слова: сетевая литература, сетература, медиасловесность, сетевая 
критика, сеть Интернет, жанры публицистики, журналистская деятельность 
в эпоху медиа.

SETTERATURE AS A FORM 
OF THE FUNCTIONING OF PUBLICISTS

Weng Tengyue

Summary: This article is intended to reveal the phenomenal nature of the 
seteratura as a modern phenomenon in literary criticism and journalism, 
functioning on the Internet. The author of the work refers to the largely 
debatable issue of the essence of the named term, genre varieties, 
which are especially in demand by network users. In addition, the article 
attempts to consider the literature as a field where journalistic genres are 
actively functioning, including those related to journalistic activity in the 
context of the active development of media and digital resources. Based 
on the research experience studied on this issue, the author of the article 
determines that the seterature as a field for presenting journalistic texts 
in the modern Internet space meets the requirements of today’s society, 
which has practically moved away from obtaining new information from 
paper media.

Keywords: network literature, network literature, media literature, 
network criticism, Internet, journalism genres, journalistic activity in the 
media era.

Тенденции развития современного общества не-
разрывно связаны с функционированием инфор-
мационно-коммуникационных и Интернет-техно-

логий. Информатизация всех сфер человеческой жизни 
неизбежно повлияла и на процесс перехода литературы 
в глобальное сетевое пространство, что породило мно-
жество дискуссий в исследовательских кругах об опре-
делении роли и функции таких текстов, размещённых в 
глобальной сети, уяснении их статуса, который находит 
промежуточное положение между собственно лите-
ратурным творчеством, понимаемым в традиционном 
смысле (бумажной литературы) и своеобразным «бло-
гингом», непрофессиональной журналистикой. Такая 
связь наиболее ярко демонстрируется в рамках функци-
онирования сетевой критики, а также в процессе осво-
ения газетно-журнальными СМИ нового для своей дея-
тельности пространства, именуемого медиа.

Термин «сетература» исследователи зачастую ис-
пользуют исключительно при характеристике художе-
ственных текстов, создающихся и функционирующих в 
сети Интернет, а саму тенденцию к развитию сетературы 
связывают с преобразованием под новые условия ли-
тературного процесса [4]. Рассмотрение всего корпуса 
литературных текстов, помещённых в Интернет-про-
странство (включая даже произведения классической 

литературы) подразумевает широкое понимание иссле-
дуемого в настоящей работе термина. 

На основании наблюдений Н.А. Сергуниной, на сегод-
няшний день в глобальной сети помимо художествен-
ных текстов, которые, как указано выше, так же можно 
отнести к сетевой литературе, размещённых на сайтах 
электронных библиотек и литературных сообществ, 
медиасловесность представлена также электронными 
версиями журналов и газет, личными блогами пользо-
вателей, что даёт основание автору диссертационной 
работы говорить о существовании «русского литератур-
ного Интернета» [7, с. 15–16], где публицистические жур-
налистские жанры заняли свою отдельную особую нишу. 

В рамках учения о сетературе активно развивается 
понятие «блог-литературы», которое своим появлением 
обязано широкому распространению первоначально 
онлайн-дневников (например, в некогда популярном 
«Живом журнале»), а затем и социальных сетей. Из тра-
диционных журналистских жанров в данную сферу про-
никают блиц-опросы, интервью, репортаж, рецензия, 
статья, очерк, информационная заметка и т.д. [9]. Глав-
ным отличием функционирования сетевой литературы 
и сетевой публицистики, как показывают исследования, 
является стирание границ жанров, тяготение к текстам 
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малых жанров (что также соотносимо с психологически-
ми характеристиками современного человека, избегаю-
щего длинных и объёмных текстовых материалов), неза-
висимость от культурного фона и социальных условий, 
преобладание эмотивности над объективированностью 
[1, с. 248]. Кроме того, сетевая литература (и это оказы-
вается её принципиальным отличием от традиционно 
бумажной) может функционировать исключительно в 
виртуальной среде, поскольку обладает критериями ги-
пертекстовости, коллективного творчества, обработки 
материалов в автоматическом режиме [5, с. 35].

Как справедливо отмечают Б.Б. Шагдарова, К.К. Виль-
мова, переход журналистики в пространство медиа 
неизбежно влияет на объём профессиональной ком-
петентности журналиста, который в новых условиях 
призван работать с «медиаконтентом» и «электронной 
аудиторией», принимая во внимание, что теперь тради-
ционное общение автора в журналистском сообщении 
(«один со многими») трансформируется, даже предпола-
гая обмен ролями между адресантом и потребителями 
информации [10]. В вышеупомянутом диссертационном 
сочинении Н.А. Сергунина нашла, как нам кажется, наи-
более плодотворное и соответствующее современным 
реалиям понятие «пользователь», которое призвано 
обозначить как автора сетевого произведения, так и его 
реципиента. Этот Пользователь обладает рядом харак-
терных признаков. Во-первых, критик в Сети, в отличие 
от «классического» критика журнальной или газетной 
критики, имеет влияние на втора рассматриваемого 
произведения в режиме реального времени. Во-вторых, 
читатель и автор встают как бы на одну ступень комму-
никации (могут обмениваться мгновенными сообщени-
ями, комментариями). В-третьих, автор не ограничива-
ется определённом объёмом работы, обладает большой 
степенью свободы в выборе стиля и формы изложения 
информации. В-четвёртых, сетевой литературе присуще 
многоголосие, рождающее полемичность высказыва-
ний. В-пятых, в критических произведениях Пользовате-
лей предпочтение отдаётся речи, близкой к разговорно-
му стилю [7, с. 18].

Публицистический стиль, который призван оказы-
вать воздействие на слушателей (в чём, собственно, и за-
ключается цель создания текстов такой стилистической 
принадлежности), до сих пор оказывается востребован-
ным при опубликовании материалов в сети Интернет. В 
сегодняшних условиях активного развития медиапро-
странства он обнаруживает тесную взаимосвязь с раз-
говорным и художественным стилем, однако сохраняет 
своё предназначение посредством использования ин-
струментов воздействия на реципиента. Даже в услови-
ях функционирования в сети публицистика транслирует 
собственные стилевые особенности, в частности своё 
главное отличие – важность не столько самого содержа-
ния, сколько средств художественной выразительности, 

которые оказываются нужны автору сообщаемого с це-
лью создания воздействующего эффекта сообщаемого, 
демонстрации собственной идеи создания текста и аргу-
ментации собственной точки зрения, которая выступает 
в качестве отклика на актуальные реалии, ориентирова-
на на целевую аудиторию (материал оказывается «пси-
хологически близким» пользователям [8, с. 8]). Среди них 
широко распространены:

 — приём языковой игры, 
 — ряды эпитетов и метафор, 
 — введение в текст специальной лексики и терми-
нов, обслуживающих сферу описываемой темати-
ки или поднятого вопроса, 

 — риторические обращения и вопросы, 
 — лексические и синтаксические повторы, 
 — сочетание лексики различных стилей (от торже-
ственной до разговорной) и т. д. 

Однако следует резюмировать, что отличия публи-
цистики из газетно-журнальной прессы в традиционно 
бумажном формате от сетевой всё же обнаруживаются, в 
том числе и потому, что авторами текстов выступают за-
частую пользователи-любители, а Интернет представля-
ет собой, по справедливому замечанию профессора А.А. 
Тертычного, новые коммуникативные условия [8].

На сегодняшний день одним из распространённых 
публицистических жанров в Сети остаётся критиче-
ская статья или рецензия, создаваемая автором по раз-
личным мотивам (просмотренный фильм, спектакль, 
прослушанный альбом музыкального коллектива, по-
сещение культурных мероприятий) и т.д. Такого родам 
материалы, размещённые в сети Интернет, получили на-
звание «сетевая критика». Ю. Говорухина отмечает, что 
первые собственно сетевые критические произведения 
стали появляться в 1990-е годы, например, в электрон-
ном журнале «Самиздат» (http://zhurnal.lib.ru), сетевом 
журнале «Русский журнал» (www.russ.ru), на страницах 
популярного в то время «Живого журнала» и т. д. [2].

Являясь по своей сути «формой самовыражения лич-
ности», сетевая критика обнаруживает:

 — более оперативную реакцию на произведения 
искусства и культуры, актуальные политические, 
экономические события (что оказывается, в част-
ности, важнейшим отличием бытования критики 
и деятельности СМИ, которые привязаны ко вре-
мени выхода эфира, а также дате выпуска соответ-
ствующего номера газеты или журнала [3, с. 23]),

 — возможность прямого взаимодействия с автором 
рецензируемого текста,

 — отсутствие жёстко регламентируемой издателем 
или редактором корпоративно-профессиональ-
ной цензуры, 

 — гибкость мнения автора публицистического 
текста [7, с. 17].
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Примечательно, что научная литература по вопросу 
также имеет некоторый опыт в классификации минире-
цензий и статей в сети Интернет, создаваемых в том чис-
ле и непрофессиональными пользователями. Так, напри-
мер, попытка типологизировать такого рода текстовые 
материалы была предпринята А.А. Садовниковым, кото-
рый в своём диссертационном исследовании разделяет 
их на оригинальные, блоговые, клоновые и стихийные. 
Последняя из выявленных групп представляет наиболь-
ший интерес, поскольку она оказывается самой разно-
родной по своему составу и «объединяет широчайший 
спектр <…> свободно опубликованных суждений на 
сетевых дискуссионных площадках» [6, с. 12]. Такие про-
изведения, созданные в Интернете и для электронной 
аудитории, также являются одной из форм функциони-
рования сетературы.

Таким образом, исследования сетевой литературы 
как феномена литературного процесса на сегодняшний 
день строится в трудах исследователей на сравнении 
традиционной литературой и современным форматом 
её бытования. Основным отличием сетературы являет-
ся фигура автора, который обладает большой степенью 
свободы от редакторских и иных цензур (особенно в 
сфере блог-литературы), волен творить в любой форме 
и в любом стиле. Кроме того, виртуальная среда функ-
ционирования публицистических произведений пред-
полагает активное взаимодействие как автора текста, 
так и реципиентов. Современная сетевая критика отли-
чается сокращением объёма жанровых форм (тяготеет 
к коротким текстам), функционированием разговорной 
лексики, эссеизма и большой степенью субъективизма, 
в частности потому, что зачастую в качестве авторов вы-
ступают пользователи-любители, а также обязательной 
возможностью осуществления обратной связи. 

Если акцентировать внимание исключительно на про-
фессиональной журналистике, то такие выявляемые ис-
следователями переметры сетературы, как размывание 
границ жанра, а также эссеизм и большая степень субъ-
ективирования в изложении материала не могут быть 
применительны к произведениям специалистов. Здесь 
на первое место (при сравнении печатных и электрон-
ных версий журналов и газет) выходят возможности раз-
нообразить текст гиперссылками на дополнительные 
материалы по теме, что обеспечивает быстрый переход 
между страницами сайтов, а также обязательная возмож-

ность комментирования и оценивания публицистическо-
го сочинения, что и входит в понятие обратной связи. 

На основании вышеизложенного резюмируем, что 
сетература в широком своём понимании вмещает се-
годня весь корпус текстов, созданных для пользовате-
лей виртуальной сети как профессиональными, так и 
любителями. Перенос таких текстов из глобальной сети 
на бумажный носитель не представляется возможным, 
поскольку при данном процессе «конечный продукт», 
оформленный в традиционном формате, теряет те каче-
ства, которые присущи нетературе (гипертекстовость, 
коллективность создания, возможность мгновенного 
обмена мнениями и выражения реакции на сообщае-
мое). Публицистика в электронной среде функциониру-
ет как визуально-текстовые материалы, которые посвя-
щены актуальному событию, призваны выразить точку 
зрения автора, зачастую подкрепленную авторитетным 
мнением (например, жанр интервью с приглашённым 
гостем, обладающим популярностью, экспертом в под-
нятых в разговоре вопросах и т.д.). Кроме того, она 
вмещает минирецензии, сетевую любительскую и про-
фессиональную критику, комментарии, тексты блогов и 
онлайн-дневников, где наиболее отчётливо наблюдает-
ся совмещение разговорных и публицистических эле-
ментов в рамках одного речевого произведения. 

В заключение необходимо отметить, что несмотря 
на большой интерес современной науки к вопросам се-
тевой литературы, медиасловесноти, сетевой критики 
и публицистики в сети, на сегодняшний день остаётся 
немало дискуссионных вопросов, касающихся разгра-
ничения и более чёткой типологизации жанров сегод-
няшней публицистики, которые рождаются в Интернете, 
нацеливаются на электронную аудиторию и могут функ-
ционировать в Сети, теряя при этом свои качественные 
характеристики при перенесении на традиционный бу-
мажный формат. Однако плодотворное функционирова-
ние медиарынка, тотальное перемещение СМИ на вир-
туальные платформы, активное развитие блог-сферы, 
социальных сетей и мессенджеров свидетельствует о 
постепенном отказе от классического газетно-журналь-
ного формата трансляции информации, что соответству-
ет потребностям сегодняшнего потребителя, ориенти-
рованного на коротки текстовые объёмы, возможность 
быстрого перехода по страницам сайта путём использо-
вания гиперссылок, богатое визуальное наполнение.
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Аннотация: Особое художественное пространство, сконструированное  
М. Елизаровым в романе «Земля» представляет из себя совершенно спец-
ифический феномен, не свойственный ни одному из устоявшихся стили-
стических направлений. В ходе исследования были выделены два само-
стоятельных уровня художественного пространства – метафизическое и 
натуралистическое – выявлены характерные эстетические принципы их 
создания, распространяющиеся на обращение с художественной деталью, 
специфику языка. Отдельная часть статьи посвящена межпространственной 
связке, условно обозначенной термином «медийный дискурс», представ-
ляющей из себя совокупность всех объектов искусства, включенных в текст 
как в качестве игровых интермедиальных компонентов, так и в качестве 
реалий, изолированно определяющих смысловой план романа. Подобный 
двойственный подход обеспечивает одновременную конвергенцию с нату-
ралистической и постмодернистской традициями.

Ключевые слова: медийный дискурс, художественное пространство, натура-
лизм, интермедиальность, танатологические мотивы.

FUNCTIONAL AND STYLISTIC 
ORIGINALITY OF ART SPACE 
IN M. ELIZAROV’S NOVEL "EARTH"

I. Gorbunov

Summary: The special artistic space constructed by M. Elizarov in the 
novel «Earth» is a completely specific phenomenon that is not typical 
of any established stylistic trends. In the course of the study, the artistic 
space of the novel was divided into metaphysical and naturalistic, and the 
specific aesthetic principles of their creation were also identified, covering 
the treatment of artistic detail and the specifics of the language. A 
separate part of the article is devoted to the interdimensional connection, 
conventionally designated by the term «media discourse», which is the 
aggregation of all objects of art included in the text both as playable 
intermedial components and as realities that isolatedly determine the 
semantic plan of the novel. This dual approach provides a simultaneous 
convergence with the naturalistic and postmodernist traditions.

Keywords: media discourse, cultural space, naturalism, intermediality, 
thanatological motifs.

В ходе текущего исследования под термином «ху-
дожественное пространство» мы будем понимать 
не только пространство топологическое, то есть 

cвязанное непосредственно с местом, но целую эсте-
тическую систему произведения: обращение с худо-
жественной деталью, определенную, выстроенную 
автором вневещественную систему «временных, соци-
альных, этических отношений» [5. C. 252], включающую в 
себя нравы и традиции описываемой автором социаль-
ной группы, механизмы существования изучаемой авто-
ром отрасли. 

Роман «Земля» М. Елизарова очень четко делится на 
два художественных пласта [9] : пространство натура-
листическое, связанное непосредственно с бытовым и 
социальным контекстом повествования, вещественное 
и телесное; и пространство романтическое, ирреальное 
и инфернальное, открытое только для героев, обладаю-
щих некими мистическими способностями, выходящими 
за рамки обычного человека. 

Работа с художественными пространствами опреде-
ляет стилистическое своеобразие романа М. Елизаро-
ва. Часть эстетических установок, реализуемая через 

первое из заявленных пространств, позволяет опреде-
лить «Землю» в рамки реалистической или натурали-
стической школы. Включение же в текст мистической 
составляющей загробного дискурса, в свою очередь, 
обуславливает выход романа за границы классического 
реализма. 

Помимо этого, роман М. Елизарова обладает одним из 
ключевых свойств постмодернистских текстов: «Земля» в 
значительной степени интертекстуальна или, по мнению 
ряда исследователей, даже интермедиальна [2]. На уровне 
организации пространства появляется целый кластер — 
обозначим его термином «медийный дискурс» — относя-
щийся непосредственно к текстам и предметам искусства, 
существующим за границами текста.

Вещественная природа пространства в романе 
«Земля»

В «Земле» предметом интереса М. Елизарова стано-
вится среда похоронного бизнеса, большей частью гео-
графически локализованная в пределах подмосковного 
Загорска. Одна из задач романа — подробно, всесто-
ронне раскрыть особенности целой профессиональной 
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отрасли, сектора ритуальных услуг в России в начале 
XXI века. Михаил Юрьевич четко структурирует свой 
подход; похоронная отрасль в «Земле» дискретна — 
распадается на отдельные подотрасли, образуя единую 
сложную систему. Главный герой, молодой копщик Во-
лодя Кротышев, попадая в искомую профессиональную 
среду, по ходу развития сюжета постепенно познает 
различные виды ремесла, связанные с процессом захо-
ронения и погребения, начиная от рытья могил и закан-
чивая бальзамацией и гримировкой трупов. И вместе с 
тем, как в натуралистическом пространстве происходит 
обогащения Кротышева с прикладной точки зрения, в 
пространстве романтическом разворачиваются про-
цессы насыщения Володи метафизической и фило-
софской стороной похоронного дискурса. Подобный 
подход позволяет читателю наиболее полно и, что не 
менее важно, поэтапно ознакомиться со всеми аспекта-
ми ритуального бизнеса, что является крайне точной и 
удачной реализацией принципов натуралистического 
романа. 

Каждая из подотраслей описывается М. Елизаровым 
до того подробно, что ряд критиков отмечал «перенасы-
щенную» [6] информативность романа: например, если 
речь идет об изготовлении памятников, то читатель по-
лучает не только представление о полном ассортименте, 
производимом в загорских предприятиях, но и инфор-
мацию о технологии изготовления цемента, подборе ма-
териалов и профессиональных секретах специалистов 
данной области. 

Отсюда следует и яркая языковая особенность, тра-
диционно свойственная натуралистическим романам: 
обилие профессиональной лексики, жаргонизмов и спе-
циальных терминов. Кротышев то «подтачивает фаски» 
[3. C. 37] лопат, то слушает истории про вырубной пресс, 
то ловит лгуна-Шервица, называющего гранитный отсев 
«мраморной крошкой» [3. C. 150]. В совокупности с фило-
софским тезаурусом подобная языковая стилистическая 
неоднородность помогает еще более явно очертить 
грань между натуралистическим и романтическим про-
странствами. 

Через натуралистическое пространство «Земли» мак-
симально полно реализуется и эстетика vulgar [4]: роман 
М. Елизарова изобилует постельными сценами, герои 
романа постоянно употребляют спиртное, используют 
наркотические вещества; речь персонажей изобилует 
обсценной лексикой, реализуемой как в виде отдельных 
ругательств, так и интегрированной в фольклорную обо-
лочку; с помощью красочных описаний сцен драк реали-
зуется тема физического насилия. Сама кладбищенская 
тематика располагает к появлению в тексте сцен с трупа-
ми, тела погибших описываются М. Елизаровым с нату-
ралистическим физиологизмом: «веки [покойного, кото-
рому Володя копал могилу] были не до конца сомкнуты, 

под короткими ресницами с пересохшей кожей белёсо-
вели щели, рот тоже оставался приоткрыт — выступала 
костяная кромка зубов между покрытыми гримом, почти 
в тон с лицом, коричневыми губами» [3. C. 103]. 

О конкретно-исторической специфике текста сви-
детельствует особенность натуралистического художе-
ственного пространства — избыточность реалий. Текст 
наполнен вещественными приметами времени, с помо-
щью которых возможно локализовать промежуток дей-
ствия романа вплоть до нескольких лет. Конъюнктурный 
пример – обобщенный образ телефона, о котором мы 
получаем избыточным массив информации вплоть до 
модели: «“нокия” це шестьдесят два тридцать…», «Вну-
три оказалась коробка с “моторолой” — модной рас-
кладушкой V3» [3. C. 129. 523]. Важно отметить, что вре-
мя действия романа конкретизируется не только через 
подробное введение художественной детали, но и через 
совершенно определенное отношение к ней героев: 
сам М. Елизаров писал роман в середине десятых годов 
XXI, когда кнопочной кнопочные телефоны не только не 
являлись редкостью, но уже расценивались как нечто 
архаичное. В это же время их релевантность, ценность 
и необычность для персонажей самого романа подчер-
кивается автором практически каждый раз, когда образ 
телефона появляется в тексте.

Теперь более подробно поговорим о медийном дис-
курсе, выбивающим роман из русла классического ре-
ализма уже на вещественном уровне художественного 
пространства. Кротышева окружают картины (Васнецов, 
«После побоища князя Игоря»; Левитан, «Над вечным 
покоем»; Беклин, «Остров мертвых»), фильмы («Шестое 
чувство», «Матрица», «Лестница Джейкоба»), музыка («С 
чего начинается родина», «Прекрасное далеко»), архи-
тектурные памятники (Благовещенский собор). Исполь-
зование интертекстуальных связей, конечно, расширяет 
границы исследуемого текста, но особенность большин-
ства из них заключается в том, что они воспринимаются 
не напрямую читателем, а сначала самим Кротышевым, 
который снабжает воспринимаемые объекты субъек-
тивной оценкой. Что важно, молодым Кротышевым, яв-
ляющийся объектом повествования, чей аналитический 
инструментарий достаточно скуден, а не Кротышевым-
повествователем. Подобный подход позволяет избежать 
излишней эстетизации художественных произведений, 
поскольку Кротышев-повествователь, находящийся в по-
зиции всевидящего автора, куда ближе к профессиональ-
ному читателю, на которого традиционно рассчитаны 
интермедиальные включения, нежели Кротышев-субъ-
ект. Предмет искусства перестает быть только маркером, 
активизирующим определенный информационный кон-
текст, но встраивается во внутреннее движение текста. В 
результате этого акцент действия произведений искус-
ства остается, грубо говоря, внутри произведения, хотя 
временами М. Елизаров не чурается постмодернистских 
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заигрываний с читателем (несмотря на то, что общий фон 
медийного дискурса куда менее юмористический, иро-
ничный и игровой, чем, например, у Сорокина или Пеле-
вина). Художественные объекты, отображенные внутри 
романа, вовсе не обязательно имеют первоисточник за 
его пределами, мы легко можем обнаружить чисто грече-
ские экфрасис-симулякры: картины «Мельница» и «Клад-
бище» неизвестного художника, деда Володи; вокзал 
города Загорск, который Никита почему-то называет «не-
оренессансной ветвью петербургской архитектуры», в то 
время как настоящая ж/д станция города Сергиев Посад 
представляет из себя максимально неприглядное про-
винциальное сочетание чего-то похожего на сталинский 
ампир с псевдорусским стилем, покрытое вентфасадом. 
Вообще, описываемые Никитой архитектурные объекты 
должны заставить читателя задуматься, действительно 
ли действие происходит в реальном Сергиевом Посаде, 
который до конца XX назывался Загорском, а не в вы-
мышленном городе N. В пользу первого свидетельствует 
правильное географическое местоположение (Кроты-
шев добирается до города по Рижскому направлению 
электричек), корректное описание храмовой части горо-
да и, в первую очередь, совпадение названий с реальным 
астионимом. Здесь необходимо сделать следующий вы-
вод: М. Елизаров реализует комплексный подход к соз-
данию образа города: он создается на основе реальной 
топонимики, но общее географическое пространство 
модифицируется и перед нами предстает типичный рай-
онный центр Подмосковья. Данный аспект текста в оче-
редной раз демонстрирует, как М. Елизаров модифици-
рует натуралистическую традицию, пользуясь приемами 
классического реализма: вводит в текст некоторую ус-
ловность и обобщение на глобальном уровне географии, 
при этом сохраняя максимальное жизнеподобие в про-
рисовках его частностей. 

Теперь обратимся к самой важной функции медий-
ного дискурса: он служит связующим звеном между 
пространством метафизическим и пространством на-
туралистическим. Романтический слой повествования 
стремится легитимизироваться на реалистическом уров-
не благодаря овеществлению через конкретные тексты 
(больше всего — философские) и предметы искусства.

Метафизический уровень пространства в романе 
«Земля»

Большинство предметов искусства, попадающих в 
фокус внимания Кротышева, напрямую связаны с тема-
тикой смерти. Связь эта может реализовываться сразу 
как в реалистической, так и мистической плоскостях: 
например, картина «Над вечным покоем», висящая в ка-
бинете Гапона, одного из главных похоронщиков Загор-
ска, раскрывает амбивалентность образа похоронщика 
на уровне вполне натуралистического психологизма, в 
то время как альбом «Memorial photography» напрямую 

утягивает Кротышева в дыру безвременья: «Время буд-
то провалилось в дыру этой “Memorial photography“» [3. 
C. 288]. Один и тот же предмет может даже находиться 
в обоих пространствах одновременно, как это проис-
ходит с ключевой картиной текста — «Островом мерт-
вых». Если в сцене устройства Кротышева на работу к 
Гапоненко картина, упоминаемая Володей, желающим 
блеснуть своими культурологическими познаниями 
перед будущим начальником, в первую очередь реали-
зуется как артефакт зарубежного искусства, известный 
только ценителям, то через несколько сцен эта же самая 
картина трансформируется в медиатор надреального: 
на плоскости картины возникает «проекция Никитиной 
души», которую брат «сдуру прихлопнул в канун Нового 
года» [3. C. 423]. Возникновение проекции вместе с тем 
объясняется и с реалистической стороны — с обратной 
стороны картины поселилась моль. 

Самая значительная часть медийного дискурса, ко-
торый мы определили как совокупность всех произве-
дений искусства, включенных в текст, — философская. 
Философская составляющая вводится в текст в первую 
очередь в качестве материала для осмысления феноме-
на смерти; в одном из интервью М. Елизаров заявляет: 
«Мои интересы были связаны исключительно с темами, 
которые поднимаются в романе «Земля», а именно с 
возможностью организации языкового пространства, 
адекватно охватывающего тему грани жизни-смерти» 
[8]. Задача философского дискурса — привести Кроты-
шева от точки «мне показалось, что они заговорили на 
каком-то другом языке» [3. C. 128] до способности вос-
принимать загробное метафизическое учение, «диктуе-
мое мрачными учителями» [3. C. 231]. Основным прово-
дником-ретранслятором становится Алина, а основным 
эксплуатируемым философом — Хайдеггер. Мысль 
же, к которой сводится вся философская проблемати-
ка романа и к которой в итоге должен прийти Кроты-
шев, чтобы стать полноценным «мыслителем смерти» 
[3. C. 293]., раскрывается в одной из последних реплик 
Дениса Борисовича, гостя из Москвы: «Тот, кто мыслит 
смерть, бонусом получает точку локализации во време-
ни и пространстве. Хотя бы в границах тела думающего 
её индивида. Так смерть становится событием, имею-
щим место» [3. C. 741]. Московские гости, настоящие 
метафизики, предлагают Кротышеву мыслить человека 
и его существование по канонам апофатического бого-
словия — от обратного, от смерти. Смерть локализуется 
во времени и пространстве через человека, поскольку 
само время и пространство «обнаруживают себя только 
в присутствии человека» [3. C. 761], сам же человек начи-
нает легитимно существовать только в тот момент, когда 
начинает мыслить смерть. Те тернистые пути, которые 
приходится пройти Кротышеву для понимания идей мо-
сковских гостей, наталкивают на мысль о пародийности 
и комичности всего философского дискурса, специально 
усложняемого и искажаемого М. Елизаровым. 
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Отметим, что внутри исследуемого текста реализу-
ется крайне интересный феномен: романтическое про-
странство забирает на себя часть функций романти-
ческого героя. Кротышев-объект, чей внутренний мир 
предельно очеловечен и приближен к уровню средне-
статистического молодого парня из провинциальной 
рабочей среды, существенно уступает в духовных глуби-
нах как традиционным романтическим героям, так и их 
более поздним инкарнациями в лице условного ерофе-
евского Венечки. Вместе с тем само романтическое про-
странство загадочно, глубоко и сумрачно. Такое положе-
ние рождает двустороннюю связь между романтическим 
пластом и медийным дискурсом: не только произведе-
ния искусства служат проводником в мир потусторонне-
го, но и само потустороннее стремится выплеснуться в 
сфере искусства (например, через эпитафию, выбитую 
на памятнике дедушки Кротышева: «За смертной гранью 
бытия // В полях небытия, //Кто буду — я или не я, // Иль 
только смерть ничья?» [3. C. 98]. Данный текст подается 
в романе как цитирование, однако на самом деле при-
думан самим М. Елизаровым).

Второй ключевой особенностью является сепариро-
ванность художественных пространств друг от друга, 
самостоятельность их существования. Более-менее пол-
ноценное смешение пространств происходит в един-
ственной, финальной сцене диалога в бане с московски-
ми гостями. Чтобы в достаточной степени обосновать 
этот тезис, нам необходимо обратиться к более широко-
му контексту творчества М. Елизарова. 

В каждом без исключения романе автора — 
«Pasternak» (2003), «Библиотекарь» (2007), «Мультики» 
(2010), «Земля» (2019) — встречается ирреальный по-
вествовательный пласт, но «Земля» существенно вы-
бивается из приведенного списка. В любом из более 
ранних романов искомый ирреальный пласт не обра-
зует обособленного пространства, но интегрируется в 
пространство реалистическое, что вообще свойственно 
произведениям, относящимся к магическому реализму, 
принципы и приемы которого М. Елизаров успешно за-
имствует и реализует в своей постмодернистской кон-
цепции предыдущих произведений. Ключевым является 
тот факт, что мистические законы равноправны внутри 
этих текстов с законами физическими, они распростра-
няются сразу на весь универсум текста и на всех его 
персонажей; магические объекты (например, книги, да-
рующие сверхсилы) располагаются и существуют прямо 
внутри реалистического топологического пространства. 
Не менее важным является и то, что герои предшествую-
щих романов не сомневаются в реальности существую-
щих мистических компонентов, в то время как Кротышев 
постоянно сомневается в достоверности происходя-
щим с ним мистических переживаний: «Ей-богу, ну, не 
предчувствовал же я в самом деле, что после историй 
о часто́тах посмертия закономерно следует “гитарный 

сэмпл”, который вышвырнет меня не только из демовер-
сии Алининого прошлого, но заодно из квартиры на Во-
рошилова?» [3. C. 386]. Влияние метафизического на нату-
ралистическое косвенно и дискуссионно. Поразительно, 
но именно возможность списать весь ирреальный пласт 
в разряд галлюцинаций («Я ни на миг не сомневался, что 
переживаю слуховую галлюцинацию» [3. C. 351]) делает 
весь романтический пласт куда более достоверным для 
читателя, нежели очевидно сверхъестественные вкра-
пления в предыдущих романах. 

Следует еще раз подчеркнуть, что единственным 
героем-медиатором, находящимся сразу в двух про-
странственных планах, является Кротышев-младший (и, 
вероятно, Алина, но ее мистический опыт находится за 
границами текста, мы можем восстановить его только со 
слов самого персонажа), что еще раз указывает нам до-
статочно жесткие границы между мистическим и реали-
стическим. Да и сам Кротышев далеко не сразу попадает 
в метафизическое пространство, этому предшествует 
многоуровневая система инициаций, начавшаяся с ран-
него детства и впоследствии связанная со службой в ар-
мии, где традиционная армейская инициация (переход 
из духов в черпаки, потом в деды) заменяется на первый 
действительный опыт по копке могилы. Первоначаль-
ный же фазовый переход происходит только в Загорске, 
куда Володю зовет к себе работать брат. Открывая для 
себя романтическое пространство, Кротышев обзаво-
дится его мистическим атрибутом — волшебным ухом, 
сигнализирующим хозяину об опасности и предостере-
гающим о проявлениях потустороннего. Характерна и 
сама сцена инициации, подчеркивающая недоступность 
потусторонних пространств для случайных людей: Ни-
кита приводит брата в одно из Загорских кафе, чтобы 
проверить «пацанскую прочность» [3. C. 233], где в ка-
честве проверки испытуемому в ухо должен неожидан-
но закричать местный юродивый, Леша-Крикун. Голос 
Леши-Крикуна, помимо силы метафизической, облада-
ет конкретными физическими свойствами — он неве-
роятно громкий; те, кому Крикун кричит в ухо, по сути, 
получают кратковременную контузию, теряясь и ведя 
себя смешным образом. Никита хочет посмотреть, что 
произойдёт с его братом, опираясь в своих ожиданиях 
исключительно на воздействие физических характери-
стик, вместо этого с самим Кротышевым-младшим про-
исходит чудодейственный пространственный переход, 
Крикун закрепляет за ухом Володьки сверхъестествен-
ные силы. Юродивые из кафе отмечают, что последним, 
кто так реагировал на крик, был полумифический Кирза, 
а до него Рогачев «из Москвы» [3. C. 248].

По ходу движения сюжета Кротышев несколько раз 
спонтанно погружается в ирреальное пространство (что 
каждый раз оборачивается для него травмирующим опы-
том), но полноценную дорогу в мир метафизики открыва-
ют для него «старшие товарищи» [3. C. 404], Денис Борисо-
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вич и Глеб Вадимович. Завершающая и кульминационная 
часть «Земли» — беседа с демоническими гостями из Мо-
сквы — занимает существенный объем текста и отличает-
ся от остального романа темпово и стилистически. 

Диалог в бане окончательно убеждает читателя в 
том, что все метафизическое пространство имеет ин-
фернальную и демоническую природу. Запахи гнили, 
гари, отходов, тухлого мяса «с луковым душком», сопро-
вождают Кротышева на протяжении всего погружению, 
более того — часть из них исходит непосредственно от 
московских гостей. Запах серы, гниения, пережаренного 
лука и приторного смрада, — традиционные элементы 
присутствия бесов [7. C. 79]. Впрочем, и сама возмож-
ность проникновения в ирреальное открывается перед 
Володей только после того, как он целиком переходит 
на темную сторону, устраивается работать к Гапоненко, 
уводит у брата женщину. 

Завершение собеседования становится настоящей 
инициацией: Кротышев сам понимает, как управлять 
подреальностями инфернального пространства. Он по-
вторяет реплику Дениса Борисовича, чтобы из одной 
ветки развития событий, где его вырвало, перескочить в 
другую, просто потому что его более не устраивает соб-
ственное постыдное положение. 

Сразу за преодолением галереи омерзительных запа-
хов и тягучей «гипохронии» [3. C. 719], из гнетущего и тя-
желого адского пространства Володя попадает в роскош-
ный салон «Майбаха», находясь в котором чувствует себя 
«хозяином жизни» [3. C. 737]. Московские гости показыва-
ют будущему коллеге, какой может стать его жизнь после 
принятия их предложения. Любопытным является и тот 
факт, что демонические фигуры не предлагают Кротыше-

ву метафизической альтернативы аду, но апеллируют к 
вещественным атрибутам и роскоши натуралистическо-
го пространства. Окончательно в реальность Кротышев 
только оставшись на улице в одиночку, когда автомобиль 
московских гостей, в котором было «глуше, чем под зем-
лей» [3. C. 749] скрывается из виду. 

Выводы

Проанализировав метафизический повествователь-
ный план, мы можем прийти к нескольким значительным 
выводам относительно всей эстетической концепции 
произведения. Натуралистическое художественное про-
странство является доминантным с точки зрения объема 
текста, романтический слой старается легитимизиро-
ваться в нем и приобрести вещественное значение по 
средствам медийного дискурса. М. Елизаров предостав-
ляет читателю возможность сомневаться и выбирать, 
чего нельзя увидеть в натуралистических текстах, где 
отношение к метафизике определено совершенно чет-
ко. В это же время «Земля» становится первым трудом 
автора, в котором он сам отходит от радикальной по-
зиции с точки зрения реализации мистических концеп-
ций. Сама возможность сомнений со стороны читателя 
определяется именно тем, что метафизические законы 
не распространяются на весь Загорский универсум и его 
обитателей, а локализованы в одном персонаже. Если в 
ранних романах М. Елизарова законы метафизики при-
равнивались к законам физики, а в классических натура-
листических текстах любые проявления надреального 
объяснялись сугубо измененным состоянием разума ге-
роев, то в случае с «Землей» мы оказываемся в ситуации 
неоднозначности, что свидетельствует не только о суще-
ственной авторской эволюции, но и о переосмыслении 
натуралистического канона.
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АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭВФЕМИЗМЫ 
О БЕРЕМЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются фразеологические единицы 
(ФЕ) английского языка как эвфемизмы, передающие информацию о бере-
менности. Исследование опирается на подход к изучению коммуникации в 
норме, акцентирует внимание на особенностях семантики ФЕ, за счет кото-
рых осуществляется бесконфликтное общение. В ходе изучения значений 
фразеологических эвфемизмов выявляются когнитивные модели их фор-
мирования, рассматриваются особенности привлекаемых образов. Делается 
вывод о том, что специфика когнитивных моделей и образной основы играют 
важнейшую роль при представлении сведений о беременности.

Ключевые слова: фразеологическая единица, эвфемизм, беременность, бес-
конфликтное общение, когнитивная модель.

ENGLISH PHRASEOLOGICAL 
EUPHEMISMS ABOUT PREGNANCY 
IN THE CONTEXT OF CONFLICT-FREE 
COMMUNICATION2

E. Dolgova

Summary: In this paper phraseological units (PU) of the English language 
are considered as euphemisms that convey information about pregnancy. 
The research is based on an approach to the study of communication in 
the norm, focuses on the features of the semantics of PU, due to which 
conflict-free communication is carried out. In the course of studying 
the meanings of phraseological euphemisms, cognitive models of 
their formation are revealed, the features of the images involved are 
considered. It is concluded that the specifics of cognitive models and the 
figurative basis play an important role in the presentation of information 
about pregnancy.

Keywords: phraseological unit, euphemism, pregnancy, conflict-free 
communication, cognitive model.

Образ женщины играет важнейшую роль в карти-
не мира любого языка. Неслучайно одноименный 
концепт не выходит из фокуса внимания ученых, 

интересующихся особенностями его репрезентации в 
различных языках и культурах [2, 3]. Закономерно, что 
данный концепт зачастую вербализуется фразеоло-
гизмами, освещающими самые разные аспекты образа 
женщины, чему также посвящается множество исследо-
ваний, в особенности, с точки зрения лингвокультуроло-
гии в рамках сравнительного подхода [4, 6, 7].

Планирование детей и беременность – важные этапы 
в жизни любой семьи. Очевидно, что беременность – яв-
ление сугубо личного, интимного характера, обсужде-
ние этого вопроса и связанных с ним обстоятельств, тре-
бует особой деликатности, иначе возможно порождение 
конфликтной ситуации. Конфронтация при затрагива-
нии данной темы может быть вызвана как устоявшими-
ся взглядами о неприличности открытого наименова-
ния физиологических аспектов жизни человека, так и 

суеверными представлениями о возможности навлечь 
беду на мать и еще не рожденное дитя. Неудивительно, 
что часто прямые отсылки к беременности заменяются 
в ходе коммуникации на эвфемизмы, многие из которых 
по своей природе являются фразеологическими.

Под фразеологическими эвфемизмами в данной ра-
боте понимаются собственно фразеологизмы как семан-
тически целостные сочетания слов с частично или пол-
ностью переосмысленной семантикой, формирующейся 
за счет определенных когнитивных моделей, использу-
емые для смягчения или нейтрализации конфликтного 
восприятия табуированной или неприемлемой в ка-
ком-либо аспекте информации. Именно такого рода ФЕ, 
передающие информацию о беременности, выступают 
объектом данного исследования. Его предметом явля-
ются модели формирования семантики обозначенных 
ФЕ и вероятность их конфликтного восприятия. Цель 
работы состоит в установлении особенностей когни-
тивных моделей, лежащих в основе понимания рассма-
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триваемых ФЕ, а также в выявлении аспектов того, чем 
обусловлен их низкий конфликтогенный потенциал, а 
также контекстов, в которых он может повышаться. В 
соответствии с данными положениями в ходе исследо-
вания методом сплошной выборки были отобраны фра-
зеологические эвфемизмы, исключающие конфликтное 
восприятие информации о беременности. Источниками 
фактического материала послужили англоязычный сло-
варь эвфемизмов Роберта Холдера “How Not to Say What 
You Mean. A Dictionary of Euphemisms” (2002) [10], а также 
онлайн-словарь The Free Dictionary by Farlex [12]. В каче-
стве методов исследования выступили концептуальный 
и этимологический анализ, а также метод когнитивного 
моделирования.

Руководствуясь идеей о том, что понимание культур-
ных особенностей и правильное использование эвфе-
мизмов важны для организации успешного вербального 
взаимодействия в условиях межкультурной коммуни-
кации, мы исходили также из определения того, что не-
посредственно представляет собой успешная бескон-
фликтная коммуникация. Как отмечает Н.Н. Болдырев, 
общение в норме основывается на эффективном кон-
цептуальном взаимодействии участников коммуника-
ции, что предполагает учет целого ряда факторов, сре-
ди которых, выделяется соответствие индивидуальных 
концептуальных систем коммуникантов и используемых 
ими принципов, механизмов и когнитивных контекстов 
формирования смыслов и их понимания [1]. 

Обратимся к языковому материалу. Для непосред-
ственного наименования беременности используется 
ФЕ to have a bun in the oven (букв. «иметь булочку в духов-
ке»). Очевидно, образ булочки в духовке отсылает к све-
дениям о ребенке в утробе матери, который постепенно 
растет, подобно тому, как поднимается при выпекании 
тесто. Существует мнение о том, что данное выраже-
ние возникло в ХХ веке, а один из первых случаев его 
использования содержится в книге Николаса Монсар-
рата «Жестокое море» (1951) [13]. В настоящее время от-
сылка к данному фразеологизму зачастую применяется 
для сообщения близким людям приятной новости о по-
полнении: будущая мама помещает булочку в духовку и 
ожидает, когда её собеседники «разгадают» логику этого 
действия, о чем свидетельствуют многочисленные тро-
гательные видео из интернет-блогов носителей англий-
ского языка. Можно заключить, что сам по себе данный 
фразеологический эвфемизм обладает низким конфлик-
тогенным потенциалом, служа для тактичного обозначе-
ния женщины в положении. Семантика рассмотренной 
ФЕ, вероятно, формируется посредством метафориче-
ского проецирования по модели HUMAN BEING – AR-
TEFACT за счет характеристики сходства ‘growing inside’ 
(‘растущий внутри’). 

По аналогии выявленную характеристику сходства 

можно проследить и при создании значения фразе-
ологизма to have a pea in a pod (букв. «иметь горошину 
в стручке») с той разницей, что в последнем случае за-
действуется образ горошины, вырастающей внутри 
стручка за счет метафорической модели HUMAN BEING 
– PLANT. Обзор современных сленговых обозначений 
беременности выявил еще одно выражение – joey in the 
pouch (букв. «джоуи в сумке») [8]. В данном случае так-
же задействуется характеристика сходства ‘growing in-
side’ (‘растущий внутри’), но уже в рамках привлечения 
когнитивной модели HUMAN BEING – ANIMAL. Как было 
установлено, словом joey обозначают детенышей сумча-
тых животных. Новорожденные сумчатые не полностью 
развиты и живут в сумке своей матери до тех пор, пока 
они полностью не будут готовы выйти в мир [11]. Данный 
пример можно отнести еще к одному из способов заву-
алированно и тактично обозначить исследуемый аспект 
знаний о человеке.

Еще одним примером, передающим сведения о бе-
ременности, выступает фразеологизм to be in the pudding 
club (букв. «быть в пудинговом клубе»). Это британское 
выражение ХХ века, самый ранний пример использова-
ния которого в печати ассоциируют с романом Джеймса 
Кертиса «Позолоченный малыш» (1936). При этом суще-
ствуют предположения о том, что данная ФЕ появилась 
как уличный сленг ранее 1936 года [13]. Можно предпо-
ложить, что при формировании семантики данной ФЕ, во-
первых, задействуется метафорическая модель HUMAN 
BEING – ARTEFACT: при осмыслении компонента pudding 
сходство устанавливается за счет характеристики ‘shape’ 
(‘форма’): форма живота беременной женщины ассоции-
руется с формой традиционного английского угощения 
– пудинга. Во-вторых, членство в соответствующем клубе 
ассоциируется с новым этапом в жизни женщины, поэто-
му в данном случае можно говорить о метафорическом 
проецировании по модели PHYSIOLOGICAL – SOCIAL за 
счет характеристики ‘status’ (‘статус’). Как можно отметить 
по типовым контекстам, например ‘Social media has been 
inundated with rumors that the pop star is in the pudding club 
following the emergence of some revealing paparazzi pictures 
online’ [12], данный фразеологизм помогает избежать 
прямого наименования положения женщины и способен 
смягчать передаваемую информацию.

К появлению детей нередко отсылает широко извест-
ная по всему миру легенда о белых аистах, приносящих 
младенцев, о чем свидетельствуют фразеологизмы to 
expect a visit from the stork (букв. «ожидать визита аиста») 
– ожидать рождения ребенка; to keep the stork busy / keep 
the stork flying (букв. «сохранять аиста занятым/сохранять 
аиста летающим») – иметь много детей. Считается, что 
данная легенда была популяризирована Гансом Христи-
аном Андерсеном благодаря сказке «Аисты» [12]. Такой 
тактичный и романтичный образ убирает акцент с физи-
ологической стороны вопроса, фокусируя на ожидании 
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чуда рождения. Данное выражение было популярно с 
викторианских времен приблизительно до 1970-х гг., 
когда на Западе гораздо чаще эвфемистически говори-
ли о биологических функциях организма [9]. Однако при 
выяснении фактических оснований появления легенды, 
можно выяснить, что все обстоит гораздо более проза-
ично: у красивой истории об аисте, приносящем младен-
ца, существует реальное и вполне обычное обоснование 
– добыча пропитания. Нередко к своему гнезду летит 
аист, несущий в клюве что-то истошно кричащее, по зву-
кам напоминающее младенца – так кричит пойманный 
детеныш зайцев или кроликов, попавшийся птице из-за 
своей неосторожности [5]. Беря за основу завуалирован-
ные высказывания о том, откуда берутся дети, можно 
предположить, что семантика рассматриваемых ФЕ фор-
мируется за счет метонимической когнитивной модели 
PART2 (cause) – PART1 (effect): вместо появления ребенка 
на свет называется причина, путь, по которому он при-
ходит в жизнь родителей. В качестве концептуального 
целого (WHOLE), вероятно, выступает сама ситуация за-
рождения новой жизни. Как показывают контексты упо-
требления ФЕ, например, ‘I heard your sister had a visit from 
the stork. Congratulations, Auntie!’ [12], образ белого аиста 
помогает придать беседе не только вежливый, но и бла-
городный оттенок, в силу устоявшихся положительных 
ассоциаций с данной птицей.

Нередко, чтобы снять стеснение при обсуждении 
темы деторождения используется распространенный и 
в русском языке термин «в положении» - in a condition, 
причем это обозначение чаще всего усиливается такими 
прилагательными, как delicate, interesting или certain. Та-
ким образом, упоминание, соответственно, деликатно-
го, интересного либо определенного положения за счет 
генерализации помогает вежливо избежать прямого 
наименования ситуации. Способствует этому и фразео-
логический эвфемизм little stranger (букв. «маленький не-
знакомец»), который зачастую используется в общении с 
маленькими детьми, чтобы сообщить им о скором рож-
дении брата или сестры. 

В случае если признаки беременности очевидны, 
возможно использовать эвфемизмы big with child (букв. 
«большой с ребенком») и full in the belly (букв. «полный 
живот»): внешние признаки деликатного положения ме-

тонимически замещают саму причину за счет метоними-
ческой модели PART1 (effect) – PART2 (cause). Аналогич-
ная когнитивная модель используется и при создании 
значения фразеологизма to eat for two (букв. «есть за 
двоих»): обывательские представления о том, что буду-
щим матерям необходимо потреблять в два раза боль-
ше пищи, либо мнение о том, что женщина в положении 
ест за двоих, а не только за себя эксплицитно называют 
следствие, замещая причину – беременность. Сходным 
образом создается семантика и устаревшего фразеоло-
гизма-эвфемизма heavy of foot (букв. «тяжелый в ногах»), 
описывающего женщину, в скором времени ожидающую 
роды. В данном случае одно из возможных физиологи-
ческих следствий проявления беременности замещает 
причину. Именно за счет метонимического замещения 
подобные примеры помогают уйти от прямого наиме-
нования состояния женщины, акцентируя внимания на 
сопутствующих ему аспектах.

Подводя итоги, отметим, что выявленные модели фор-
мирования семантики фразеологических эвфемизмов 
обладают рядом особенностей. Так, анализ фактического 
материала показал привлечение метафорических моде-
лей HUMAN BEING – ARTEFACT, HUMAN BEING – PLANT и 
HUMAN BEING – ANIMAL за счет характеристики сходства 
‘growing inside’ (‘растущий внутри’). Тот факт, что сами 
привлекаемые образы, соответственно, из кулинарной 
сферы, растительного и животного мира не несут в себе 
отрицательных значений, и сходство между явлениями 
устанавливается за счет нейтральной характеристики, ве-
роятно, обусловливает низкий конфликтогенный потен-
циал и возможность использования соответствующих ФЕ 
в качестве эвфемизмов. «Чистота» привлекаемых образов 
при обсуждении такой деликатной темы, безусловно, важ-
на. Неудивительно, что при отсылке к появлению детей 
был отмечен образ белого аиста, традиционно наделяе-
мый благородством. Отличительной чертой метоними-
ческих моделей, привлекаемых при формировании се-
мантики фразеологических эвфемизмов о беременности, 
является помощь в умалчивании наименования самого 
состояния и замещение его наименованиями сопутству-
ющих факторов и явлений, чему активно способствует 
когнитивная модель PART1 (effect) – PART2 (cause). Такое 
«умалчивание» способствует снятию риска потенциально 
конфликтного восприятия ФЕ в ходе коммуникации.
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования, которые раскры-
вают образ женщины в современной русской литературе. Основой для иссле-
дования послужили произведения Людмилы Евгеньевны Улицкой. Автором 
подчеркивается, что одной из особенностей направления «женской прозы» 
можно назвать то, что не существует универсального определения, набора 
приемов или общего канона, по которому строятся произведения данного 
направления. В «женской прозе» больше уникального, чем общего. Именно 
этим она отличается и привлекает современных исследователей. Автор под-
черкивает, что рассмотрение существующей проблемы наиболее целесоо-
бразно проводить на основе произведений Людмилы Евгеньевны Улицкой, 
поскольку особенностью ее прозы является противопоставление мужского и 
женского. На примере произведений Людмилы Евгеньевны Улицкой можно 
увидеть, как развивается женский образ в современной отечественной ли-
тературе. В статье автором рассмотрены женские образы, представленные в 
таких произведениях, как «Сонечка» и «Медея и ее дети».

Ключевые слова: современная литература, русская литература, Улицкая, об-
раз женщины.

ANALYSIS OF THE IMAGE OF A WOMAN 
IN MODERN RUSSIAN LITERATURE 
(BY THE MATERIAL OF THE WORKS 
OF LYUDMILA EVGENEVNA ULITSKOIA)

Dong Jie

Summary: The article presents the results of the study, which reveals 
the image of a woman in contemporary Russian literature. The basis for 
the study was the works of Lyudmila Evgenievna Ulitskaya. The author 
emphasizes that one of the features of the direction of «women’s prose» 
can be called that there is no universal definition, a set of techniques or 
general canon, according to which the works of this direction are built. 
In «women’s prose» there is more unique than common. This is what 
distinguishes it and attracts modern researchers. The author emphasizes 
that the consideration of the existing problem is most appropriate to 
conduct on the basis of the works of Lyudmila Evgenievna Ulitskaya, 
because a feature of her prose is the opposition of male and female. On 
the example of the works of Lyudmila Evgenievna Ulitskaya one can see 
how the female image develops in the modern domestic literature. In the 
article the author examines the female images presented in such works 
as «Sonechka» and «Medea and Her Children».

Keywords: modern literature, Russian literature, Ulitskaya, the image of 
a woman.

Введение

В литературном искусстве всегда присутствовал 
образ женщины. Например, средневековые поэ-
ты посвящали свои произведения «даме сердца», 

которая олицетворяла собой красоту и целомудрие. 
«Дама сердца» была идеалом, недосягаемой мечтой. 
Иными словами, она была образом, которым можно 
восхищаться вечно. Поэтому неудивительно, что осно-
ву многих произведений, созданных в период средне-
вековья, составляло воспевание или поиск женщины, 
«дамы сердца».

В качестве другого примера следует рассмотреть пе-
риод русского сентиментализма (конец XVIII века), когда 
Карамзин в произведении «Бедная Лиза» обращается к 
внутреннему миру женщины. Главной героиней высту-
пает девушка низкого сословия, и автору интересно её 
восприятие сложившейся ситуации, взгляд с «женской» 
стороны, который объясняет её поступок. 

Женский образ продолжает занимать умы авторов 
и в XIX веке. Теперь же писатели и поэты рассматрива-
ют женщину, с одной стороны, как сильную и самоот-
верженную (например, подвиг жён декабристов) лич-
ность, а с другой стороны, образ женщины становится 
отражением несчастья, страданий и несправедли-
вости. К таким образам можно отнести героинь пьес 
Островского или же произведение Лескова «Леди 
Макбет Мценского уезда». В произведениях Турге-
нева и Толстого встречается галерея образа женщи-
ны, один из которых тот, который зависит от обстоя-
тельств. В XIX веке происходит формирование образа 
женщины эпохи. 

В каждой эпохе был свой образ женщины, который 
зависел от многих факторов, но чаще всего, в основе 
лежал социологический фактор. То, как женщина пред-
ставлялась в глазах общества, так и пытался отразить 
писатель в своем произведении или же сыграть на про-
тивопоставлении, борьбе со стереотипами и т.д.
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В конце XX — начале XXI века в России наблюдает-
ся переломный период, что приводит к смене старых 
установок на новые, неизвестные. Писатели начинают 
активно переосмысливают происходящее: какой путь 
ждет Россию? то такой русский человек и в чем его осо-
бенность? какие теперь ценности? как прогресс меняет 
человека? и т.д. Следовательно, образ женщины стано-
вится новым и актуальным вопросом, который отныне 
рассматривается не только с «мужского» взгляда, но и с 
«женского». 

Термин «женская проза» можно рассмотреть с не-
скольких сторон. В более широком значении под «жен-
ской прозой» понимаются все литературные произве-
дения, автором которых являются представительницы 
женского пола. В данном случае не имеет значения, в 
каком жанре, на какую тему и какие проблемы поднима-
ются в произведении (от Ш. Бронте до Д. Донцовой). Но 
в более узком понимании, термин «женская проза» рас-
сматривается как особое литературное направление, в 
котором важным аспектом является «женский» взгляд на 
происходящие события. Как следствие, это способствует 
появлению особых жанров, например, социально-пси-
хологическая сентиментальная проза (роман или рас-
сказ), эссе, повести и т.д. 

Представительницы «женской прозы» усложняют 
женский образ и раскрывают женщину с новых сторон. 
Женщина в современном мире уже не благородная 
«дама сердца», в которой ценится ее красота, а целост-
ный и самостоятельный человечный образ, который 
имеет свои проблемы, тайны и особенности мировос-
приятия. 

Хелена Гощило, будучи американским исследова-
телем в области литературы, находит в российской 
женской прозе такую особенность, как деконструкция 
уже устоявшихся норм: «разрушает традиционные для 
русской культуры идеальные представления о женской 
скромности, верности и жертвенности, выдвигая на пер-
вый план жизнь женского тела» (Лейдерман 2003; С. 346). 

Разрушение и трансформацию уже знакомых обра-
зов, устоявшихся традиций и других аспектов активно 
использует в своих произведениях Людмила Улицкая. На 
страницах своих книг она создает нетипичные, необыч-
ные женские образы. Зачастую она противопоставляет 
главных героинь своих произведений, используя анти-
тезу «духовное-физиологическое». Например, в повести 
«Сонечка» к данной антитезе можно отнести Таню и Со-
нечку. В другом произведении, «Медея и ее дети», к это-
му противопоставлению относятся Тоня и Елена. Стоит 
отметить, что этот прием дополнительно подчеркивает 
уникальность персонажей, ведь когда побеждает «суро-
вая реальность», то и Сонечка и Елена теряются в ней и 
не находят себе применение, что приводит к весьма пе-

чальному концу. Соня погружается в уже знакомый для 
нее и более комфортный мир книг, а Елена сходит с ума.

Улицкая играет с противопоставлениями данных пер-
сонажей, ведь главные героини – Елена и Сонечка, - это 
олицетворение победы духовного над физиологическим. 
Ведь после измены, Сонечка полностью погружается в 
мир книг, а Елена, сходит с ума, не найдя себе примене-
ния в жизни. 

Отечественные исследователи-литературоведы, та-
кие как Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий причисляют 
произведения Улицкой, также как и Л. Петрушевской,  
М. Палей, И. Полянской и других представительниц жен-
ской прозы, к неонатурализму. Это означает, что авторы, 
работающие в данном стиле, уделяют особое внимание 
«изнанке» жизни: алкоголизм, аборты, маргинальная 
жизнь и т.д. Например, данные элементы присутствуют 
в романе Улицкой «Казус Кукоцкого»: «Улицкая вводит в 
роман немало грубо натуралистических описаний — по-
лостные операции, «выскабливания», последствия кри-
минальных абортов, анатомические подробности, жут-
кий вид иссеченной матки с проросшей в ней луковицей 
и т.п.» (Лейдерман 2003; С. 346). 

Помимо этого, в прозе Улицкой можно часто встретить и 
отсылки к античным мифам (например, Медея). Медея Мен-
дес (до замужества Синопли) — «чистопородная гречанка, 
поселившаяся в незапамятные времена на, родственных 
Элладе, таврических берегах» (Улицкая 2001; С. 5).

Как и у Медеи – героини античной мифологии, Медея, 
которую в свою очередь, создала писательница Людми-
ла Улицкая, есть признаки и отличительные черты, ко-
торыми обладает богиня. Медея, написанная Улицкой, 
имеет мифологический тип мышления. Другими слова-
ми, картина мира у Медеи, созданной Улицкой, сложена 
целиком, и она существует по вполне понятным ей зако-
нам, а также не ищет ответов и не задает вопросов. Также 
она обладает магическим даром, что еще больше роднит 
героиню с ее античным прообразом. 

Но в отличие от оригинального мифа, где Медея 
мстит своему бывшему мужу, Медея, созданная Улицкой, 
остается одна и хранит верность мужу даже после его 
смерти, соблюдает траур: «Первые десять лет она носи-
ла все исключительно черное, впоследствии она смяг-
чилась до легкого белого крапа или мелкого горошка 
все по тому же черному. Черная шаль не по-русски и не 
по-деревенски обвивала ей голову и была завязана дву-
мя длинными узлами, один из которых плоско лежал на 
правом виске. Длинный конец шали мелкими античны-
ми складками свешивался на плечи и прикрывал морщи-
нистую шею. Глаза ее были ясно-коричневыми и сухими, 
а темная кожа лица тоже была в мелких сухих складках» 
(Улицкая 2001; С. 5).
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Героиня Улицкой очень многое держит внутри себя. 
Она закрытый человек и не особо разговорчивый. При 
этом, она очень внимательная и наблюдательная. Она 
всегда чувствует, когда у другого человека что-то случи-
лось, готова дать совет, если его попросят. 

У Медеи есть только одна близкая подруга, которую 
зовут Еленой. Только с ней она может поделиться свои-
ми личными переживаниями. Так, Медея решает поде-
литься со своей близкой подругой тайной, которую уз-
нала недавно сама, а именно то, что рассказать об этом 
Елене, она понимает, что и в её семье не все так гладко 
и измена живет в ее доме. Тогда Медея решает оставить 
свои проблемы при себе. 

Медея также обладает и «мужским» началом: в ней 
присутствует гордость, честолюбие и лидерские каче-
ства. Это связано с тем, что Медея является главой семьи. 
В её доме есть определенные законы и порядки, которые 
должен соблюдать каждый. Члены семьи довольно часто 
обращаются к ней за помощью, а герои произведения ча-
сто отзываются о мужестве Медеи. Также её «мужскую» 
сторону Улицкая подчеркивает и внешне: Медея высоко-
го роста, у нее большие руки и мужской размер ноги.

В статье «Женские и мужские образы в романе  
Л. Улицкой «Медея и ее дети» (гендерный аспект)», иссле-
дователь С.Ю. Воробьева пишет о том, что: «портрет глав-
ной героини романа Медеи Синопли предваряет сюжет-
ное действие, постепенно вплетаясь в него» (Воробьева 
2013; С. 53). Медея является отражением окружающего 
мира. Улицкая составляет свой персонаж из: «цветовой 
гаммы, графических символов, пространственных и вре-
менных координат, очертаний материальных предме-
тов, звуков и запахов» (Воробьева 2013; С. 53). 

Сама Улицкая пишет, что: «для местных жителей Ме-
дея Мендес давно уже стала частью пейзажа» (Улицкая 
2001; С. 5). Медея - часть острова Крыма, иными слова-
ми памятник. Никто из местных жителей уже не может 
представить остров без неё, хотя Медея ведёт себя как 
обычный человек: работает и занимается обычными бы-
товыми делами. 

Героиня Улицкой во многом является противополож-
ностью своей античной тезки. В отличии от мифологиче-
ской Медеи, Медея Улицкой имеет тесную связь с землей, 
как духовную (семья, дом), так и материально-практиче-
скую: «была собирательницей шалфея, чабреца, горной 
мяты, барбариса, грибов, шиповника» (Улицкая 2001; С. 
8). Медея чувствовала себя комфортно в контакте с при-
родой, что подчеркивает уникальность персонажа. 

Родственники, которые посещают дом Медеи, пре-
возносят его в степень «храма». Это подтверждается тем, 
что когда кто-то собирается навестить Медею, то при-

возит с собой разнообразные подарки (дары), что мож-
но сравнить с подношением божеству. Медея в каком-то 
смысле и является божеством для своей большой семьи, 
хотя сама не понимает этого: «почему ее прожаренный 
солнцем и продутый морскими ветрами дом, притяги-
вает все это разноплеменное множество — из Литвы, из 
Грузии, из Сибири и Средней Азии» (Улицкая 2001; С. 48). 
В доме Медеи постоянно кто-то гостит. Медея, созданная 
Улицкой, олицетворяет собой образ всеми любимой ма-
тери, в месте, где всегда тепло. 

В предисловии Улицкая пишет, что: «Семья – осно-
ва всего, но семейное начало постоянно вытравлялось, 
навязывалась идея, что общественное выше личного. И 
мой роман «Медея» - это книга, посвященная старшему 
поколению, - это в некотором смысле мой вопль о се-
мье» (Улицкая 2001; С. 4). Писательница создает образ 
настоящей хранительницы очага. Улицкая выбирает для 
Медеи тот образ матери, который характерен для тради-
ционных семейных укладов и ценностей.

Помимо отсылок на мифологию, Улицкая также ис-
пользует отсылки и к другим культурным кодам. На-
пример, её героиня Сонечка собирает в себе обра-
зы женщин, которые были представлены в романах  
Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого.

Сонечка внешне не является представительницей 
«классического» женского образа: «нос ее был действи-
тельно грушевидно-расплывчатым, а сама Сонечка, дол-
говязая, широкоплечая, с сухими ногами и отсиделым 
тощим задом, имела лишь одну стать — большую бабью 
грудь, рано отросшую да как-то не к месту приставлен-
ную к худому телу. Сонечка сводила плечи, сутулилась, 
носила широкие балахоны, стесняясь своего никчемно-
го богатства спереди и унылой плоскости сзади» (Улиц-
кая 2003: С. 148).

Как главная героиня, Соня довольно далека от при-
вычных, читателю, канонов: она не обладает яркой 
внешностью и не является активно действующим пер-
сонажем. Сонечка интровертна и живет в своем мире, в 
мире литературы. Соня скорее напоминает серую мышь, 
а не главную героиню произведения. 

В 30-е годы XX века Соня работает в библиотеке. 
Улицкая переносит героиню из дома, где ее окружа-
ли книги, в настоящий «храм» книг. Но вскоре Сонечка 
встречает мужчину, который имеет необычную, в чем-то 
«книжную» биографию и выходит за него замуж. 

Отныне семья становится для Сони главным в ее жиз-
ни. Она меняет свою прошлую «книжную» реальность 
на настоящую жизнь: «Сонечкино дарование яркого и 
живого восприятия книжной жизни отуманилось, как-то 
одеревенело, и оказалось вдруг, что самое незначитель-
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ное событие по эту сторону книжных страниц – поимка 
мышки в самодельную ловушку, распустившаяся в ста-
кане заскорузлая и сплошь мертвая ветка, горсть китай-
ского чая, случайно добытая Робертом Викторовичем, - 
важнее и значительнее и чужой первой любви, и чуждой 
смерти, и даже самого спуска в преисподнюю, той край-
ней литературной точки, где совершенно сходились вку-
сы молодых супругов» (Улицкая 2003; С. 157).

Как было отмечено ранее, для главной героини се-
мья – это самое главное и ценное в жизни. И именно эта 
черта роднит ее с героиней Толстого – Наташей Росто-
вой. Но Соня не находит счастья в семье: вместо боль-
шой семьи у Сони всего одна дочь, с которой у нее не 
сложились близкие отношения, а муж изменяет ей с 
подругой дочери, которую она приютила как родную. 

Соня, созданная Улицкой, обладает христианским 
терпением и умением прощать. Эти черты можно встре-
тить у Сонечки Мармеладовой, героини романа Досто-
евского. Когда муж уходит к молодой любовнице, Соня 
все равно счастлива за него, несмотря на то, какую силь-
ную боль её причинили: «Как это справедливо, что ря-
дом с ним будет эта молодая красотка, нежная, тонкая и 
равная ему по всей исключительности и незаурядности, 
и как мудро устроила жизнь, что привела ему под ста-
рость такое чудо, которое заставило его снова обернуть-
ся к тому, что в нем есть самое главное, к его художеству» 
( Улицкая 2003; С. 148)

Улицкая дает героине уменьшительно-ласкательный 
суффикс «ечк», что отражает особо теплое отношение 
писательницы к своему персонажу. Улицкая наделяет 
Сонечку несколькими автобиографическими чертами: 
в детстве писательница тоже жила в мире книг, много 

читала и цитировала наизусть любимые произведения. 
Также уменьшительно-ласкательный суффикс показы-
вает, что героиня не взрослеет, поэтому и не может ока-
заться в реальной жизни: она все также имеет детские, 
инфантильный черты в своем характере. Она простая, 
добрая и остается такой, несмотря на обстоятельства. 

В конце своей жизни Сонечка опять попадает в мир 
книг, в котором она чувствует себя комфортно. Внешний 
мир так и не принял её, он оказался для нее враждебным. 

Заключение

Людмила Улицкая в своих произведениях создает 
целую галерею женских образов. Ее образы берут ос-
новы у известных женских образов, которые известны 
читателям, начиная с античных мифов и заканчивая про-
изведениями современных авторов, которые вошли в 
культурный код. Улицкая ломает представление о кано-
нических образах. Например, Медея не мстительная и 
решительная колдунья, которая убила своих детей, что-
бы отомстить мужу за предательство, а олицетворение 
традиционного семейного уклада.

Улицкая создает своих героинь сложными и неодно-
значными. Какие-то образы даже наделены собствен-
ными чертами автора. Улицкая ставит перед своими 
героинями испытания любовью и противопоставляет 
неприятную и деконструктивную реальность чистому и 
светлому чувству. Решения, которые принимают герои-
ни и последствия данных решений – история современ-
ных женщин. Иными словами, героини Улицкой – раз-
ные и неоднозначные, и уже далеко не идеальные «дамы 
сердца», а персонажи, которые имеют свой собственные 
жизненный путь. 
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Аннотация: В статье рассматривается структура ассоциативного поля лек-
сем-репрезентантов концептуальной области ‘Растения’. Системный анализ, 
проведённый на основании данных ассоциативных словарей русского языка, 
позволяет выявить наиболее частотные языковые единицы, уточнить и опи-
сать эмотивные и оценочные коннотации вербальных знаков, эксплицирую-
щих данную концептуальную область.

Ключевые слова: растение, фитоним, концептуальная область, концептуаль-
ный признак; ассоциативное поле.

THE ASSOCIATION FIELD 
OF THE CONCEPT FIELD "PLANTS"

Ye Yu

Summary: This study looked into the associative fields analysis, based on 
the associative norms data from Russian dictionaries, of the key lexeme 
representation of the concept field “Plants”. The carried-out analysis 
allows for identifying the most significant components of the concept 
field we have been researching, as well as describing the information of 
an emotional and evaluative nature.

Keywords: plant, phytonym, conceptual area, conceptual feature, 
associative field.

В современной лингвистике концепт рассматривает-
ся как совокупное отражение культуры, сознания 
и мышления: неслучайно, по словам Г.Г. Слышки-

на, концепт «принадлежит сознанию, детерминируется 
культурой и опредмечивается в языке» [8, с. 9-10].

Каждый естественный язык демонстрирует свой уни-
кальный способ концептуализации действительности 
через систему признаков, маркирующих специфические 
национальные черты и особенности когнитивной дея-
тельности в окружающей реальности [6, с. 127]. Изуче-
ние концепта как некоего представления о фрагменте 
мира позволит выяснить не только сложную систему 
знаний человека о окружающем мире, но и своеобразие 
мировоззрения, ментальности, ценностные ориентиры 
конкретной языковой общности.

Растение является общечеловеческой категорией, 
которую можно выделить во всех языках мира. Расти-
тельный мир – это неотъемлемая часть земной среды 
и жизнедеятельности человека. С одной стороны, он 
создаёт среду обитания человека, а с другой стороны - 
формирует ценностную основу жизнедеятельности че-
ловека [4, с. 70]. Таким образом, концепт ‘растение’ ока-
зывается значительным фрагментом бытия и отражает 
разнообразную информацию о жизненно-необходимо-
сти, познании и ценностной системе человека.

По мнению Р.М. Фрумкиной, ассоциативная связь яв-
ляется культурным феноменом, который «рождается» 
и закрепляется под влиянием разнообразных внешних 
факторов культуры [10, с. 192]. Анализ ассоциативно-
го поля позволяет выяснить, как «устроены» фрагмен-
ты языкового сознания у носителей языка и тем самым 

максимально приблизиться к ментальному лексикону, 
вербальной памяти и культурным стереотипам данного 
лингвокультурного сообщества [9, с. 208]. 

Анализ ассоциаций как необходимый этап в исследо-
вании концепта выделяют многие учёные. В соответствии 
с методикой ассоциативное поле стимула определяется 
как совокупность реакций ассоциатов на слово-стимул 
[1], распределяется по частотности реакций, при этом 
ядро состоит из наиболее частотных слов-реакций, пе-
риферия – это отдельные (нечастотные) реакции. 

В данной работе был проведён анализ ассоциатив-
ного поля лексем-репрезентантов концептуальной об-
ласти ‘Растения’ на материалах ассоциативных словарей 
русского языка. Анализ ассоциативных реакций позво-
лил определить «воображаемое» поле изучаемого нам 
концепта [2, с. 102], выявить его наиболее значимые эле-
менты, в том числе ценностные и образные элементы, 
эксплицировать глубинные слои структуры концепта [7, 
с. 90], а также позволил получить информацию эмоцио-
нального, оценочного стереотипного характера.

Для анализа в качестве источника эксперимента 
были использованы «Русский ассоциативный словарь», 
«Словарь ассоциативных норм русского языка», «Рус-
ский региональный ассоциативный словарь», «Русский 
региональный ассоциативный словарь-тезаурус Еврас». 
Общее количество разных реакций респондентов на 11 
лексем-стимулов (растение, цветок, дерево, кусты, лес, 
трава, овощи, фрукт, ягода, орех, гриб), эксплицирую-
щих концептуальную область ‘Растения’, – 7786, число 
различных реакций – 2397, число единичных реакций – 
2031, и 27 испытуемых оставили стимул без ответа. 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.4.20
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В данной статье рассмотрим пять из них: растение, 
цветок, дерево, трава, лес. На основе тематического 
отношения между стимулом и реакцией полученные 
слова-реакции были разделены нами на девять групп 
и подгрупп:

1. КТГ ‘Наименования растений’ 
• ТПГ ‘общие наименования’: растение, дерево, 

куст, лес и др.
• ТПГ ‘собственно фитонимы’: роза, ромашка,  

тюльпан,  лилия и др.
2. КТГ ‘Характеристика растения’ 

• ТПГ ‘характер произрастания’: горный, дикий и 
др.;

• ТПГ ‘состояние растений’: сухое, гнилое, густая, 
помятая и др.

• ТПГ ‘внешний вид растений’: высокое, могучая, 
колючий и др.

• ТПГ ‘окраска растений’: зелёный, красный, 
алый, белый и др.

• ТПГ ‘свойства, связанные с растениями’: запах, 
аромат и др.

• ТПГ ‘оценка человеком растения’: красивый, 
приятный и др.

3. КТГ ‘Места и условия произрастания расте-
ний’ 
• ТПГ места произрастания растений: ваза, в 

горшке, в саду и др.
• ТПГ условия произрастания растений: весна, 

лето и др.
4. КТГ ‘части растения’: лепесток, кисть, лист, 

плод и др.
5. КТГ ‘Жизненные циклы растений’

• ТПГ ‘разные циклы растений’: расти, цвести, вя-
нуть и др.

• ТПГ ‘другие действия растений’: шумит, звене-
ло, сгорел и др.

6. КТГ ‘действия над растениями’
• ТПГ ‘полезные действия над растениями’: вы-

растить, поливать и др.
• ТПГ ‘вредоносные действия для естественного 

выращивания растений’: сорвать, рубить и др.
• ТПГ ‘другие действия над растениями’: нюхать, 

подарить и др.
• ТПГ ‘инструменты для работы с растениями’: 

серп, коса и др.
7. КТГ ‘Воздействие или эффект растений’: бо-

дрит, радует, аллергия и др.
8. КТГ ‘Изделия из растений’ 

• ТПГ ‘съедобные’: чай, варенье, щи, суп и др.
• ТПГ ‘несъедобные: букет, мебель, шкаф, спички 

др.
9. КТГ ‘другие ассоциации’: любви, красота, неж-

ность, счастье и др.

Ассоциации на стимул ‘цветок’: Ядерными реакци-
ями являются роза (15%) и красивый (9%), приядерны-

ми - ромашка, красота, аленький, красный. Среди наи-
менований растений наиболее частотными являются 
собственные наименования: роза, ромашка, тюльпан, 
лилия. Испытуемые указывали, что цветы могут быть ди-
кими или домашними, комнатными, но чаще всего по-
левыми. Большинство реакции, описывающие окраску 
цветов обнаружили красный оттенок: аленький, алый, 
красный. Испытуемые называли признак цветов: имеет 
запах или аромат: ароматный, душистый, пахучий, бла-
гоухает и др. Большинство реакций, которые описывали 
места произрастания растений, относят к искусственно-
му окружению, нр.: в горшке, на клумбе, в саду и др. Боль-
шинство оценки на цветы оказываются положитель-
ными, нр.: красивый, красочный, приятный, чудесный и 
др. Многочастотность лексема букет отвечает важной 
ролью цветов в этикете и праздниках. Испытуемые свя-
зывают ‘цветок’ со многими абстрактными положитель-
ными качествах, такими как любви, романтика, счастье, 
радость и др., среди них самыми частотными оказыва-
ются красота и нежность. И ассоциаты на стимул ‘цве-
ток’ имеют явную гендерную идентичность: мама, жена, 
девушка, женщина и др. Интересно заметно, что ассоци-
ации на цветы демонстрируют двойственность: с одной 
стороны, дали положительные ассоциаты солнце, свет, 
огонь и др., с другой стороны, негативные - зло, дьявол, 
кровь и др. 

Перейдём к ассоциатам на стимул ‘трава’: в ядре ас-
социативного поля стоит лексема зелёная (36%), на пе-
риферийной части - зелень, мурава, у дома. Среди наи-
менования растений, в отличии от ассоциатов на стимул 
‘цветок’, высокочастотными реакциями оказываются 
общие наименования: зелень, мурава, газон, луг и др. Ис-
пытуемые указывали следующие признаки травы: зелё-
ная, характеризуется запахом (ароматная, бархатная, 
пахучая и др.); трава растёт недалеко от дома (у дома, 
дома, дом), не только оказывается густой, высокой, но 
и приятной на ощупь (мягкая, мягко, мягкость), этим и 
объясняется появление рядов ассоциаций: ложе, покров, 
постель, ковёр и др. В большинстве случаев трава про-
изводить на испытуемых положительное впечатление: 
весёлая, хорошая, неутомимый и др., и запоминается для 
испытуемых как жаркое время года: лето, скоро лето, 
июнь. Стоит отметить, что обнаруживается ряд реакций, 
связывающихся с сигаретами или наркотиками: конопля, 
анаша, марихуана, наркотики, сигара и др. Среди реак-
ций на траву появилась одна реакция, основанная на фо-
нетическом подобии: дрова. 

Ассоциативное поле стимула-слова ‘дерево’ пред-
ставлено следующими образом: в ядерной зоне обнару-
жили жизни (9%) и дуб (9%), в периферийном - зелёное 
и берёза. Наиболее частотным наименованием растений 
являются собственно фитонимы: дуб, берёза, лес, зелень, 
баобаб, ель, тополь и др. Испытуемые показали типич-
ный цвет деревьев - зелёный, размер деревьев чаще все-
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го: высокое, большое, величественно, огромное, могучее 
и др., и связали деревья со свежим воздухом: воздух, 
кислород, свежесть и др. Долголетие деревьев считает-
ся объяснением на реакцию, связанную с долгим вре-
менем: вечность, старость, древность, долгожитель, 
столетнее и др.; также реакцию, связанную с родом 
(генеалогическое, родословная, поколений, родство, 
предки) и жизнью. Образ дерева в сознании испытуемых 
представлен бинарной оппозицией: с одной стороны, 
испытуемые связывают дерево с мудростью и знанием, 
с другой стороны – с глупостью: глупое, тупое, тупица, 
дебил и др.

Посмотрим ассоциаты на стимул ‘лес’: ядро ассоциа-
тивного поля составила лексема густой (11%), периферия 
- зелёный, тёмный и деревья. В высокочастотных наиме-
нованиях растений совместились общие наименования 
(деревья, зелень, роща, трава и др.) и собственно фито-
нимы (грибы, берёза, бор, ёлка и др.) Многоупоминающи-
ми «видовыми» реакциями являются хвойный, еловый, 
сосновый, лиственный и др. Лес характеризует высокая 
внешность (большой, высокий, могуч, огромный) и др.) и 
хорошее состояние (густой, бурый, дремучий, густеющий 
и др.), типичная его окраска оказывается зелёной: зелё-
ный, ярко-зелёный, замечательно зелёный и др. Нередко 
испытуемые связывают лес с отдыхом: гулять, шашлык, 
пикник, каникулы и др., и чистым хорошим воздухом: све-
жий воздух, чистый воздух, свежесть, хороший воздух и 
др. Как и цветы, трава и дерево, лес также вызвал ряд хо-
роших абстрактных представлений: живность, красота, 
сила радость и др. Отличительную черту леса, которую 
отметили испытуемые, в основном можно разделить на 
три направления: 1) тёмный и страшный: тёмный, тьма, 
темнота, страхстрашный, угрюмый и др., причём ис-
пытуемые нередко ассоциируют лес с опасностью: как 
бес, сумрачность, опасность, мрак и др.; 2) мистический: 
волшебный, загадочный, сказочный, волшебный и др., при 

этом лес часто ассоциируется с волшебством: эльф, чудо, 
леший и др.; 3) далёкий и безлюдный: глухой, далёкий, без-
людны, непроходимый и др. 

Перейдём к ассоциатам на стимул ‘растение’: к ядру 
ассоциативного поля относится лексема зелёное (34%), к 
периферии – красивое и животное. Были названы в боль-
шом количестве разные названия растений, и среди них 
высокочастотными являются трава и кактус. Испыту-
емые называли типичную окраску растения - зелёное, и 
само растение - красивое. Ассоциации показывают, что 
места произрастания растений соотносятся чаще всего 
не с естественным окружением, а с домом: комната, в 
вазе, в горшке и др. Высокочастотные реакции, входящие 
в группу ‘Циклы развития растений’ описывают заключи-
тельный период жизни растений: гибнет, завяло, засохло 
и др. А высокочастотность лексемы животные объясняет-
ся неотделимой связью растения с животными в природе.

В результате изучения ассоциативных словарей было 
определено ассоциативное поле и компоненты изучае-
мого нам концепта. Ядерные и приядерные реакции по-
казали отличительные и стереотипные черты стимулов 
в сознании испытуемых: например, растение считается 
зелёным и красивым; роза и ромашка являются типичны-
ми цветками, цветок красивый и аленький, связывается с 
красотой, нежностью, женщиной и любовью; типичным 
деревом представляется дуб и берёза, дерево высокое и 
большое, его окраска зелёная, и прослеживается связь 
с мудростью, долголетием, родом и жизнью; типичная 
трава показалась муравой, трава чаще всего зелёная и 
растёт у дома; лес обычно густой, зелёный и тёмный, 
трава и лес напоминают отдых для испытуемых. Полу-
ченные реакции были представлены в иерархическом 
порядке в виде определенной таксономии, что дальше 
позволило выявить типичные признаковые характери-
стики концептуальной области ‘Растения’.
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Аннотация: В статье исследуется появление, понятие и сущность «авторского 
термина», которое тесно связано с авторским концептом, авторской интер-
претацией специального понятия в тексте и дискурсе. Рассматриваются при-
менение понятия «авторского термина» к терминологии искусства XX века и 
выделяются этимологический, семантический и прагматический критерии 
определения авторского термина. В то время как авторские термины нахо-
дятся на периферии терминологии, многие из них со временем меняют свое 
место в терминологии и служат источником пополнения ее ядра. Именно так 
Assemblage и Concrete Art, возникнув как авторские термины, со временем 
перешли в разряд уникальных.

Ключевые слова: авторский термин, английский язык, текст, концепция, ис-
кусство, ассамбляж, конкретное искусство.

THE PLACE OF AUTHOR TERMS IN THE 
TERMINOLOGY ON THE BASIS OF VISUAL 
ART IN THE ENGLISH LANGUAGE

A. Kosarina

Summary: The article explores the appearance, the concept and the 
essence of the "author term", which is closely connected to the author’s 
concept, the author’s interpretation of a specific notion in a text and a 
discourse. The article focuses on implementing the concept of an "author 
term" to terminology of Visual Arts and develops etymological, semantic 
and pragmatic criteria for identifying author terms. While author terms 
are generally part of the periphery of the terminology many of them can 
shift their position and become part of the core of a terminology. This is 
what happened to the terms "Assemblage" and "Concrete Art".

Keywords: author’s term, English language, text, concept, art, assemblage, 
concrete art.

Лингвисты, изучающие явление «авторского терми-
на» [1–5], предлагают использовать его для обо-
значения различных понятий. В данной работе 

определением авторского термина является термин, 
этимология которого известна, входящий, кроме тер-
минологического поля определенной области знания, и в 
более узкое терминологическое поле, созданное и стро-
ящееся вокруг определенной фигуры, «автора», и нераз-
рывно связанный с данной фигурой в сознании специали-
ста той или иной области.

Понятие «авторский термин» появилось еще в 1983 
году, когда профессором Н. А. Слюсаревой в статье 
«О типах терминов» [4] была предложена классифи-
кация терминов лингвистики, включающая три типа:  
1) универсальные термины, которые могут приме-
няться к описаниям явлений самых различных языков,  
2) уникальные, именующие явления, специфические 
для какого-либо языка, и 3) авторские (концептуально-
авторские), ориентированные на использование лишь 
в пределах одной теории. Как пример универсальных 
терминов автор приводит префикс, подлежащее; в ту 
же группу она относит общенаучную лексику, такую 
как уровень, система; примерами уникальных еди-
ниц служат изафет, прогрессив, сублатив; приме-
рами авторских, или концепцальных, являются нексус, 
тангема, фемема. 

В терминологии искусствознания вслед за Н.А. Слю-
саревой также можно выделить три группы терминов: 
универсальные, уникальные и авторские, хотя критерии 
в таком случае целесообразно изменить. 

Универсальными терминами в таком случае пред-
лагается называть термины, обозначающие явления, 
встречающиеся в искусстве различных культур и раз-
личных периодов:

1. самые общие термины, обозначающие базовые 
понятия области изобразительного искусства. 
Примерами могут служить, к примеру, такие тер-
мины, как Colour, Fineart, Craft;

2. термины, обозначающие инструменты художни-
ка, такие как Canvas, Brush;

3. наиболее частотные термины, к примеру, Digi-
talart, Study;

4. термины искусствоведения: Realism, Renaissance. 

Необходимо отметить, что некоторые из этих единиц 
могут обладать широкозначностью, и широкозначные 
термины, скорее всего, будут входить именно в тип уни-
версальных. Понятие «широкозначность» было введе-
но известным советским лингвистом Н.Н. Амосововой. 
Согласно Н.Н. Амосовой, «”Широкозначность” – линг-
вистическое явление лексико-семантического уровня, 
характеризующееся расширением семантического объ-
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ема слова для обозначения различных денотатов» [6].

К примеру, широкозначным является сам термин art. 
Отрывок словарной статьи, приведенной по Oxford Con-
cise Dictionary of Art Terms, подчеркивает сложность и 
неоднозначность исследуемой единицы: «Art – The most 
elusive of terms, its validity is only vouchsafed in cultures which 
admit to such a concept. Broadly speaking, the term ‘art’ in the 
visual sense can be applied to any work/subject which engen-
ders, by intent or otherwise, aesthetic and/or intellectual ap-
preciation» [7].

Анализ определения показывает, что семантический 
объем данного слова может быть расширен безгранич-
но, так как на протяжении истории под аrt понимались 
различные концепции, и на данный момент данный тер-
мин может быть использован по отношению к любому 
объекту или произведению, которое было создано осоз-
нанно или не осознанно, и которое оказывает опреде-
ленное эстетическое или интеллектуальное влияние на 
окружающих.

Уникальными терминами в таком случае окажутся 
видовые термины для вышеупомянутых родовых, а так-
же термины, обозначающие явления, характерные для 
искусства определенной культуры или нескольких куль-
тур, а также определенного периода времени. К приме-
ру, carnation, или карнация, обозначает различные жи-
вописные приемы (многослойное наложение красок), от 
лат. саго – мясо, плоть, тело: «Carnations. A term, popular in 
the 18th cent., for the flesh colours in a painting» [8].

Термин carnations ограничен в использовании в ос-
новном XVIII веком, следовательно, он не может быть 
назван универсальным. Тем не менее, в тот период вре-
мени он использовался многими художниками и искус-
ствоведами и не связан с фигурой автора, поэтому и ав-
торским его назвать нельзя. 

Согласно Н.А. Слюсаревой, универсальные и уни-
кальные термины составляют ядро лингвистической 
филологии, в то время как авторские составляют ее пе-
риферию [4].

Исходя из вышеизложенного, употребление автор-
ских терминов ограничивалось узкоспециализирован-
ным языком и не применялось широко.

Понятие авторского термина необходимо ограни-
чить терминами с известной этимологией, так как только 
в таком случае термин будет отвечать требованию про-
зрачности, выдвинутому С.В. Гриневым-Гриневичем [9]. 
Если принимать во внимание семантику, целесообразно 
также обратиться к понятию «семантическое поле».

Впервые понятие «семантическое поле» ввела О.С. 

Ахманова для обозначения совокупности слов и выра-
жений, составляющих тематический ряд, слова и выра-
жения языка, в своей совокупности покрывающие опре-
деленную область значений [10]. 

Семаническое поле неразрывно связано с опреде-
ленной терминосистемой, в которую будет включен 
любой термин определенной системы в рамках своего 
существования. 

Ученые научной школы МГУ используют для выявле-
ния терминов критерий дефинированности, согласно 
которому границы научного понятия определяются с 
помощью терминологического определения, дефини-
ции, включающей в себя принцип genus proximum et dif-
ferentia specifica. Согласно данному принципу, термин 
определяется через «родовое понятие» и отличитель-
ные особенности. 

Таким образом, любой термин всегда семантически 
связан с другими единицами терминосистемы иерар-
хическим образом, являясь для других терминов либо 
родовым, либо видовым, и члены данной иерархии свя-
заны с собой семантически. Следовательно, в любой тер-
миносистеме, которая сама по себе является семантиче-
ским полем, существует и ряд меньших семантических 
полей, состоящих из родового и видовых терминов. 

Авторские термины также существуют в рамках тер-
миносистем и так же, как и универсальные и уникальные, 
входят в отдельные семантические поля. Если принять 
во внимание семантику авторского термина, фигура ав-
тора должна не только быть известна, но и играть значи-
тельную роль в семантике понятия; термин, чтобы быть 
авторским, а не уникальным или универсальным, дол-
жен семантически определяться через автора. Автор-
ский термин кроме терминологического поля той или 
иной области знаний и меньших семантических полей, 
образованных из родовых и видовых терминов, входит и 
в узкое семантическое поле, строящееся вокруг фигуры 
автора. 

Критерий прагматики подразумевает, что в мышлении 
человека осуществляются два процесса – эвристический 
и аналитический. Первый обеспечивает отбор информа-
ции, релевантной текущей ситуации, второй – форми-
рует суждение на её основе. Остальная информация от-
торгается, не допускаясь к стадии анализа. Когнитивный 
подход к исследованию языковых явлений позволяет 
говорить о том, что человек через многообразный опыт 
познаёт окружающий его мир и структурирует индивиду-
альную картину мира как опору для разнообразной дея-
тельности, в том числе научной [3]. 

Таким образом, нельзя игнорировать и то, как учение 
понимают и используют термин; для того, чтобы его мож-
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но было назвать авторским, в картине мира специалиста 
по данной области автор должен быть неразрывно свя-
зан с понятием, обозначающимся данным термином.

Как было отмечено и Н.В. Слюсаревой, авторский 
термин всегда находится на периферии терминологии. 
Однако многие авторские термины представляют зна-
чимость для науки и, соответственно, для лингвистов и 
терминологов. К примеру, «этногенез» Льва Гумилева от-
вечает всем критериям авторского термина, играет до-
статочную роль в науке, чтобы до сих пор употребляться 
научным сообществом, но связывается в сознании носи-
телей языка с конкретным автором [3].

Однако терминология – часть живого языка и, соот-
ветственно, меняется вместе с ним. Само понятие автор-
ского термина неразрывно связано с фигурой автора. 
Как только наука в целом и научный аппарат принимают 
авторский термин и включают его в общепринятую си-
стему терминологии, такая единица перестает считать-
ся авторской и переходит в разряд универсальных или 
уникальных. Таким образом, авторские термины необ-
ходимо изучать, но всегда в диахронии. Если авторский 
термин «приживается», это говорит нам о наличии смыс-
ловой лакуны, заполняемой термином. Данный процесс 
можно показать на примере авторского термина искус-
ствоведения Renaissance. Согласно А.П. Миньяр-Бело-
ручевой, данный термин появился как авторский, но с 
расширением семантики термина и его употребления 
стал универсальным [11]. 

Развитие авторский терминологии и проявление 
уникальности авторских терминов может быть показано 
на примере термина assemblage, слова французского 
происхождения.

Авторский термин Assemblage – Ассамбляж, видо-
вой по отношению к коллажу, был введен Жаном Дю-
буффе. Семантика данного слова менялась несколько 
раз в процессе терминологизации и перехода термина 
из авторской терминологии в универсальную. В 1953 г. 
Assemblage использовался автором для обозначения 
литографий, созданных на основе коллажей из бумаги; в 
1954 г. он включил в семантику термина и произведения, 
созданные с помощью использования таких объектов, 
как папье-маше, дерево и других материалов.

Уже в 1964 г. Джон Копланс писал об особой вариации 
южно-калифорнийского Assemblage, еще упоминая из-
начальное значение термина, но подчеркивая отличие 
американского Assemblage от французского: «Southern 
Californian assemblage, completely autonomous, is full of rich 
narrative and the loosest development to true surrealist root in 
the American vernacular art» [12].

Наличие понятия в нескольких языках и «присвоение» 
понятия другими культурами, несомненно, указывает на 

то, что термин окончательно укоренился среди уникаль-
ных. В 1980-х гг. Гордон Вагнер, говоря о теории искусства 
ассамбляжа, ввел два новых видовых термина – Poetic 
Assemblage и Protest Assemblage, где первый обозначал 
эстетически конформистский ассамбляж, а второй – на-
меренное нарушение канонов прекрасного. 

Таким образом, из термина собственно изобразитель-
ного искусства Assemblage перешел скорее в подтерми-
нологию истории изобразительного искусства, где для его 
семантики важную роль играют как особенности стиля, 
так и временной промежуток его популярности. В данном 
значении термин можно считать универсальным – нали-
чие данного понятия характерно для терминологии исто-
рии искусства в любом языке.

Другой пример авторского термина, перешедшего из 
периферии терминологии в ядро терминологии искус-
ства – Concrete Art, который впервые был использован 
Тео ван Дойсбургом. В 1930 г. был издан манифест Con-
crete art в журнале Art Concret. Сам художник дал следу-
ющее определение: «1. Art is universal. 2. A work of art must 
be entirely conceived and shaped by the mind before its exe-
cution. It shall not receive anything of nature’s or sensuality’s 
or sentimentality’s formal data. We want to exclude lyricism, 
drama, symbolism, and so on. 3. The painting must be entirely 
built up with purely plastic elements, namely surfaces and col-
ors. A pictorial element does not have any meaning beyond “it-
self”; as a consequence, a painting does not have any meaning 
other than “itself”. 4. The construction of a painting, as well as 
that of its elements, must be simple and visually controllable. 5. 
The painting technique must be mechanic, i.e., exact, anti-im-
pressionistic. 6. An effort toward absolute clarity is mandatory. 
Carlsund, Doesbourg, Helion, Tutundjian and Wantz» [13].

Искусствоведы связывают Concrete Art с неопласти-
цизмом, возникшим ранее, но, тем не менее, разделяют 
данные два понятия: «Neoplasticism soon gave birth to 
fresh, modernideas. Less than a decade afterwards, out of it 
arose constructivism, Bauhaus, and – concrete art. What set 
concrete art apart from previous styles was its even stronger 
tendency to rely on pure geometric forms, its cerebral, for-
mal qualities, its complete negation of lyricism, dramati-
cism, symbolism» [13]. Термин «конкретное искусство» 
было художественным движением, основанным на не-
опластицизме, но с более ярко выраженным акцентом 
на геометрическую абстракцию.

Имеются варианты его синонимизации на выраже-
ние «coldabstraction» – холодная абстракция: «More 
often than not, the pieces possessed superb finish which later 
on inspired critics to call them “cold abstraction”» [14].

Однако термин Concrete Art можно с уверенностью 
назвать значительно более популярным – к примеру, в 
таких словарях, как Oxford Concise Dictionary of Art Terms 
и The Oxford Dictionary of Art, приводятся определения 
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Concrete Art, но нет упоминаний Cold Abstraction.

Популяризация термина Concrete Art возросла бла-
годаря Максу Биллю в 1930–1950-х гг.: «Yet, one emerging 
trend should have appealed to the Circle editors, especially 
to Gabo, given his recurrent fantasy about a convergence 
of interests between art and science: Max Bill’s Concrete Art 
which had just been launched in Zurich (either Circle did 
not know about it, which is rather improbable, since Bill was 
very well connected, they deliberately censored it)» [15].

Уже в 1958 г. термин Concrete Art употребляется без 
упоминания автора. Таким образом, с точки зрения праг-
матики термин уже не воспринимается как неотъемле-
мая часть отдельного, авторского видения искусства. 
Как пример подобного употребления можно привести 
Waldemar Cordeiro, написавшего в 1958 г.: «…as in the case 
of Concrete Art, in which harmonizing-regulating guidelines 
establish an analogy that correlates all elements on an equal 
basis.Conceptions of colour and texture aseert process iden-
tity, i.e. the morphological identity between Concrete art and 
manufacturing...» [16].

В 1940–1950-е гг. Concrete Art стал развиваться в Бра-
зилии и Аргентине: «the projective dimension, visible in the 
production of Ruptura (Rupture) and Frente (Front), two Con-
cretist groups, was appropriate to the climate of transforma-
tion in Brazil, which would reach its height with the inaugura-
tion of Brasília, the new capital, in 1960» [17].

При этом понимание конкретного искусства в этих 
двух странах было различным: «Argentine and Brazilian 
artists paid great attention to their supports out of a desire to 
do away with the tradition of the two-dimensional painting 
as an illusionistic window to the world. However the material 
strategies differed among the artists in the study in that the Ar-
gentines developed irregularly shaped works, marcos recorta-
dos (cut-out frames), while a number of the Brazilian artists 
emphasized the sculptural quality of their works by using hard-
board panels and attaching deep hanging devices that allow 
the works to hover in space» [18].

Таким образом, семантика термина расширилась – в 
то время как интерпретация художников Аргентины и 
Бразилии не противоречила пониманию автора, в раз-
личных культурах выделялись различные особенности 
данного течения. Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что термин стал уникальным.

Дальнейшее развитие течения привело к возникнове-
нию Neo-Concrete Art в Рио-де-Жанейро: «Neo-Concrete Art 
was established in response to Concrete Art, which emphasized 
the use of planes and colors to convey objective scientific princi-
ples» [17]. Таким образом, термин стал родовым понятием, 
что доказывает его переход в ядро терминологии.

Стоит отметить, что переход в уникальные и уни-
версальные термины – не единственный вариант раз-
вития авторского термина. При отсутствии лакуны в 
терминологии, которую необходимо было бы запол-
нить, термин может остаться на периферии именно в 
качестве авторского.

Так, в 1919 г. немецкий художник Курт Швиттерз пред-
ложил термин merz: «The word merz denotes essentially the 
combination, for artistic purposes, of all conceivable materials 
and, technically, the principle of the equal distribution of the 
individual materials… A perambulator wheel, wire-netting, 
string and cotton-wool are factors having equal right with 
paint…» [12]. 

Семантика данного термина в значительной степе-
ни перекликается с понятиями коллажа и ассамбляжа; 
тем не менее, данный авторский термин не обрел по-
пулярность и остался на периферии терминологии. Ис-
следователи используют данный термин именно в связи 
со вкладом создателя термина в искусство и выделяют 
лишь некоторые произведения данного течения: «Argu-
ably, Schwitters’ most important contribution to the develop-
ment of assemblage was the idiosyncratic fetishistic use of 
objects in the three Merzbau he constructed first in Hannover 
(destroyed by wartime bombs in 1943), then Oslo (destroyed by 
fire in 1951) and, finally, Ambleside in England (salvaged and 
reconstructed in 1965 at the Hatton Gallery, University of New-
castle on Tyne, England)» [12].

В заключение стоит отметить, что авторская терми-
нология принадлежит к периферической области самой 
терминологии, однако успешные авторские термины пе-
рестают быть авторскими и тем самым занимают свое ме-
сто в ядре терминологии. Важность авторских терминов 
для любого поля знаний заключается в значительной сте-
пени в том, что они – постоянный источник пополнения 
универсальных и уникальных терминов. Таким образом, 
авторские термины могут изучаться только в диахронии, 
причем необходимо учитывать как развитие самого тер-
мина, так и эволюцию обозначаемого понятия.
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Аннотация: В данной статье рассматривается газетный дискурс как составная 
часть эмпирической базы современной нарративной лингвоисториографии 
– одного из перспективных направлений истории лингвистических учений. К 
анализу привлекается материал советской прессы (газеты «Правда», «Изве-
стия», «Литературная газета») периода 1929–1950 гг., содержащих публика-
ции на лингвистические темы. На конкретных примерах автор прослеживает 
обсуждения лингвистической тематики с точки зрения участников дискурса, 
выявляет дискурсивные практики, типичные для данного исторического пе-
риода. В центре внимания – полемика с Г.Г. Шпетом, конфликт Е.Д. Полива-
нова с Н.Я. Марром, вопросы орфографической реформы конца 1920–1930-х 
гг. В статье отмечаются также особые клише и иные риторические приемы, 
используемые для передачи требуемого отношения к лингвистическим во-
просам или концепциям ученых. Несмотря на небольшое количество публи-
каций по языковым вопросам, газетный нарратив способствует воссозданию 
духа эпохи, что обуславливает необходимость его привлечения для истори-
ческого контекста нарративной историографии, цель которой заключается 
в представлении наиболее полной и объективной картины определенного 
этапа истории языкознания.

Ключевые слова: нарратив, дискурс, дискурсивная практика, речевое клише, 
исторический контекст, орфография, пунктуация, статья, заметка.

THE ROLE OF NEWSPAPER DISCOURSE IN 
NARRATIVE LINGVO HISTORYOGRAPHY

V. Kosteva

Summary: This article deals with newspaper discourse as an integral 
part of the empirical base of modern narrative linguohistoriography 
– one of the promising areas of the history of linguistic teachings. The 
analysis involves the material of the Soviet press (newspapers «Pravda», 
«Izvestia», «Literary Newspaper») of the period 1929–1950, containing 
publications on linguistic topics. Using concrete examples, the author 
traces the discussions of linguistic topics from the point of view of the 
participants of the discourse, identifies discursive practices typical of 
the specified historical period. The focus of attention is the controversy 
with G.G. Špet, E.D. Polivanov’s conflict with N.Ya. Marr, issues of spelling 
reform of the late 1920s –early 1930s. The article also notes special cliches 
and other rhetorical techniques used to convey the required attitude to 
linguistic issues or concepts of scientists. Despite the small number of 
publications on linguistic issues, it seems that the newspaper narrative 
contributes to the recreation of the spirit of the era, which necessitates 
its involvement in the historical context of narrative historiography, the 
purpose of which is to present the most complete and objective picture of 
a certain stage of the history of linguistics.

Keywords: narrative, discourse, discursive practice, speech cliche, 
historical context, spelling, punctuation, article, note.

Одним из современных методов описания истории 
языкознания, претендующих на наибольшую сте-
пень объективности, является нарративный линг-

воисториографический подход, основателем которого 
считают немецкого ученого П. Шмиттера (1943–2006). 
Исследовательская работа в этом ключе предусматри-
вает несколько этапов. Наиболее важным нам пред-
ставляется создание эмпирической базы исследования, 
которая является основой для реконструкции фактов 
и их дальнейшей интерпретации. Обращение к разным 
источникам, среди которых оригинальные научные тру-
ды, учебники соответствующей эпохи, документы зако-
нодательного характера, архивные данные, словарные 
издания, мемуары, личные дневники и др. [5, с. 8–9], 
позволяют сформировать «исторический и личностный 
контекст» [20, с. 125] определенного периода развития 
языкознания. 

В силу своей специфики газетный дискурс пред-
ставляется наиболее важным элементом историогра-
фического описания лингвистики, так как содержит 

официальную точку зрения на те или иные проблемы 
теоретического и прикладного языкознания, с одной 
стороны, а с другой – позволяет вычленить дискурсив-
ные практики той или иной эпохи (в трактовке М. Фуко). 
Нарративная лингвоисториография предполагает также 
работу с нарративными методами анализа дискурса. Об-
ращаясь к газетному дискурсу, отметим, что его основ-
ной особенностью является фактуализация событий, 
целью которой является целенаправленное направле-
ние внимания читателей на представленные факты и во-
влечение массовой читательской аудитории в область 
данной тематики. При этом, последний процесс имеет 
две направленности: «социально-ситуативного плана» и 
«плана личностного» [21, с. 87]. В конечном итоге, все это 
приводит к формированию устойчивой точки зрения, 
как индивида, так и коллективов на то или иное событие. 

В фокусе нашего внимания – публикации в официаль-
ной советской прессе периода 1929–1950 гг. на лингви-
стические темы. Дискуссии в той или иной отрасли науки, 
в том числе языкознания, не раз становились объектом 
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пристального внимания СМИ. При освещении лингви-
стических вопросов газеты, как правило, выступали в 
двоякой роли: с одной стороны они информировали чи-
тателей о языковедческих проблемах преимущественно 
прикладного характера, например, о недостатках учеб-
ников по языкознанию, о проблемах обучения русскому 
языку, о планируемых орфографических реформах, с 
другой – продвигали идеологическую составляющую го-
сударственной политики и формировали требуемое от-
ношение как к отдельному лингвисту, так и к какой-либо 
концепции в целом. Использование авторитета СМИ для 
продвижения языковой политики можно представить 
как дискурсивную практику истории лингвистики, ко-
торая помогает представить деятельность ученых-линг-
вистов в условиях конкретной исторической ситуации и 
определить условия создания той или иной концепции 
[5]. Газетный нарратив обладает обширным арсеналом 
речевых средств, позволяющих выполнить различные 
установки, связанные либо с поддержкой ученого или 
проекта, либо с критикой отдельных персоналий и кон-
цепций. Большую роль при этом играют речевые клише, 
обороты, имеющие ярко выраженный идеологически 
политизированный характер. 

Обратимся к конкретным примерам и представим 
газетную дискуссию между редактором Литературной 
газеты С.И. Канатчиковым и философом, психологом  
Г.Г. Шпетом. Строго говоря, речь не шла о научных деба-
тах в традиционном ключе, это был скорее диалог: Шпет 
попытался представить широкой публике свою концеп-
цию, подвергшуюся критике А.В. Луначарского на засе-
дании актива ЗИФа, стенограмма выступления которого 
под названием «Наши задачи в области художественной 
литературы» была также опубликована в «Литературной 
газете» 28 октября 1929 года. Называя сочинения Шпета 
«вреднейшими», Луначарский упоминает «тов. Михайло-
ва», который «защищает эти вреднейшие произведения» 
[6, c. 2]. Очевидно, в текст статьи вкралась опечатка, так 
как в изданной позднее брошюре «тов. Михайлов» был 
заменен на «тов. Григорьева» [16], который действитель-
но опубликовал рецензию на книгу Шпета «Внутренняя 
форма слова» [1].

В духе того времени, пытаясь защитить себя,  
М.С. Григорьев был вынужден написать вторую статью, в 
которой подверг резкой критике научные штудии Шпе-
та. В духе политической семантики того времени он ис-
пользует такие речевые обороты, как «разоблачение 
метода», «абстрактно-фаталистическое представление», 
называет теорию Шпета «квиэтической и враждебной 
современности», а введенные автором понятия считает 
«бесплодными для литературоведения» [8, c. 4].

Открытое письмо Шпета в редакцию «Литературной 
газеты» начиналось словами о досадном недоразуме-
нии, которое «вкралось при характеристике его фило-

софской позиции». Останавливаясь на положениях, ко-
торые стали объектом критики, Шпет последовательно 
излагает свою концепцию, указывая, например на то, что 
он не является сторонником субъективного идеализ-
ма. В этом же абзаце автор прямо говорит о «жестоких 
по своим жизненным последствиям нападкам и припи-
сываемым ему взглядам, которые он не разделяет». От-
метим также строго научный характер изложения, при-
сутствие рассуждений, например, в объяснении понятия 
«образа», рассмотрение разных точек зрения на пробле-
му и т.д. Письмо завершается фразой «с совершенным 
уважением». 

Сразу под письмом Шпета был помещен ответ глав-
ного редактора С.И. Канатчикова. Резко агрессивное 
начало задает тон последующим высказываниям: «Изло-
женное утверждение в письме далеко не соответствует 
тому, что проповедовал в своих работах Шпет». Далее 
Канатчиков подробно останавливается на отдельных по-
ложениях концепции, демонстрируя при этом хорошее 
знание основных работ Шпета. В их число входят статьи 
из ежегодника «Мысль и слово», «Эстетические фрагмен-
ты». Цитаты, приведенные из работ Шпета, подобраны 
так, чтобы у читателей не осталось сомнений в мисти-
ческом характере его концепции, при этом речь идет не 
просто мистике, а о мистике реакционной. Канатчиков 
особо выделяет положение о материи, которую Шпет 
называет «чистым небытием, ее неосознаваемостью» и 
противопоставляет иное (ленинское) восприятие ма-
терии, реально существующей независимо от нас и вне 
нас. Резюмируя все сказанное, Канатчиков завершает 
статью предложением: «Философия Шпета должна быть 
решительно изгнана как идеология отжившего прошло-
го, затемняющая сознание трудящихся» [9, с. 2].

Издание книги Е.Д. Поливанова «За марксистскую 
лингвистику» и связанная с ней далее развернувшаяся 
дискуссия нашли свое отражение в статье Т.П. Ломтева 
«Против воинствующего индоевропеизма», где Полива-
нов был награжден такими эпитетами, как «непримири-
мый противник марксизма и воинствующий противник 
ленинизма вообще», а также «противник установок Ста-
лина по поводу марксистско-ленинской теории». Квин-
тэссенция выступления заключалась в том, что издание 
«труда» Поливанова является крупной ошибкой изда-
тельства «Федерация» [7, с. 3]. Нельзя оставить без вни-
мания и заметку на первой странице газеты «Известия» 
от 29 марта 1929 года под названием «Недостойное вы-
ступление филолога проф. Поливанова». Выступая от 
имени «советских научных кругов», автор статьи осветил 
выступления Е.Д. Поливанова, посвященные научным 
работам Н. Я. Марра, указав на то, что Марр является ос-
новоположником яфетической теории в языкознании, 
тесно связанной с марксистской идеологией. В соот-
ветствии с этим автор статьи выражает возмущение тем, 
что Поливанов назвал Марра «академиком по недораз-
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умению», и тем, что Поливанов заявил об «официальном 
покровительстве» Марра, хотя последний «не имеет 
никаких языковедческих знаний». Читателям сообща-
лось далее, что секция научных работников заклейми-
ла позором выступление проф. Поливанова и оттенила 
огромные заслуги Н. Я. Марра перед наукой и советской 
общественностью, задав тон последующим обсуждени-
ям выступления Поливанова [2, с. 1]. Примечательно, что 
в отличие от Шпета, на странице данной газеты Полива-
нов был лишен возможности выступить в свою защиту.

Особое место в публикациях СМИ 1950 г. занимали 
статья И.В. Сталина «Относительно марксизма в языкоз-
нании» [14, с. 2] и комментарии к ней, способствующие 
развенчанию культа Н.Я. Марра. В [15, с. 2] была разме-
щена программная статья Н. Никифорова под названи-
ем «Новые пути советского языкознания». В преамбуле 
автор с отсылкой к дискуссии в газете «Правда» указыва-
ет на огромное значение данной статьи для всех обще-
ственных наук, особенно важным представляется язы-
кознание, в области которого необходимо преодолеть 
застой и выйти на новые направления. Все положения 
подтверждались цитатами Сталина, среди них и ставший 
руководством к действию путь «критики и самокрити-
ки», что впоследствии вылилось в публичные признания 
ученых-лингвистов в своей «ошибочной» приверженно-
сти теории Марра и ее развенчиванию в ряде научных 
работ. Особо отмечались последствия господства этой 
теории, среди которых, например, отсутствие на фило-
логических факультетах вузов учебников по языкозна-
нию. Далее автор статьи вкратце передает основные по-
ложения программной статьи Сталина и информирует 
читателя об учрежденном Институте языкознания Ака-
демии наук СССР, на которого была возложена задача по 
изучению «языков Советского Союза и ряда зарубежных 
европейских языков». 

На примере данной статьи мы видим постановку не-
скольких государственных задач, которые выполняет га-
зетный нарратив, представляя событие (смена научной 
парадигмы советского языкознания) с точки зрения при-
чинно-следственных событий, чем создается его требуе-
мая оценка. Примечательно, что за год до этого, 7 января 
1950 года «Литературная газета» опубликовала юбилей-
ную статью, посвященную 85-летию со дня рождения 
Н.Я Марра, который был награжден такими эпитетами, 
как «крупнейший советский ученый, основоположник 
материалистического учения о языке». Его концепция, 
как указано в статье, сыграла огромную роль в реализа-
ции национальной политики СССР. После перечисления 
созданных письменностей и словарей общественность 
была информирована о советских языковедах, развива-
ющих научное наследство Марра, специальных сессиях, 
созываемых в стране в связи с 85-летием со дня его рож-
дения и 15-летием со дня смерти. В заключении статьи 
сообщалось о возобновлении работы над десятитомным 

изданием избранных сочинений Марра, завершение ко-
торого планировалось на 1952 г. [13, c.1]. 

В конце 1920-х и практически до конца 1930-х гг. цен-
тральная пресса СССР активно занималась продвижени-
ем орфографических реформ. В «Учительской газете» в 
октябре 1929 г. появилось требование упростить суще-
ствующие правила орфографии и пунктуации. В итоге 
был запущен лингвистический проект, который по ряду 
причин так и не был реализован, причем его научное об-
суждение проходило без привлечения общественности. 
СМИ освещали скорее формальные вопросы, например, 
в «Литературной газете» от 14 апреля 1930 г. в заметке 
«Когда будет введена новая орфография», кратко осве-
тившей итоги Всероссийского совещания по этому во-
просу, было отмечено, что установка комиссии по рефор-
ме русской орфографии признана правильной [12, c. 1].

В соответствии с дискурсивными практиками той 
эпохи, с открытым обращением к комиссии на страницах 
«Литературной газеты» выступил Ю.К. Олеша, который 
считал необходимым привлечение к данному проекту и 
писателей, которые, по его мнению, могли бы разрешить 
актуальные вопросы правописания «лучше, чем кто-
либо». Основным аргументом для этого, Олеша считал 
определенную разницу взглядов у литераторов и линг-
вистов: «Предложения комиссии могут оказаться вполне 
замечательными с точки зрения фонетики, экономики, 
но безобразными с писательской, ведь есть еще, кроме 
всего, и известное только организаторам языка значе-
ние графики слова» [11, с. 3]. Далее автор сетовал на то, 
что Федерация писателей вынуждена принять проект 
«как данное свыше, как нечто предписанное в ведом-
ственном порядке». Полагаем, что такое письмо могла 
быть завуалированной попыткой Федерации писателей 
получить статус официальных участников реформы с 
соответствующими привилегиями. В других заметках по 
этой теме мы находим в основном информацию и крити-
ческие замечания, касающиеся формальных сторон ре-
формы. Так автор заметки «Заседания идут, дело стоит» 
Д. Кальм отмечал, что, несмотря на 60 заседаний, подго-
товка реформы застопорилась, хотя изначально плани-
ровалось провести ее за один месяц [11, с. 3].

Проект орфографической реформы предусматривал 
определенные новации в пунктуации русского языка, 
для чего в Главнауке была создана особая комиссия по 
пунктуации. О себе она заявила в статье «Как вы ставите 
знаки препинания? (К работе комиссии по пунктуации 
при Главнауке)» [10, c. 2]. В начале работы объяснялась 
необходимость создания комиссии, в частности, ис-
пользовались такие аргументы, как отсутствие четкой 
теории, разнобой в пунктуационных правилах в школь-
ных учебниках, в которых каждый автор на свой лад ин-
терпретировал правила русского правописания, взятые 
из учебника Я.К. Грота. Новая комиссия должна была 
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заняться как теорией, так и практикой разработки пра-
вил пунктуации, основанной на социально-смысловой 
функции. Изложение основных принципов не обошлось 
без критики, которой подверглись как отдельные ор-
ганизации, например, литературные объединения, так 
и отдельные литераторы, названные в тесте статьи «ху-
дожниками слова», которые грешили «пунктуационным 
произволом», пренебрегая принятыми правилами пун-
ктуации. Автор заметки Н. Кременский также перечис-
лил достижения комиссии, среди которых было, напри-
мер, исключение ряда правил об употреблении запятой, 
в результате чего комиссия получила значительный 
«процент облегчения и экономии сравнительно с суще-
ствующей практикой». В качестве перспективы работы 
комиссии было обозначено составление пунктуацион-
ного «свода», который после публикации должен был 
быть представлен для широкого обсуждения. 

Помимо статей общего характера на страницах пе-
чатных изданий встречались попытки научного объяс-
нения предстоящих реформ. Так в газете «Известия» от 
10 января 1930 г. в статье «Реформа правописания» за 
подписью К. Бархина объяснялись фонетический и мор-
фологический принципы орфографии, подчеркивалась 
особая роль комиссии по пунктуации. Здесь же была 
дано выразительное определение знака препинания: 
«очень ценное и ничем другим не заменимое графиче-
ское средство общения, пишущего с читающим: он по-
могает при чтении быстрее разобраться в абзаце, указы-
вая различные грамматические и смысловые отношения 
между его частями и давая эмоциональную окраску фра-
зе» [3, с. 4]. 

После отказа от идеи упрощения орфографии и пе-
рехода к ее упорядочиванию в СМИ появляется также 
целый ряд статей на эту тему. Примером является сооб-
щение в «Правде» от 15 июня 1936 г. о совещании по ор-
фографии в Ленинграде 14 июля, в котором указывалась 
его цель – уточнение правил и подготовка проекта [17, 
c. 3]. Другая заметка «Единая орфография и пунктуация 
русского языка» информировала о первом заседании 
правительственной комиссии по выработке единой ор-
фографии и пунктуации русского языка с участием вы-
дающихся лингвистов советской эпохи, в том числе С.П. 
Обнорского, А.С. Орлова, И.И. Мещанинова, Д.Н. Ушако-
ва, Л.В. Щербы [19, с. 6]. Сообщения такого рода с указа-
нием фамилий известных ученых также способствовали 
определенному просвещению широких народных масс 
в области языкознания. Информационные сообщения 
были перепечатаны сразу несколькими газетами, так в 
«Известиях» от 8 октября 1939 г. появилась статья «Еди-
ная орфография и пунктуация», полностью передающая 
содержание заметки в «Правде» [4, c. 3]. Полагаем, что 
в данном случае реализуется несколько дискурсивных 
практик, в том числе апеллирование к широкой обще-
ственности при проведении языковых преобразова-

ний и придание языковым реформам государственно-
го статуса [5]. Еще одним проявлением дискурсивной 
практики советской эпохи можно считать обращение к 
авторитету признанных специалистов в той или иной об-
ласти. Так, авторами статьи «Пора устранить разнобой в 
русском правописании» [18, с. 4.] являются Т. Косых – ди-
ректор Московского государственного педагогического 
института и профессор И. Устинов – декан литературно-
го факультета этого же института. 

Приводя многочисленные примеры разнобоя в пра-
вописании и пунктуации, ученые отметили актуальность 
темы, утверждая, что «жизнь уже давно требует разре-
шения неотложных вопросов орфографии и пунктуа-
ции». Примечательно, что в качестве примеров авторы 
использовали учебные пособия, названные ими «скоро-
спелыми и невежественными», так как были составле-
ны любителями использовать выгодную конъюнктуру. 
Среди них – изданные в 1933 г. два учебных пособия: 
«Орфография, пунктуация п техника корректуры» и «Тех-
нико-орфографический словарь-справочник», а также 
«Словарь иностранных слов». Основным недостатком 
словаря было то, что иноязычные слова, которые обыч-
но пишутся с двойной согласной, авторы предлагали пи-
сать с одной. Такого рода недостатки авторы называли 
«орфографическими извращениями», подобные выра-
жения были весьма употребительны в газетном дискур-
се того времени. 

Необходимость упорядочивания пунктуации опре-
делялась дезориентаций педагогов из-за «халтурных и 
вредительских творений бездарных грамотеев». Создан-
ные по результатам работы двух комиссий «Свод орфо-
графических правил» и «Свод пунктуационных правил», 
которые были разработаны по мнению авторов «келей-
но, без участия учительства, работников полиграфии, 
представителей советской общественности» требовали 
серьезной доработки. Интересным представляется ко-
нец статьи. Складывается впечатление, что свою задачу 
авторы статьи видят в том, чтобы снять вину за сложив-
шееся положение дел с АН СССР и переложить ее на Нар-
компрос. Так, в тексте довольно подробно описывается 
ситуация, когда начальник управления средней школы 
Наркомпроса обращается к совещанию при народном 
комиссаре просвещения РСФСР, предлагая просить Ака-
демию наук СССР ускорить разрешение вопроса об упо-
рядочении правописания. При этом, как отмечается в 
статье, начальник забыл о том, что он сам являлся пред-
седателем комиссии по упорядочению правописания. 

Подводя краткие итоги, мы можем констатировать 
несколько интересных фактов, касающихся отражения 
лингвистических вопросов в газетном дискурсе: 

1. Количество статей на лингвистические темы в 
данном типе дискурса относительно невелико и 
как правило, они представляют собой краткие за-
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метки, которые в редких случаях размещаются на 
первой странице газет. 

2. В большинстве случаев представлено довольно 
одностороннее «правильное» освещение лингви-
стической проблемы. При этом авторы, как пра-
вило, используют определенные клишированные 
выражения в духе соответствующей политиче-
ской семантики. 

3. Программные статьи, однако, пишутся учеными – 
специалистами в той или иной отрасли языкозна-
ния, что должно было повысить степень доверия 
к публикуемым фактам и авторитетность самого 
СМИ. Заметим, однако, что в основном выразите-
лями общего мнения по тем или иным лингвисти-
ческим вопросам становятся группа определен-
ных ученых-специалистов, таких как, например,  
Т. Косых и В. Устимов, которые несколько раз вы-
сказывались на страницах печати о проблемах 

преподавания русского языка. 
4. Учитывая влияние СМИ на население, полагаем, 

что даже небольшие публикации способствовали 
формированию у общественности определенных 
представлений о ситуации в языкознании, а также 
о необходимости и правильности принимаемых 
решений. 

5. Довольно часто статьи являются формой замаски-
рованной борьбы за преференции, которые кол-
лектив ученых мог бы получить при участии в том 
или ином лингвистическом проекте. 

Изучение темы дает довольно интересный материал 
для воссоздания духа эпохи, с одной стороны, а с дру-
гой – позволяет выявить типичные дискурсивные и ре-
чевые практики как его составную часть. В этой связи 
газетный дискурс представляется крайне важным для 
изучения истории языкознания отдельных периодов.
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Аннотация: На примере медийного текста (статья «I Teach International 
Relations. I Think We’re Making a Mistake in Ukraine», опубликованная 7 марта 
2023 г. на сайте журнала «The Atlantic» и её официальный перевод на сайте 
ИноСМИ) рассматриваются особенности сохранения или преломления таких 
текстовых категорий, как информативность, модальность, завершенность и 
персонализация с учётом авторских интенций и коммуникативного задания 
журналиста.

Ключевые слова: перевод, медийный текст, текстовая категория, коммуни-
кативное задание.

CONCIDERATION OF TEXT CATEGORIES IN 
THE TRANSLATION OF MEDIA ARTICLES 
FROM ENGLISH TO RUSSIAN

M. Kuznetsova
D. Petropolsky

Summary: On the example of a media text (the article "I Teach 
International Relations. I Think We’re Making a Mistake in Ukraine", 
published on March 7, 2023 on the website of The Atlantic magazine and 
its official translation on the InoSMI website), the features of conservation 
or refraction are considered. such textual categories as informativeness, 
modality, completeness and personalization, taking into account the 
author’s intentions and the journalist’s communicative task.

Keywords: translation, media text, text category, communication task.

Современное переводоведение характеризуется 
междисциплинарным подходом, что позволяет те-
оретикам и практикам совершенствовать как сам 

продукт процесса перевода с точки зрения его эквива-
лентности и адекватности, так и инструментарий, кото-
рым пользуются переводчики в своей профессиональ-
ной деятельности. Одна из новейших тенденций – это 
изучение особенностей проявления текстовых катего-
рий и их учёт при трансляции с одного языка на другой. 
В этом направлении продуктивно работали такие иссле-
дователи, как М.А. Кузнецова [2; 3; 4], Т.В. Синявская-Суй-
ковская [5] и др. Несмотря на всестороннюю изученность 
данного аспекта, среди исследователей до сих пор нет 
единства мнений относительно дефиниции и классифи-
кации текстовых категорий. Применительно к объекту 
данного исследования (проявление текстовой категории 
в медийном тексте в аспекте перевода) представляется 
обоснованным понимать текстовую категорию как со-
вокупность признаков текста, которые обеспечивают 
реализацию его основного коммуникативного задания 
[2]. Исходя из такого подхода медийный текст будет по-
ниматься как связное сообщение, транслируемое по-
средством массовых платформ вещания, ориентирован-
ное на широкие слои населения и имеющее своей целью 
установление с ними взаимодействия для того, чтобы, 
во-первых, сообщить важную и актуальную информацию 

по заданному предмету обсуждения, а, во-вторых, сфор-
мировать в сознании реципиента определённое отноше-
ние к тому или иному явлению / объекту. Исходя из этого, 
релевантными текстовыми категориями медийного со-
общения будут являться информативность (когнитивная 
плотность информации), модальность (способ трансля-
ции субъективной точки зрения автора), завершенность 
(раскрывая тему, автор либо даёт конкретное суждение 
по тому или иному вопросу, либо побуждает реципиента 
сделать очевидные выводы самостоятельно). 

Помимо этого, исследователи приходят к выводу о 
том, что отдельные средства реализации текстовой ка-
тегории, могут являться средством создания образно-
сти [1, с. 145]. Применительно к данному исследованию 
это положение интересно тем, что медийный дискурс, 
который, как известно, характеризуется сильной мани-
пулятивной направленностью, стремится к тому, чтобы 
сформировать в сознании широких групп реципиентов 
«нужный» отправителю сообщения образ и использу-
ет для реализации данной интенции самые различные 
языковые и текстовые средства. В этом аспекте персо-
нализация, которая в рамках медийного дискурса, как 
правило, приобретает манипулятивный характер, мо-
жет рассматриваться как ещё одна значимая текстовая 
категория. 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.4.29
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Рассмотрим на примерах из англоязычных медийных 
статей и их официальных переводов, опубликованных 
на сайте ИноСМИ проявление и учёт перечисленных 
выше пяти текстовых категорий при переводе. Инфор-
мативность достигается за счёт высокой частотности 
использования прецизионных данных, которые могут 
быть выражены именами собственными, терминами и 
специальными понятиями, а также числовыми данными. 
В статье под названием «I Teach International Relations. I 
Think We’re Making a Mistake in Ukraine», опубликованной 
7 марта 2023 г. на сайте журнала «The Atlantic» – это: 

1. Имена собственные, которые представленные 
названиями стран: Ukraine (201) – Украина (29), America 
(11) – Америка (12), Russia (24) – Россия (38), Soviet 
Union (1) – Советский Союз (6); Germany (3) – Германия 
(3); топонимами: Munich (7) – Мюнхен (9); названиями 
организаций (NATO (8) – НАТО (9), названиями учеб-
ных заведений (Northeastern University (1) – Северо-
Восточный университет (1); названиями журналов: 
Economist (1) – Economist (1); именами политических 
лидеров: Putin (7) – Путин (7); политические эксперты: 
John Mearsheimer (1) – Джон Миршаймер (1); G. Lowes 
Dickinson (1) – Лоус Дикинсон (1), George Kennan (1) – 
Джордж Кеннан (2), др.

Слова и словосочетания данной группы переводятся 
с английского язык на русский при помощи однознач-
ных эквивалентов или устоявшийся переводческих со-
ответствий, что даёт основания говорить о сохранении 
данной текстовой категории при трансляции с языка 
оригинала на язык перевода. Тем не менее, обращает на 
себя внимание тот факт, что частота словоупотребления 
тех или иных номинаций в тексте оригинала и перевода 
разнится, что определяется производимыми переводчи-
ком трансформациями, использование которых необхо-
димо для успешной коммуникативной интенции автора 
или переводчика статьи. Наибольшее разрыв словоу-
потреблений отмечается в паре слов и их производных 
Russia (24) – Россия (38). Рассмотрим примеры:

Commentators on the Ukraine war have been quick to 
invoke “the lesson of Munich,” …. 

После начала российской СВО на Украине коммента-
торы практически сразу указали на «урок Мюнхена», … 

В контексте выше имеет место приём лексического 
добавления – в русском тексте используется атрибутив-
ное словосочетание «российская СВО», которое отсут-
ствует в тексте оригинала статьи. Принимая во внимание 
факт того, что перевод осуществлялся штатным пере-
водчиком авторитетного новостного агрегатора ИноС-
МИ, можно утверждать, что перед специалистом стояла 
задача по созданию положительного образа России, что 
соответствует общей риторике нашей страны в условиях 

ведения не только боевых действий, но и агрессивной 
информационной войны. Частотная эксплицитная но-
минация страны, а также подчёркивание её действий в 
выгодном ключе способствует формированию положи-
тельного имиджа государства в сознании реципиентов. 
Таким образом, можно говорить о том, что текстовая ка-
тегория информативности в ряде случаев подвергается 
искажению при трансляции когнитивного содержания 
медийной статьи с английского языка на русский. 

2. Термины и профессионализмы: international-
relations scholarship (2) – теория международных отно-
шений (2); colonial venture (1) – колониальная кампания 
(1); offensive realism (1) – наступательный реализм (1), 
national survival (1) – национальное выживание (1). 

3. Реалии и номинации исторических событий: the 
lesson of Munich (1) – урок Мюнхена (1), whiff of Munich 
(1) – Мюнхенский дух (1). 

4. Числовыми данными: between 1816 and 2003 – с 
1816 по 2003 год; a list of 100 wars – список из 100 войн; 
323 belligerent countries – 323 воюющих стран, пр.

Номинативные единицы второй, третьей и четвертой 
групп передаются с английского языка на русский при 
помощи приёма калькирования или посредством одно-
значных переводческих соответствий, при этом проис-
ходит полное сохранение текстовой категории инфор-
мативности. 

Реализация такой текстовой категории, как модаль-
ность достигается за счёт использования субъективных 
оценочных номинаций, например: 

The controversial international-relations luminary 
John Mearsheimer overstates the case that there is “no evi-
dence” of Russian imperial ambitions to gobble up Ukraine.

Между тем такой корифей в области между-
народных отношений, как Джон Миршаймер (John 
Mearsheimer) утверждает, что «не существует никаких 
доказательств» того, что Россия питает имперские 
амбиции и стремится поглотить Украину.

Имя эксперта John Mearsheimer – Джон Миршаймер 
автор статьи предваряет комментарием, который носит 
оценочный характер, выражаемый при помощи при-
лагательного controversial (causing a lot of angry public 
discussion and disagreement (дефиниция словаря Ox-
ford Leaner`s Dictionaries) – вызывающий много гневных 
общественных дискуссий и разногласий). Как видим, 
при переводе данной лексемы, которая вносит вклад 
в реализацию текстовой категории модальности, ис-
пользован приём лексико-семантической замены, и она 
передана на русский язык таким вариативным перевод-
ческим соответствием, как «корифей». Слово этимологи-

1 Здесь и далее указано количество словоупотреблений данного номинанта в рассматриваемой статье, установленное методом 
количественного подсчета в тексте оригинала и перевода
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чески восходит к древнегреческому κορυφαῖος, что озна-
чает «верхний», «глава» и в современном русском языке 
используется в значении «беспрекословный авторитет, 
выдающийся деятель». Как видим, в тексте оригинала и 
перевода актуализируются прямо противоположение 
значения. Для понимания мотивов переводчика не-
обходимо привести характеристику деятельности того 
политического аналитика, о котором идёт речь в узком 
контексте. Дж. Мишмайер – профессор международ-
ных отношений в Чикагском университете – известен 
как беспринципный реалист, который с опорой на про-
шлый исторический опыт и теории даёт оценку текущей 
ситуации в Украине. Общая риторика эксперта сводится 
к тому, что США сильно демонизируют намерения Рос-
сии, начавшей специальную военную операцию. Такая 
позиция политического деятеля не может быть при-
нята руководящим составом американского государ-
ства, потому что она идёт вразрез с его собственными 
интенциями, но имеет позитивный отклик со стороны 
российских коллег, так как представляет действия РФ в 
выгодном свете. Такое положение дел объясняет, поче-
му американский автор (журналист Макс Абрахамс) ха-
рактеризует Дж. Мишмайер, как скандально известного, 
а русский переводчик решается на приём когнитивного 
искажения и даёт ему самую высокую экспертную оцен-
ку. Таким образом, можно утверждать, что при переводе 
данного контекста произошёл излом текстовой катего-
рии модальности – негативная оценка оригинала была 
при переводе заменена на положительную. 

Такая текстовая категория как завершенность в ана-
лизируемом тексте реализуется при помощи риториче-
ского вопроса, который автор статьи адресует своему 
реципиенту: 

It’s not on the original syllabus. But my students will have 
the option of answering a new question for their final paper: 
How can international-relations scholarship inform U.S. policy 
over Ukraine?

Этого нет в основной программе курса, который я 
читаю. Но у моих студентов будет возможность отве-
тить на новый вопрос в их итоговой работе: как иссле-
дования в области международных отношений могут 
повлиять на политику Соединенных Штатов в отно-
шении Украины?

Обширные рассуждения по теме исследования жур-
налист завершает обобщением, в котором не предлагает 
готовый ответ по заданной проблематике, но побуждает 
читателей к собственному анализу и умозаключениям 
на основе изложенных фактов. При переводе данная 
текстовая категория сохранена при помощи синтаксиче-
ского уподобления. Помимо этого, в этом же контексте 
отмечается приём, который обеспечивает персонали-
зацию текста – в переводной статье при помощи при-
ёма лексического добавления вводится личное местои-
мение «я», которое отсутствует в оригинальном тексте. 
Трансляция подобного личного опыта служит лучшему 
восприятию информации реципиентами, поскольку из-
ложенные факты уже предстают не как абстрактные суж-
дения, а как опыт, который имеет конкретный человек. 
Факт того, что в тексте оригинала отсутствуют средства 
реализации категории персонализации, даёт основания 
говорить о том, что при переводе произошёл перелом 
данной категории. 

Анализ показал, что в аспекте перевода медийного 
текста с английского языка на русский такие тексто-
вые категории, как информативность, модальность, 
завершенность и персонализация являются доми-
нантными в аспекте эквивалентной и адекватной 
трансляции коммуникативного интенции отправите-
ля сообщения. Установлено, что, коммуникативное 
задание, которое решает переводчик обусловливает 
факт того, что такие некоторые текстовые категории 
при переводе подвергается преломлению в выгод-
ном для автора свете.
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Аннотация: Цель исследования–выявить типы регулярных метафорических 
переносов, осуществляемых на основе орнитологической лексики утка- duck 
в неблизкородственных языках– английском и русском; установить общее 
и специфическое в метафорике эквивалентных слов duck-утка; определить 
семантические поля, в состав которых входят метафоры этих слов. Научная 
новизна заключается в том, что впервые для сопоставительного исследова-
ния семантической структуры метафоры был использован материал темати-
ческой группы «Орнитологическая лексика».

Ключевые слова: метафора, тематическая группа, метод сопоставительного 
анализа, метод семантического анализа, метод контекстологического анали-
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transfers carried out on the basis of ornithological words утка -duck in 
the languages under comparison, i.e English and Russian; to highlight 
the general and specific in the metaphorics of the equivalent words 
duck-утка; to determine the main semantic fields, which include the 
meanings of these metaphors. The research is novel in that it is the first to 
use the material of the thematic group “Ornithological Lexical Units” for a 
comparative study of the linguistic nature of the metaphor.
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В современной лингвистике интерес к изучению 
метафоры, ее типам и видам не угасает. Одни ис-
следования посвящены рассмотрению актуальных 

проблем теории метафоры в когнитивном и диахрони-
ческом аспекте (2;11;13;14). Другие направлены на из-
учение образной ассоциативной природы метафоры в 
рамках одного или нескольких различных языков. Со-
поставительный анализ дает возможность тщательно 
изучить механизмы образования метафоры, установить 
общие закономерности, а также определить специфику 
лексических значений в сопоставляемых языках. Объек-
том исследования являются как отдельные лексические 
единицы и их комплексы, так и тематические и лексико-
семантические группы (5;6;7;12;16). Все проводимые ис-
следования способствуют развитию общей теории мета-
форы: каждая работа вносит что-то новое в понимание 
и интерпретацию метафоры, содержит иллюстративный 
материал использования метафор в различных контек-
стах и речевых ситуациях. 

Настоящее исследование посвящено сопоставитель-
ному анализу лексических единиц тематической группы 
«Орнитологическая лексика» на материале русского и 

английского языков. Основным предметом исследова-
ния являются метафоры, образованные от орнитологи-
ческих лексики в обоих языках. Сравнение эквивалент-
ных лексических единиц позволяет установить сходства 
и различия в семантических структурах рассматривае-
мых слов. Как отмечал В.Г. Гак, определение структурно- 
семантических типологий метафор при проведении со-
поставительных исследований способствует выявлению 
важных языковых фактов в различных языках. Ученый 
подчеркивал необходимость изучения видов метафор 
или частных переносов, так как в них «отражаются част-
ные закономерности, касающиеся сдвигов в значени-
ях слов, отражаются особенности общечеловеческой 
культуры, характерные интеллектуальные ассоциации 
и вместе с тем выявляются специфичные черты каждого 
отдельного языка и культуры, отражаемой в нем (4, с.19). 
В данном исследовании за основу было принято опреде-
ление, предложенное Аристотелем, родоначальником 
теории метафоры, который утверждал: «Переносное 
слово «метафора»- это несвойственное имя, перенесен-
ное с рода на вид, с вида на род, или с вида на вид, или 
по аналогии» (1, с.66). Аристотель обращал внимание на 
сложную природу метафоры, указывал на то, что дар соз-
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давать хорошую метафору заключается в способности 
устанавливать сходство между предметами и явлениями 
действительности, при этом особенно выделял семан-
тическая роль воображения в создании метафоры. Эти 
постулаты нашли отражение в современных теориях, 
авторы которых уделяют особое внимание ассоциатив-
ной природе метафоры ( 4;6;13;15). Как отмечал Гак В.Г., 
«было бы чрезвычайной ценно для лингвистики, психо-
логии, теории познания выявить закономерности пере-
носа понятий из одной сферы в другую, отражающуюся 
в изменениях значений слов. Например, названия жи-
вотных при перенесении на людей обычно обозначают 
их внешний вид или черту характера (Лошадь, медведь, 
осел, мокрая курица и т.д.) (4, с.18). 

 Целью данного исследования стало изучение типов 
метафорических значений, образованных от лексиче-
ских единиц тематической группы «Орнитологическая 
лексика» на материале неблизкородственных языков- 
русском и английском, определение видов метафор и 
их использование в составе различных семантических 
полей.

Для реализации цели исследования необходимо 
было решить следующие задачи: во-первых, проана-
лизировать семантическую структуру сопоставляемых 
слов; во-вторых, изучить метафоры, образованные при 
помощи этих слов и показать сферы их применения в 
речи; в третьих, сопоставить в английском и русском 
языках семантические поля, в состав которых вошли ме-
тафорические значения рассматриваемой орнитологи-
ческой лексики, определить степень участия языковых 
метафор эквивалентных слов, принадлежащих неблиз-
ким по своему происхождению языкам, в репрезента-
ции окружающей действительности. Для исследования 
метафорики рассматриваемых лексических единиц ис-
пользовались следующие методы: метод компонентного 
анализа, контекстологический метод и метод сопостави-
тельного анализа.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что материалы, полученные в ходе исследования, 
могут использоваться на семинарах по лексикологии, 
сопоставительной и когнитивной лингвистики, при про-
хождении спецкурсов по языкознанию и культурологии.

Методологическую основу данного исследования со-
ставляет лексикоцентрическое понимание принципов 
семантического анализа: слово признается автономной 
единицей лексической системы и носителем смысла 
(15, с.13). Такой подход позволяет рассматривать значе-
ния слова как семантическую структуру, состоящую из 
лексико- семантических вариантов, образующих свою 
микросистему. В данной работе метод компонентного 
анализа использовался для изучения семантики рассма-
триваемой лексемы и выявления наборов семантиче-
ских компонентов, присущих ей.

Эмпирическую базу семантического анализа язы-
ковых метафор, образованных на основе орнитологи-
ческой лексики, составили данные толковых словарей, 
словарных корпусов, а также примеры, представленные 
в онлайн словарях, тезаурусах и других электронных ре-
сурсах. (БТС,НКРЯ, COD, LDCE, OERD, OALDCE). В рамках 
одной статьи невозможно описать все метафорические 
значения лексических единиц, входящих в состав тема-
тической группы «Орнитологическая лексика». В данной 
статье представлены результаты исследования метафор, 
образованных от слов утка и его английского эквива-
лента duck. Метафорика других лексических единиц этой 
группы будет описана в следующих статьях. 

Мы начали семантический анализ лексических еди-
ниц тематической группы cо слова утка. Это птица оби-
тает в дикой природе и служить добычей для охотников 
на протяжении многих лет. Она также относится к разря-
ду домашних птиц, играет важную роль в повседневной 
жизни человека. В этой связи было интересно проанали-
зировать семантическую структуру этой лексемы, чтобы 
выявить, является ли она источником метафоры. Дело 
в том, что в теории метафоры существует утверждение, 
согласно которому метафоризации чаще всего подвер-
гаются слова из ближайшего окружения человека. Сопо-
ставительный анализ семантической структуры лексем 
утка-duck в обоих языках позволил сделать интересные 
выводы.

Во-первых, существующее в русском языке научное 
определение этой птицы как водоплавающей с широ-
ким плоским клювом, короткой шеей короткими, широ-
ко расставленными перепончатыми ногами,( БТС, 1406) 
полностью совпадает с определением этого вида птицы 
в английском языке- duck- a waterbird of the family Anati-
dae with a broad flat bill and large webbed feet (OERD,1996, 
p.434). Эти эквивалентные слова имеют синонимичные 
номинативные значения, но остальные лексико- семан-
тические варианты данных лексем в рассматриваемых 
языках значительно отличаются. Следует отметить, что 
в номинативном значении наблюдается совпадение и 
на уровне родовых различий в обоих языках. В русском 
языке существует отдельное слово для обозначения сам-
ки этой птицы утка и самца - селезень. Такое же деление 
характерно для английского слова: duck-female duck; 
drake- male duck (OALDCE p.263, 269). Причем в обоих 
языках источником метафор служат существительные 
женского рода.

В русском языке в семантической структуре слова 
утка существует только одно переносное значение с по-
метой -лексика разговорного стиля, - ложный сенсацион-
ный слух (БТС , с.1406) . Пустить утку насчет свадьбы. 
Не надо верить всем уткам. Распространять утку про 
кого-ли- то есть преднамеренно распространять кле-
ветнические слухи (БТС, с.1406). В современном русском 
языке под влиянием заимствования из английского на-
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блюдается снижение частотности использования мета-
форы -утка- распространяемый слух, ложное известие. 
Все чаще в этом значении используется калькированное 
выражение – фейк – неправда, выдумка; фейковые но-
вости, (ложные, сфабрикованные сообщения), которое 
возникло на основе английского слова fake – a thing or 
person that is not genuine (авторский перевод – поддел-
ка или неискренний, ложный человек (OERD,1996,p.502). 
Анализируя употребление орнитологической лекси-
ки в речи, мы обнаружили, что в русском языке часто 
используется метафорическое выражение подсадная 
утка. Как правило, это словосочетание встречается в 
определенных контекстах и ситуациях для выражения 
отрицательной характеристики кого- либо или чего 
-либо. Номинативное значение этого словосочетания 
обозначает нечто, используемое для приманки диких 
птиц, чучело или домашняя птица. Это словосочетание 
в прямом своем значении относится к семантическому 
полю «охота» и используется в терминологии охотни-
ков (БТС, с.879). В переносном значении данная лекси-
ческая единица передает понятие отличное от понятия 
номинативного значения, она содержит характеристику 
человека, пользующегося доверием, расположением 
кого-либо, или входящего в какую- либо организацию, 
в какие –либо круги для получения некой информации» 
(БТС, с.879). Метафора этой лексической единицы входит 
в состав семантического поля отличного от семантиче-
ского поля номинативного значения, является одной из 
единиц семантического поля «человек, особенности его 
поведения, образа жизни, склонности, привычки» (16, 
с.72). В данной метафоре актуализируется сема, обозна-
чающее нечто ложное, специально сфабрикованное. То, 
что это подсадная утка, сомнению не подлежит // Ана-
толий Салуцкий. Немой набат // «Москва», 2019 – НКРЯ 
//. Делом это было непростым, поскольку «подсадных 
уток», чтобы те не примелькались, все время меняли// 
Николай Дежнев. Принцип неопределенности (2009) // 
НКРЯ //. Прежде этого кандидата следует проверить, 
убедиться, что он наш человек, а не подсадная геста-
повская утка// Спецзадание капитана Черного (2004) // 
«Солдат удачи», 14.01.2004. НКРЯ //.

При сравнении семантической структуры метафор 
утка- ложная весть и подсадная утка- неискренний че-
ловек, становится очевидным существование общей для 
обеих метафор семы, обозначающая «что-то ложное, 
специально сфабрикованное, подстроенное». Отличие 
этих метафор заключается в типе переноса. Рассмотре-
ние типов регулярных метафорических переносов в 
языке имеет большое значение. Основные пути созда-
ния метафоры были обозначены еще в античной науке, 
в частности в определении метафоры Аристотелем, при-
веденном выше. В современной лингвистике системный 
подход к языковой метафоре позволил обнаружить и 
описать направление метафорических переносов в их 
многообразии, взаимной связи и зависимости. «Все яв-
ления реального мира, охватывающие как материаль-

ные, так и идеальные сущности, вовлечены в процесс 
метафоризации, при этом метафорический перенос 
совершается в определенных направления в жесткой 
последовательности» (16, с.80). Существуют различные 
классификации метафорических переносов, их многооб-
разие было описано в ряде работ выдающихся лингви-
стов( 4,с.26;15,с.96-100 и др.).В рассматриваемых метафо-
рах были обнаружены универсальные типы переносов, 
к которым относятся переносы между общими сферами 
внеязыковой действительности :одушевленный предмет 
(пернатые) – неодушевленный предмет -артефакт (лож-
ное сообщение); одушевленный предмет (пернатые) – 
одушевленный предмет (человек). Следует отметить, что 
обе метафоры, образованные от слова утка содержать в 
своем значении пейоративную оценку: в значении утка-
распространение ложной информации- отрицательно 
оценивается недостойное, заслуживающее порицание 
поведение; словосочетание подсадная утка использует-
ся для негативной характеристики человека, его низких, 
недостойных нравственных качеств.

При проведении лингвистического анализа семан-
тической структуры слова duck было выявлено несколь-
ко метафор, получивших широкое распространение 
в английском языке. Некоторые из них используют-
ся самостоятельно, но большая часть входит в состав 
устойчивых словосочетаний, образуя идиоматические 
выражения. Слово duck в метафорическом значении ис-
пользуется как любезное, полное симпатии обращение 
к женщине или ребенку –голубушка; душечка, прелесть, 
чудо; Come and sit beside me, duck (Зайди и сядь рядом со 
мной, дорогая); She is a sweet old duck (Она милая старуш-
ка); He is a perfect duck (Он замечательный мальчик) (10, 
с.631). Использование этой метафоры осуществляется 
в определенных контекстах, в ограниченных речевых 
ситуациях. В переносном значении актуализируется 
ассоциативная сема, передающая восприятие чего-то 
милого, доброго. Метафора duck-душечка- основана на 
классическом типе переноса: название одушевленного 
предмета –(птицы)- название другого одушевленного 
предмета. Рассматриваемое метафорическое значение 
содержит мелиоративную оценку, передает доброе, 
дружелюбное отношение к тому, к кому направлено об-
ращение.

Сопоставительный анализ метафор на материале 
двух неблизкородственных языков позволил обнару-
жить некоторые лексические параллели. Так, в ходе 
проводимого исследования удалось установить, что в 
английском языке используется словосочетание со сло-
вом duck синонимичное русскому выражению подсад-
ная утка – a decoy duck. В онлайн словаре издательства 
Кембридж приводится следующее определение –Decoy 
duck – someone or something used to trick or confuse peo-
ple / / кто- то или что-то ложное, подставное, чья задача 
заключается в том, чтобы ввести заблуждение кого-ли-
бо- COD//. Аналогичное определение содержится в анг-
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ло-русском фразеологическом словаре А.В. Кунина: de-
coy duck- 1. утка или манок для заманивания диких птиц;  
2. перен.приманка, ловушка (7, с.212). 

Полученные данные свидетельствуют о наличии в 
обоих языках лексических параллелей, возникших на 
основе метафорических значений. Следует отметить, в 
современном английском языке наблюдается модифи-
кация этого словосочетания: вместо исконного для этой 
фразы слова duck все чаще используются названия дру-
гих реалий – a decoy plane, a decoy police officer, decoy bikes, 
но при этом метафорический смысл сохраняется. 

 — Air Force One flew as a decoy, with the President in 
another plane behind (COD).

 — When a driver sees a patrol car, they don’t know if it is a 
real police officer or if it’s a decoy (COD).

 — The officer arrested a bike thief after planting “decoy” 
bikes around the city (COD).

Анализ рассмотренных эквивалентных метафор в 
русском и английском языках дает возможность, ис-
пользуя положения теории метафоры, постараться уста-
новить причину возникновения лексико-семантических 
параллелей. Скорее всего, обе метафоры возникли на 
основе ассоциаций, порожденных одним и тем же видом 
деятельности- в данной случае речь идет об охоте. Такие 
примеры свидетельствуют об антропометричности ме-
тафоры, в которой отражается то, что «человек познает 
мир через осознание своей предметной и теоретиче-
ской деятельности в нем» (8, с.4). 

В английском языке существует несколько мета-
форических словосочетаний, в состав которых входит 
слово duck. Среди часто используемых можно отметить 
словосочетание lame duck. Английские лексикографи-
ческие источники, толковые словари приводят следую-
щее определение: Lame duck- a person, business etc.that is 
experiencing difficulties and needs to be helped.( Неудачник 
– это человек или неуспешное предприятие, бизнес , ко-
торые испытывают трудности и нуждаются в помощи.) 
(LDCE, p.787) В политическом дискурсе, особенно в пе-
риод предвыборных кампаний, в ходе борьбы за власть 
эта метафора часто используется в средствах массовой 
информации, в газетах, журналах, на телевидении. В аме-
риканском варианте английского языка нередко можно 
встретить один из вариантов этого словосочетания, в со-
став которой входят следующие слова: lame duck- presi-
dent/ /administration. Эта лексическая конструкция часто 
используется в политических дебатах. Она стала полно-
правной частью лексической системы и получила опре-
деление в лексикографических источниках. A lame duck 
president /administration –AmE informal- a president , gov-
ernment etc. whose period will soon end// (LDCE, p.787). Рас-
сматриваемая метафора содержит пейоративную оцен-
ку, используется для выражения критики какого- либо 

политического деятеля, указывает на то, что период его 
власти подходит к концу и подчеркивает негативные ре-
зультаты его правления.

Lukens is a lame duck congressman. He was defeated in the 
Republican primary and he has only a few more weeks to serve 
in congress (10, p.61).

What Britain doesn’t need after a year of lame duck govern-
ment is another lame duck government (10, p.61).

Mr.Olszewski may have felt that he would end up a lame 
duck prime minister ( 10,p.61).

Метафорическое словосочетание lame duck имеет 
ассоциативную природу. Ядро данной метафоры об-
разует актуализация одной из сем прилагательного 
lame - хромой, указывающей на отклонение от нормы: 
lame- unable to walk properly because your leg or foot is in-
jured or weak (хромой- неспособный хорошо ходить из-
за травмы ноги или ступни, или слабости) (OALDCE, 471). 
Влияние ядерной семы настолько велико, что оно рас-
пространяется на все словосочетание, придавая ему от-
рицательный оттенок, определяя сферу использования 
этой лексической единицы. В основном эта метафора ис-
пользуется для выражения негативной характеристики 
человека, его способностей и результатов деятельности. 
В ходе проведенного исследования лексических единиц 
тематической группы «Орнитологическая лексика» были 
установлены типы метафорических переносов, образо-
ванных на основе эквивалентных единиц рассматривае-
мой лексической группы в сопоставляемых языках- рус-
ском и английском. В качестве вывода можно отметить 
следующее:

Во-первых, семасиологический анализ семантиче-
ской структуры эквивалентных лексических единиц 
утка –duck показал, что оба слова имеют метафориче-
ские значения, но каждое из них обладает разной мета-
форической активностью: английское слово duck обра-
зует больше метафорических значений, используется в 
различных языковых стилях.

Во–вторых, компонентный анализ рассматриваемых 
метафор позволил установить наличие лексические па-
раллели, принадлежащих лексическим системам двух 
неблизкородственных языков. 

В- третьих, изучение изменений значений отдельных 
слов сделало возможным установить частные законо-
мерности, касающиеся сдвигов в значениях эквивалент-
ных слов в обоих языках.

Перспективы дальнейшего исследования заключают-
ся в следующем: поскольку в рамках одной статьи невоз-
можно представить все результаты проведенного сопо-
ставительного изучения метафорики всех лексических 
единиц тематической группы «Орнитологическая лекси-
ка», полученные данные проводимого лингвистического 
исследования найдут отражение в следующих статьях.
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Аннотация: В данной статье затрагивается проблема перевода таких про-
явлений интертекстуальности как аллюзии в переводе с английского языка 
на русский. Затекстовая информация всегда является наиболее сложной для 
передачи из-за разницы в фоновых знаниях представителей разных культур. 
Комплексный подход к этому вопросы давно стал необходимостью в сфере 
переводов художественной литературы.
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METHODS FOR COMPARING 
ALLUSIONS IN TRANSLATION

M. Semenova

Summary: This article touches upon the problem of translating such 
manifestations of intertextuality as allusions in translation from 
English into Russian. Non-textual information is always the most 
difficult to transmit due to the difference in background knowledge of 
representatives of different cultures. A comprehensive approach to this 
issue has long been a necessity in the field of translations of fiction.

Keywords: web applications, sentiment analysis, allusions.

В литературном произведении аллюзия – это краткая 
ссылка, явная или неявная, на человека, место или 
событие или на другое литературное произведение 

или отрывок1. 

По мнению Уилера2 , «Аллюзия помогает прояснить 
смысл каждого текста и указать литературные способы 
и условности, в которых работает его автор». Согласно 
Лассу, аллюзия - это фигура речи, с помощью которой 
некоторые аналоги сравниваются на основе их аспек-
тов с историей, мифологией, литературой, религиозны-
ми книгами и т. Д. (Леппихальм, 1997, стр.57). Аллюзия 
связана с жизненно важной и постоянной темой в лите-
ратурной теории, значение аллюзии как замены так же 
старо, как сам английский.

Интертекстуальность как термин была введена Джу-
лией Кристевой в 1969 году3 и с тех пор была значитель-
но расширена другими учеными. Интертекстуальность 
используется в литературной критике для описания раз-
нообразных способов взаимодействия текстов с други-
ми текстами; в частности, понятие интертекстуальности 
подчеркивает идею о том, что тексты не являются уни-
кальными, изолированными объектами, а на самом деле 
составлены из множества других текстов, как известных, 

так и неизвестных. Аллюзия – это форма интертекстуаль-
ности, которая работает в основном через вербальные 
отголоски между текстами4.

Референциальность аллюзии составляет совершенно 
особую проблемную сферу научной парадигмы совре-
менной лингвистики и, прежде всего, семиотики и се-
мантики5. Общеизвестно, что тексту свойственны общие 
закономерности речевой деятельности6. Конкретная 
или абстрактная референтная ситуация, а также знания 
о ней воплощаются в структуре текста7, что обусловли-
вает само существование свойства референтности.

Мы не случайно акцентируем внимание именно на ре-
ференциальности как процессе реализации референтно-
сти, который придает особый когнитивно-семантический 
статус художественному тексту и дискурсу. План рефе-
ренции художественного текста трактуется в лингвисти-
ке различно: для Д.Р. Серля, например, художественный 
мир является неким синтезом реального и вымышленно-
го8 , постулируется также «тотальная фиктивность» рефе-
рентов9. Действительность повествования, рассказа – это 
условная действительность «добровольной галлюцина-
ции, в которую ставит себя читатель»10 , а ситуации текста 
репрезентируют оценку изображаемого11 . 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.4.35

1 Abrams, M. H. 1971. A Glossary of Literary Terms. Fort Worth: Holt, Reinhart & Winston, Inc.
2 Wheeler, M. 1979. The Art of Allusion in Victorian Fiction. UK: Macmillan Press Ltd.
3 Montgomery, M.(2000).Ways of Reading :Advanced Reading Skills for Students of English literature. London: Rutledge . P.160
4 Montgomery, M.(2000).Ways of Reading :Advanced Reading Skills for Students of English literature. London: Rutledge. P.161
5 Левицкий А.Э. Дискурсивная ситуация и проблема понимания в аспекте референтности и коммуникативности. Актуальные 

проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2019; 1: 12-22. DOI: 10.29025/2079–6021-2019-1-12-22
6 Долинин К.А. Интерпретация текста. Французский язык. М., 2007. С.3
7 Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика. М., 2009.
8 Сёрль Дж. Логический статус художественного дискурса. Логос. 1999; 3: 34–47
9 Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика. Структурализм «за» и «против». М., 1975: 193-230.
10 Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987. С. 113
11 Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика. М., 2009. С. 86
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Референциальность аллюзии в художественном 
дискурсе основывается на тезисе о принципиальной 
зависимости возникновения и функционирования се-
мантического пространства художественного текста 
от коммуникативного акта. Художественный дискурс 
эксплицирует такие ситуации, которые никогда не су-
ществовали, и создает образы персонажей, которые 
по большей части не имеют прототипов в реальности, 
и особенно это касается постмодернистской литера-
туры, что позволяет постулировать демонстративную 
безреферентность художественного текста и дискурса. 

Референциальность аллюзий определяет специфи-
ческий характер референциальности события в тексте, 
который детерминирован также и эстетической за-
дачей продуцента: тенденция к «размыванию» границ 
временны́х пластов, стремление усилить полифонизм 
художественного текста путем введения в него прагма-
тических маркеров внутренней и внешней речи разных 
персонажей, которые могут быть в семантическом про-
странстве единым целым, - вот те авторские стратегии, 
которые фокусируют внимание реципиента на самой 
структуре художественного текста.

Художественный текст c изобилием таких художе-
ственных средств как аллюзии и метафоры склонен к 
эмоционально окрашенному содержанию. В литера-
турном жанре сказок такие эмоции, как счастье и гнев, 
связанные с ними когнитивные состояния, например, 
любовь или ненависть, становятся неотъемлемыми ча-
стями сюжета истории и, следовательно, имеют особое 
значение. Более того, рассказчик, читающий историю, 
интерпретирует эмоции, чтобы устно передать историю 
таким образом, чтобы она ожила и привлекла внимание 
слушателей.

В речи можно эффективно выражать эмоции, из-
меняя просодию, высоту тона, интенсивность и дли-
тельность сигналов в потоке речи. Таким образом для 
того, чтобы синтез текста в речь звучал как можно 
более естественно и увлекательно, важно сохранить 
тональную составляющую. Однако это подразумевает, 
что сначала необходимо определить эмоциональное 
значение соответствующего отрывка текста, в этом 
и заключается суть сентимент-анализа. Его эффек-
тивность уже была доказана маркетологами и SMM-
специалистами в данной работе он был применён в 
рамках сравнения переводов.

В ходе проведения исследования было проанализи-
ровано свыше 500 аллюзий из произведений П.Г. Вудха-
уса: 254 бытовых, 104 литературных, 53 библейских, 56 
исторических и около 33 мифологических (классифика-
ция И.Р. Гальперина). Все эти аллюзии также можно поде-
лить на две группы по лексическому составу, а именно по 
наличию/отсутствию эмоциональной окраски у входя-

щих в текст аллюзии слов. Если нейтрально окрашенный 
в плане лексического состава текст аллюзии вызывал у 
респондента негативные или положительные эмоции, 
то это говорило о наличии у респондентов определён-
ной затекстовой информации, появившейся благодаря 
распознаванию скрытой отсылки к источнику аллюзии. 
Подобное становится возможным при сравнительной 
известности такого источника: книги, исторического со-
бытия, фильма и т.д.

Таким образом, дополнительная классификация 
сразу по двум таким маркерам как известность источ-
ника аллюзии и наличие эмоциональной окраски 
представляется следующей: аллюзии с нейтральной 
окраской лексики и опознаваемой референцией; ал-
люзии с нейтральной окраской лексики и неопознавае-
мой референцией; аллюзии с эмоционально окрашен-
ной лексикой и опознаваемой референцией; аллюзии 
с эмоционально окрашенной лексикой и неопознавае-
мой референцией.

В качестве обозначений введём SA как перемен-
ную для маркирования результатов оценивания эмо-
циональной окраски текста веб-приложением (по-
средством сентимент-анализа) и ER как переменную 
для результатов оценивания эмоциональной окраски 
респондентами.

Рассмотрим переводы библейских аллюзий и про-
анализируем, насколько удачен каждый из них:

Tell him my future is in his hands, and that, if the wedding 
bells ring out, he can rely on me, even unto half my kingdom.

1. …если прозвонят свадебные колокола, он может 
рассчитывать на мою признательность, вплоть до 
полцарства.

2. Я отдам всё, что он пожелает, и ещё полцарства в 
придачу.

(Таблица 1, Рис 1.)

a) Соотнесение переводов по теории уровней
 эквивалентности

В данном примере осуществляется анализ библей-
ской аллюзии, источником которой служит Евангелие от 
Марка. В переводе на русский оригинальный источник 
выглядит так: «И сказал ей царь: что тебе, царица Есфирь, 
и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано 
тебе». Первый перевод выполнен на уровне лексики, 
второй перевод выполнен на уровне описания ситуации 
(переданы основные составляющие ситуации). По тео-
рии В.Н. Комиссарова первый перевод представляется 
более подробным, так как тогда лексике исходного тек-
ста подобраны эквивалентные варианты на языке пере-
вода, сохранена структура предложения, остались неиз-
менными элементы ситуации и т.д. 
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b) Сопоставление эмоциональной реакции
 читателей по веб-приложению и по результатам 

опроса респондентов

Анализ потенциальной реакции читателя в зависи-
мости от эмоциональной окраски/тональности слов, 
полученный благодаря веб-приложению, показал ней-
тральный результат. В то время как респонденты дали 
однозначный и равноценно положительный отклик по 
оригинальному тексту и его первому переводу. Это го-
ворит о том, что при достаточной степени известности 
источника аллюзии для должного эмоционального от-
клика со стороны читателя большее значение представ-
ляет полная и прозрачная передача ссылки-референции 
к литературному произведению или культурному факту.

Вывод: перевод данной библейской аллюзии лучше 
осуществлён на уровне лексики.

had just been saying to myself, ‘Death, where is thy jolly 
old sting? (стр.69) 

1. я в отчаянии твердил про себя: «Смерть, ну где 
твое спасительное жало!»? (стр.31)

2. спрашивая у самого себя: «Благая смерть, когда же 
ты придёшь?» (стр.50)

(Таблица 2, Рис 2.)

a) Соотнесение переводов по теории уровней 
эквивалентности

В данном примере рассматривается библейская ал-
люзия. Первый вариант перевода видится несколько 
более подходящим, он выполнен на уровне лексики по 
В.Н. Комиссарову. Источник аллюзии - первое послание 
Коринфянам, 15 глава (55). Второй же вариант перево-
да выполнен на уровне описания ситуации и является 
отредактированной версией первичного перевода, 
что недопустимо при цитировании сакральных тек-
стов. Исходя из смысловой характеристики перевода, 
первый вариант также больше подходит, так как глав-
ным является именно спасение смертью человеческой 
души, и именно на этом переводчик делает акцент. Во 
втором же варианте говорится лишь о ее приходе, а не 
том, что она за собой несет.

b) Сопоставление эмоциональной реакции 
читателей по веб-приложению и по опросу 

респондентов

По результатам работы веб-приложения видно, что 

Таблица 1

Текст оригинала 
(английский)

Перевод текста N1 
(русский)

Перевод текста N2 
(русский)

Оценка оригинала Оценка перевода 
SA(I)

Оценка перевода 
SA(II)

Tell him my future is in 
his hands, and that, if the 
wedding bells ring out, 
he can rely on me, even 
unto half my kingdom.

…если прозвонят сва-
дебные колокола, он 
может рассчитывать на 
мою признательность, 
вплоть до полцарства.

Я отдам всё, что он по-
желает, и ещё полцар-
ства в придачу 0 0 0

Рис. 1. Респондентская оценка эмоциональной реакции



201Серия: Гуманитарные науки №4 апрель 2023 г.

ФИЛОЛОГИЯ

и в оригинальном тексте, и в двух его переводах содер-
жится нейтрально окрашенная лексика. Положительная 
и сравнительно одинаковая реакция респондентов на 
исходный текст и первый перевод даёт подтверждение 
тому факту, что отсылка на Новый Завет лучше раскрыта 
в первом переводе.

Вывод: перевод данной библейской аллюзии, вы-
полненный на уровне лексики, представляется более 
подходящим.

…had been dreaming that some bounder was driving 
spikes through my head — not just ordinary

spikes, as used by Jael the wife of Heber, but red-hot 
ones. (стр. 2)

1. …мне представлялось, будто какая-то скотина 
вбивает мне в башку железный кол, но не обык-
новенный, каким Хеверова жена Иаиль пронзила 
череп Сисаре, а докрасна раскаленный. (стр. 7)

2. …мне снилось, что какой-то громила вбивает в 
мою черепушку гвозди, причём не обычные, каки-
ми пользовалась Иезабель, жена Гебера, а докрас-
на раскалённые. (стр. 479)

(Таблица 3, Рис 3.)

a) Соотнесение переводов по теории уровней 
эквивалентности

Данная библейская аллюзия служит отсылкой к 
Старому Завету. Второй перевод представляется более 
подробным, поскольку выполнен на уровне лексики. 
Первый перевод, выполненный на уровне синтаксиса, 
не соответствует заявленному для сакральных текстов 
уровню точности.

b) Сопоставление эмоциональной реакции 
читателей по веб-приложению и по опросу 

респондентов

Несмотря на нейтрально окрашенную лексику тек-
ста оригинальной аллюзии результаты опроса гово-
рят о негативной эмоциональной реакции читателей 
на оба перевода и оригинал. Приблизительно равной 
является реакция на второй перевод и на оригинал: 
ER(II)=ER(O)=SA(II)=-1.

Вывод: перевод данной библейской аллюзии лучше 
представлен на уровне лексики.

(Рис 4.)

Таблица 2

Текст оригинала 
(английский)

Перевод текста N1 
(русский)

Перевод текста N2 
(русский)

Оценка оригинала Оценка перевода 
SA(I)

Оценка перевода 
SA(II)

had just been saying to 
myself, ‘Death, where is 
thy jolly old sting?

я в отчаянии твердил 
про себя: «Смерть, ну 
где твое спасительное 
жало!»?

спрашивая у самого 
себя: «Благая смерть, 
когда же ты придёшь?»

0 0 0

Рис. 2. Респондентская оценка эмоциональной реакции
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Таблица 3

Текст оригинала 
(английский)

Перевод текста N1 
(русский)

Перевод текста N2 
(русский)

Оценка оригинала Оценка перевода 
SA(I)

Оценка перевода 
SA(II)

…had been dreaming
that some bounder was 
driving spikes through 
my head — not just 
ordinary
spikes, as used by Jael 
the wife of Heber, but 
red-hot ones.

…мне представля-
лось, будто какая-то 
скотина вбивает мне в 
башку железный кол, 
но не обыкновенный, 
каким Хеверова жена 
Иаиль пронзила череп 
Сисаре, а докрасна рас-
каленный.

…мне снилось, что 
какой-то громила 
вбивает в мою чере-
пушку гвозди, причём 
не обычные, какими 
пользовалась Иеза-
бель, жена Гебера, а 
докрасна раскалённые.

0 -1 -1

Рис 3. Респондентская оценка эмоциональной реакции

Рис. 4. Выборка аллюзий из произведений П.Г. Вудхауса
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Из произведений П.Г. Вудхауса было выписано 500 
аллюзий, их распределение было проведено по клас-
сификации И.Р. Гальперина (мифологические, бытовые, 
литературные, исторические и библейские аллюзии). 
20.8% из рассмотренных аллюзий приходится на литера-
турные аллюзии. Они представляются наиболее хаоти-
ческими, так как по анализу их переводов невозможно 
сделать однозначный вывод о том, на каком уровне по 
В.Н. Комиссарову необходимо осуществлять перевод на 
русский язык. 10.6% аллюзий приходится на библейские 
аллюзии. Так как священные тексты всегда были наиме-
нее подвержены трансформациям, то перевод абсолют-
ного большинства из библейских аллюзий осуществлён 
на уровне лексики по В.Н. Комиссарову. 11.2% аллюзий 
составляют исторические аллюзии, 50.8% приходится 
на бытовые аллюзии. Перевод большинства историче-
ских и бытовых аллюзий осуществлён на уровне син-
таксиса. Так как наименее поддающимися системному 
анализу и какому-либо алгоритму являются литератур-
ные аллюзии, то именно их следует рассмотреть через 
призму прагматики, посредством сентимент-анализа. 
Разработанное веб-приложение позволяет оценить 
эмоциональную окраску текста на основании эмоцио-
нальной окраски входящих туда слов, при этом игно-
рируется эмоциональная окраска аллюзий как неза-
висимых составных блоков. Полученный в результате 
веб-приложения результат является своего рода сред-
ней температурой по больнице. При этом отдельно был 
проведён опрос группы респондентов, отобранных из 
числа студентов ФГБОУ ВО МГЛУ. Они должны были оце-
нить все оригинальные аллюзии (при этом им уже была 
дана информация об их источнике) и два варианта их 
переводов как положительно окрашенные (+1), нега-

тивно окрашенные (-1) и нейтральные (0). Те аллюзии, 
которые веб-приложение посчитало нейтральными, и 
которые были оценены большинством студентов как по-
зитивно окрашенные или негативно окрашенные, дают 
понимание того, насколько необходимо при переводе 
литературных аллюзий предоставлять развёрнутую от-
сылку к оригинальному источнику аллюзии. При этом, 
разумеется, большинство аллюзий являются сами по 
себе нейтрально окрашенными (бытовые), и респонден-
ты не могли никак иначе отметить эти аллюзии и их пере-
воды при опросе. 

Оправданность использования теории уровней эк-
вивалентности В.Н. Комиссарова как средства сопо-
ставления переводов была доказана посредством ре-
спондентского опроса, результаты которого показали, 
что выводы, полученные путём сопоставления уровней 
эквивалентности, находят подтверждение в статистиче-
ской выборке. Тексты, содержащие аллюзии, источник 
которых достаточно известен среди потенциальных чи-
тателей, обычно переданы на уровне лексики или син-
таксиса. Тексты, содержащие аллюзии с малоизвестным 
источником, обычно переведены на первом, втором или 
третьем уровнях эквивалентности. Если степень извест-
ности источника высокая, то смотрим только на уровни 
эквивалентности. Именно по ним выбирается лучший 
перевод. Если степень известности источника низкая, 
то значение имеет результат сентимент-анализа, он ста-
тистически чаще совпадает с результатом оценивания 
читателем. Так как источник малоизвестный, в переводе 
приходится давать дополнительную информацию, что 
делает невозможным перевод на уровне синтаксиса и 
на уровне лексики.
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Аннотация: В статье исследованы средства коммуникативного воздействия 
в текстах вывесок в языковом пространстве Санкт-Петербурга. В статье ана-
лизируется разница между двумя понятиями «эргоним» и «вывеска», также 
рассматриваются понятия «креолизованный текст», «речевое воздействие», 
«коммуникативная стратегия» и «коммуникативная тактика», выявляются 
четыре стратегии – «привлечение внимания», «разжигание интереса у адре-
сата к содержанию информации», «возбуждение желания иметь предлагае-
мое», «прямое побуждение к действию», а также дается обширное описание 
тактик, обеспечивающих реализацию вышеупомянутых четырех стратегий, 
и подробно анализируются те приемы, с помощью которых осуществляются 
те тактики.

Ключевые слова: вывеска, креолизованный текст, речевое воздействие, 
стратегия, тактика.
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Summary:The article examines the means of communicative influence 
in the texts of signage in the linguistic space of St. Petersburg. The 
article analyzes the difference between the two concepts of "ergonym" 
and "signboard", also examines the concepts of "creolized text", 
"speech influence", "communicative strategy" and "communicative 
tactics", identifies four strategies – "attracting attention", "kindling the 
addressee’s interest in the content of information", "arousing desire have 
the proposed", "direct motivation to action", and also gives an extensive 
description of the tactics that ensure the implementation of the above-
mentioned four strategies, and analyzes in detail the techniques by which 
those tactics are carried out.
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Введение

Современный город трудно представить без раз-
личных общественных мест и заведений, напри-
мер, ресторанов, магазинов, салонов красоты и 

других. В мегаполисе темп жизни людей очень высок, 
поэтому необходимы названия различных объектов, 
которые информировали бы о специфике продаваемых 
товаров или услуг, предоставляемых в данном месте. В 
связи с этой необходимостью и появились вывески. Вы-
веска является визитной карточкой заведения, является 
не только социально-экономическим явлением город-
ского пространства, но и способом представления осо-
бенностей культуры и сознания людей. 

Названия вывесок отражают культурные, историче-
ские, социальные особенности города, демонстриру-
ют эстетику и принципы, которым следуют авторы при 
создании текстов вывесок. Особенности номинации 
адресантами (номинаторами предприятий) текстов вы-
весок демонстрируют нам их представление о культур-

ных и духовных потребностях, установленных в данном 
языковом культурном контексте. Вывески оказывают 
влияние на действия человека, однако степень их воз-
действия различна. В большой мере это зависит от раз-
ных средств, которые используют создатели вывесок. 
При разработке текстов вывесок авторы принимают во 
внимание уже сформировавшиеся ценности общества и 
всего культурного пространства города. Именно в связи 
с этим исследование текстов вывесок представляет осо-
бую важность. Этим определяется актуальность данно-
го исследования. 

В Большом толковом словаре вывеска определяется 
как «доска или лист с надписью, рисунком, сообщающи-
ми о названии и роде деятельности предприятия, учреж-
дения и т.п.» (Большой толковый словарь русского языка, 
2000:167). В науке существует термин эргоним, который 
понимается как «названия деловых объединений людей, 
например союза, организации, учреждения, корпора-
ции, предприятия, общества, заведения, кружка», дан-
ный термин был впервые предложен Н.В. Подольской 
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в «Словаре русской ономастической терминологии» 
(Подольская 1988:151). Сравнивая вышеупомянутые 
два определения, мы видим, что нельзя отождествлять 
понятие вывеска с термином эргоним, так как в опреде-
лении вывеска четко указывается на два её компонента 
– вербальный и визуальный, а эргоним только касается 
названия (вербальной части) вывески. Поэтому мы бу-
дем оперировать понятиями вывеска или текст вывески 
в данной работе.

В процессе развития способов воздействия на чита-
теля возникло явление проникновения в вербальные 
тексты различных изображений (Михайлюкова 2013:53), 
и для того, чтобы определить суть данных типов текстов, 
ученые выдвинули термин «креолизованный текст» (КТ), 
который толкуется Ю.А. Сорокиным как «текст, фактура 
которого состоит из двух негомогенных частей: вербаль-
ной (языковой или речевой) и невербальной (принадле-
жащей к другим знаковым системам, нежели естествен-
ный язык)» (Сорокин, Тарасов 1990:87). Е.Е. Анисимова 
отмечает, что креолизованный текст, образуемый вер-
бальными и визуальными элементами, является струк-
турным, смысловым, и функциональным целым, направ-
лен на комплексное и прагматическое воздействие на 
адресата (Анисимова 2003:17).

Материалы нашего исследования – вывески, они 
относятся к КТ, и тем самым при анализе коммуника-
тивного воздействия в таком тексте мы не можем оста-
новиться только на уровне речевых средств, а должны 
также учитывать визуальные средства, такие как знак, 
графика, картинка, дизайн и т.д. И.А. Стернин полагает, 
что речевое воздействие имеет два аспекта: вербальный 
и невербальный. Вербальный аспект реализуется с по-
мощью слов, а невербальный осуществляется при помо-
щи несловесных средств, которые сопровождают речь, 
например, мимика, жесты, внешность говорящего. Сто-
ит отметить, что невербальный аспект речевого воздей-
ствия не является тождественным вышеупомянутому 
нами визуальному элементу в письменном тексте, пото-
му что «невербальный аспект» речевого воздействия ис-
ходит из предпосылки непосредственного прямого раз-
говорного общения, а коммуникация между создателем 
и адресатом текстов вывесок – посредственная, т.е. в та-
ком случае невербальный аспект речевого воздействия 
не осуществляется. 

Понятие речевое воздействие трактуется в широком 
и в узком смысле. В широком смысле речевое воздей-
ствие воспринимается как «речевое общение, взятое в 
аспекте его целенаправленности, целевой обусловлен-
ности» (Тарасов 1990:5), а в узком – «речевое общение в 
системе средств массовой информации или агитацион-
ном выступлении непосредственно перед аудиторией» 
(там же). Л.Л. Федорова отмечает, что «речевое воздей-
ствие – однонаправленное речевое действие, содер-

жанием которого является социальное воздействие на 
говорящего в процессе общения» (Федорова 1991:48).

Для достижения собственных целей адресант неиз-
бежно выбирает оптимальный набор целенаправлен-
ных коммуникативных действий и языковых средств, т.е. 
применяет коммуникативные стратегии (КС) и тактики 
(КТ) в процессе общения. 

Термин «коммуникативная стратегия» впервые был 
введен американским лингвистом L. Selinker в 1972 г., 
первый систематический анализ КС был проведен D. 
Varadi в 1973 г. Но данное понятие также попало в поле 
зрения и российских ученых. Прежде чем раскрыть это 
понятие, надо дифференцировать его с понятием «ре-
чевой стратегии» (РС). А.Г. Салахова отмечает: «в состав 
речевой стратегии не входят экстралингвистические 
компоненты коммуникативного взаимодействия, кото-
рые присущи коммуникативной стратегии...» (Салахова 
2009:101). Поэтому мы считаем, что термин КС больше 
подходит для нашего исследования, так как в наружных 
текстах, помимо вербальных элементов, невербальные 
средства также занимают достаточно важное место.

С позиции когнитивной лингвистики понятие «стра-
тегия» толкуется как «совокупность речевых действий, 
направленных на решение общей коммуникативной 
задачи говорящего» (Иссерс 2008: 109). В русле психо-
лингвистики КС понимается как «способ организации 
речевого поведения в соответствии с замыслом, интен-
цией коммуниканта» (Борисова 1999:85). С точки зрения 
прагмалингвистики КС является «цепочкой решений 
говорящего, его выборов определенных коммуникатив-
ных действий и языковых средств» (Макаров 1998:137). 
С позиции психологии в рамках стратегии «выбираются 
определенные психологические параметры, определя-
ются необходимые изменения в их значениях и способы 
достижения этих изменений». Кроме того, существуют 
следующие толкования КС: «основополагающая интен-
ция в рамках коммуникативного процесса» (Олянич 
2007: 94); «общее планирование коммуникации на осно-
ве текущей ситуации и цели общения» (Чудинов 2006:76).

Задача описания стратегий обычно одновремен-
но требует представления номенклатуры целого ряда 
тактик, КТ – это «одно или несколько действий, ко-
торые способствуют реализации стратегии» (Иссерс 
2008:110); «некое речевое действие, направленное на 
решение одной задачи в рамках одной стратегической 
цели» (Попова 2002: 278). В некоторых определениях КТ 
также упоминается связь между КТ и речевыми прие-
мами – «речевые приемы, позволяющие достичь опре-
делённых целей в конкретной ситуации» (Статкевич 
2011: 213); «тактика обретает свою форму с помощью 
приема» (Попова 2002: 279).Таким образом, стратегия – 
это замысел, ищущий средства реализации, это – план. 
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А тактика – это средства для реализации замысла, кото-
рые претворяют план в жизнь. Стратегия воплощается в 
конкретных тактиках, которые, в рамках общей страте-
гии, направлены на решение отдельных задач, а тактика 
реализуется в приемах, которые связаны с огромными 
возможностями вербальных и невербальных средств. В 
работе Е.С. Поповой представлен следующий механизм 
реализации речевого воздействия в тексте: цель – стра-
тегия – тактика – прием – перлокутивный эффект (жела-
емый результат).

При анализе стратегий и тактик, использованных 
авторами в собранных нами текстах вывесок, мы опи-
раемся на схему «AИДА», которая была выдвинута аме-
риканским специалистом по рекламе E. St. Elmo Lewis в 
1898 году. Данная схема раскрывает секрет превраще-
ния читателя в покупателя: первый этап – привлечение 
внимания (attention); второй этап – разжигание интереса 
(interest) у адресата к содержанию информации; третий 
этап – возбуждение потребительского желания (desire); 
четвертый этап – побуждение к действию (action) 
(Edward 1925:468). 

Вышеуказанные 4 этапа рассматриваются А.М. Еме-
льяновой как 4 стратегии, которые используются номи-
наторами при номинации вывесок (Емельянова 2007). 
А.М. Емельянова также перечислила конкретные такти-
ки, с помощью которых воплощаются эти стратегии. В 
данном исследовании на основе собранного материала 
мы хотели бы показать и проанализировать тактики и 
конкретные приемы, употребляемые в текстах вывесок 
в городском пространстве СПб.

Стратегия 1. Привлечение внимания

Результаты психологических исследований показы-
вают, что факторы, привлекающие внимание людей, де-
лятся на внешние и внутренние. Внешние факторы – это 
факторы новизны, т.е. неожиданности, а внутренние от-
носятся к тому, что актуально и значимо для человека в 
данный момент (Крижанская, Третьяков 1990:106). Имен-
но эти две особенности реакции человека на то, что он 
видит и слышит, используют авторы вывесок. При этом 
они пользуются определенными приемами, которые 
выделяют именно их творческую работу среди других. 
Тактики привлечения внимания разнообразны. Это язы-
ковая игра, использование пиктографем, добавление 
знакового обозначения, используемого в Интернете, 
употребление прецедентного феномена, использование 
различных синтаксических средств, использование цве-
та в его символическом значении.

Тактика А. Языковая игра

Приемы вербальной языковой игры при создании 
вывесок применяются на уровнях лексики, фонетики, 

словообразовании, синтакcиса. Они очень эффективны, 
авторы вывесок создают на основе этой тактики разноо-
бразные слова и словосочетания, заставляющие активи-
зировать память, знания о культуре, истории и т.д. (см. об 
этом в нашей статье «Тактика языковой игры как элемент 
стратегии привлечения внимания к названиям вывесок 
в языковом пространстве СПб»).

Тактика Б. Использование пиктографем

В своей работе Т.М. Григорьева отмечает, что пикто-
графемика – «замена буквы в слове рисунком, темати-
чески связанным с областью рекламируемого» (Григо-
рьева 2003: 70). Пиктографемы являются средствами 
(знаками, рисунками) для осуществления пиктографе-
мики. Использование пиктографем в текстах вывесок не 
просто визуально привлекает внимание адресатов, но и 
возбуждает интерес и любопытство адресатов – авторы 
заставляют их обнаруживать имплицитную информа-
цию, такой текст активизирует когнитивные процессы 
и вызывает радость и положительные эмоции от успеш-
ной «дешифровки». В следующих примерах мы заметили 
креативные рисуночные эквиваленты русского и англий-
ского алфавитов. В названии «Буфет» (см. Рисунок № 1 1) 
буква «ф» удвоена и заменена на образы двух тарелок, на 
одной лежит вилка, на другой – ложка; в названии мага-
зина «Город штор» образ круглого окна со шторами за-
менил вторую букву «о» в слове «город» (см. Рисунок № 
2); «То место» (винный бар) – буква «т» в первом слове 
представлена в виде штопора (см. Рисунок № 3).

Рис. 1. Применение рисуночных эквивалентов (Буфет)

Рис. 2. Применение рисуночных эквивалентов 
(Город штор)
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Рис. 3. Применение рисуночных эквивалентов (То место)

Тактика В. Добавление знакового обозначения, 
используемого в Интернете

Такая тенденция прослеживается в современных 
текстах вывесок, что отражает влияние Интернета на 
эстетику и экономическую жизнь человека и заставляет 
названия вывесок выделяться среди других. Например, 
добавление знаков «тег», который в Интернете обычно 
используется для группировки статей, записей и другие 
элементов, помеченных одним и тем же тегом, напри-
мер, «#Я люблю хинкали» (кафе), «#Вместе» (кафе), не-
которые предприятия прямо названы адресами Интер-
нет-магазина, например, «Цветы.ру» (магазин цветов), 
«Гаджеты.ру» (магазин электроники и аксессуаров), «Toy.
ru» (магазин детских игрушек), «Первая-Коляска.рф» 
(детский магазин).

Тактика Г. Употребление прецедентного 
феномена

Например, «Сусанин» (магазин навигационных 
устройств). Иван Сусанин – национальный герой вре-
мен русско-польской войны. Хотя в действительности 
Иван Сусанин хорошо знал дорогу в лесу, он специаль-
но завёл врагов в тупик. В современном узусе русские 
часто используют имя Сусанин, акцентируя внимание 
на семе ‘плохая ориентация на местности’, что демон-
стрирует разрыв между «ближайшим» (денотативным) 
и «дальнейшим» (коннотативным) значениями. Похожие 
функции реализуются при наименовании многих выве-
сок. Например, магазин постельных принадлежностей 
«Соня». Соня – популярное женское русское имя, озна-
чающее «мудрость», но оно фонетически ассоциируется 
со словом «сон», поэтому есть другое толкование этого 
имени – «сонная». Комфортные постельные принадлеж-
ности способствует хорошему сну, таким образом, назва-
ние магазина «Соня» выбрано тонко и удачно. 

Прецедентное высказывание является законченным 
и самостоятельным, может быть цитатой из разных тек-
стов и представлено в виде фразеологизма, устойчиво-
го выражения. В отобранных русских вывесках самыми 
частотными вариантами прецедентного высказывания 

являются трансформированные и нетрансформирован-
ные разговорные идиоматические выражения, которые 
происходят из текстов музыки, произведений литерату-
ры, фильмов или телевидений.

Некоторые владельцы предприятий хотят устано-
вить дружественный контакт с клиентами путём упо-
минания известных прецедентных высказываний, ко-
торые вызывают воспоминания клиентов о сюжете или 
некоем контексте. Название «Заходи, если что» (анти-
кафе) происходит от реплики волка из мультфильма 
режиссера Эдуарда Назарова «Жил-был пёс». Знакомые 
реплики из любимых сказок, художественной литерату-
ры, художественных фильмов создают гостеприимный, 
добрый и дружеский имидж. В название бара «Конь в 
пальто» употребляется распространённый ответ на во-
прос «кто?». А название зоомагазин «Твоё собачье дело» 
трансформировано из выражения «не твоё собачье 
дело», это вызывает смех у адресантов и одновременно 
делает название логичным для зоомагазина. А название 
салона красоты «Страшная сила» может быть рассмо-
трено как будто загадка, загаданная номинатором кли-
ентам. Те, кто знает прецедентное выражение «красота 
– страшная сила», автоматически дополняют ответ, ко-
торый специально не представлен в названии вывески 
– красота. Устойчивые формулы речевого этикета также 
активно представлены в названиях вывесок. В сфере 
сервиса свадебных церемоний название вывески «Горь-
ко!» четко выявляет специфику национальных традиций 
в русской культуре.

Тактика Д. Использование различных 
синтаксических средств

Среди названий вывесок присутствуют достаточно 
частотные конструкции: а) императива: «Руки вверх!» 
(бар), «Занимай место» (парикмахерская), «Ты заходи, 
если чё» (магазин разливного пива), «Зайди-Увидишь» 
(оптика); «Дайте вилку» (кафе) б) эмотивные воскли-
цательные конструкции: («OH, MY DOG!» (кафе), «О, мой 
боул!» (кафе), «Вот это да!» (секонд-хенд); в) конструкции 
констатирующего типа с краткими страдательными 
причастиями «Плов готов» (кафе), «Готово» (ресторан), 
«Сделано с душой» (магазин рукоделия); г) конструкции с 
глаголами множественного числа будущего времени в 
значении приглашения к действию: «Будем знакомы» (ко-
фейня); «Посидим» (кафе); обещания «Сделаем хорошо» 
(интерьерный салон); д) конструкции с глаголами буду-
щего времени в значении обещания, пожелания: «Будет 
четко» (магазин оптики); «Будь здоров» (аптека) и др.

Для усиления эмоциональности в вывесках могут 
использоваться знаки препинания, такие как воскли-
цательный знак, многоточие: «МАМА, Я НЕ ПИЛ!» (бар), 
«Ай·Да·Еда!» (кафе), «Неу, guys!» (кафе), «К ногтю!» (студия 
маникюра), «Дерни, деточка…» (бар).
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Тактика Е. Использование цвета в его 
символическом значении

В большинстве вывесок вегетарианских ресторанов 
используется зеленый цвет, либо буквы окрашены в зе-
леный цвет, либо фон вывески зеленого цвета. В этом 
случае зеленый цвет может символизировать «здоровое 
питание», «зеленые овощи». Массовое применение это-
го цвета также прослеживается в вывесках аптек, осо-
бенно зеленый крест, который виден хорошо даже на 
расстоянии.

Стратегия 2. Разжигание интереса (interest) 
у адресата к содержанию информации

Эта стратегия требует, чтобы текст вывески мог по-
мочь клиентам быстро уловить ключевую информацию, 
позволяя им сразу оценить, соответствуют ли их потреб-
ностям товары или услуги, предоставляемые предпри-
ятием.

Тактика. Информация о характеристиках 
товаров или услуг

Самый распространенный прием, содействующий 
осуществлению данной тактики – добавление иденти-
фикатора или квалификатора. Идентификатор – это 
общеупотребительное наименование городского объ-
екта, установленного законодательством, выполняю-
щего функцию указания на тип учреждения или обслу-
живания, например: кафе, ресторан, магазин, салон ... В 
отобранных вывесках идентификатором в большинстве 
случаев является существительное. Субстантивирован-
ные прилагательные с суффиксом -ая, как прачечная, рю-
мочная, портерная, пышечная, шашлычная, булочная, 
также могут служить идентификаторами. Квалификатор 
– это дополнительная информация, которая уточняет от-
раслевое название обслуживания. Роль квалификатора 
обычно выполняет имя существительное в родительном 
падеже, прилагательное или существительное после де-
фиса. Например: магазин одежды, салон красоты, книж-
ный магазин, кафе-бар.

Условно-символическое название, которое опос-
редствованно отражает свойство объекта номи-
нации или тип учреждения. Такой прием зачастую 
осуществляется с помощью метафоры или метонимии. 
Например, «Заправка» – это название бара. Лексема 
«заправка» в словаре имеет следующие толкования: 1. 
действие по гл. заправлять-заправить; 2. приправа. Но 
в разговорной речи у этого слова существует ещё одно 
значение – заправочная станция. Для любителей спирт-
ных напитков алкоголь является альтернативой энергии, 
которую машины получают от топлива. Следовательно, 
можно сравнить бар с заправочной станцией, где за-
ливается бензин. Еще один пример - салон депиляции 

«Сфинкс». Сфинкс – это порода кошек, у которых отсут-
ствует шерсть. Такая шуточная метафора сравнивает 
клиентов, которые сделали депиляцию в данном салоне, 
с кошкой данной породы. 

Указание не только на тип учреждения, но и на 
более подробные характеристики продукта или 
услуги. Например, в сфере общественного питания ис-
пользуются слова, обозначающие национальность, кото-
рые указывают на тип кухни (рестораны «Русское засто-
лье», «Русское поле», «Русский ча й», «Русское Солнце», 
«Made in China»); представитель-блюдо какой-то кухни 
(рестораны китайской кухни «Ого Хого», рестораны гру-
зинской кухни «Пхали-Хинкали», «Хачо и Пури»); способы 
приёма пищи: рестораны «Едим руками» , «Две палочки».

Акцент на богатом ассортименте продукции. Та-
кой прием номинации предприятий осуществляется ча-
сто при помощи определительного местоимения «весь», 
которое выражает значение – всё, что вам нужно, вы най-
дете в нашем магазине. Например, «Всё для дома» (мага-
зин), «Всё дело в шляпе» (магазин головных уборов), «Всё 
для садоводства» (магазин садовой техники), «Всё для 
шитья и рукоделия» (магазин товаров для рукоделия), 
«Всё для вашего авто» (магазин автомобильных запча-
стей), «Всё что нужно» (магазин товаров для дома). В 
некоторых предприятиях продается только один тип то-
вара, но покупатели могут выбирать из множества раз-
новидностей или моделей такого товара. В этом случае в 
названии предприятий часто используются слова, кото-
рые обозначают большие пространственные масштабы 
объектов, например, «мир», «город», «планета», «море», 
«океан», «континент» + название продукта или его одно-
коренное прилагательное + «мир», «город», «планета», 
«море», «океан», «континент». Это такие вывески, как 
«Мир шапок» (магазин головных уборов), «Дверной мир» 
(магазин дверей), «ОбувьГрад» (обувной магазин), «Пив-
Град» (магазин пива), «Планета одежды и обуви» (мага-
зин одежды и обуви), «Планета инструмент» (магазин 
инструментов), «Море чая» (чайный магазин), «Море 
обуви» (магазин обуви), «Океан электроники» (магазин 
электронного оборудования), «Океан цветов» (магазин 
цветов), «Дверной континент» (магазин дверей), «Окон-
ный континент» (магазин окон).

Стратегия 3. Возбуждение желания иметь 
предлагаемое

Тактика А. Акцент на положительные 
характеристики предприятия

Такая тактика осуществляется с помощью следующих 
приемов:

Использование положительной оценочной лек-
сики: имя прилагательное с положительным значени-
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ем: «Хорошая кухня» (ресторан), «Приличное место» 
(кафе), «Любимое место» (кафе), «Клевое место» (кафе), 
«Лучший выбор» (магазин бытовой техники), «Удачный» 
(магазинов фермерских продуктов). Также встречаются 
имена существительные с положительной оценкой: «Пя-
тёрочка» (магазин), «Уют» (кафе), «Счастье» (ресторан), 
«Супер» (аптека) и другие.

Косвенное отражение высокого качества про-
дукта или услуги через предусмотренную реакцию 
адресата: «Мама рада» (детский магазин), «ComfortBaby» 
(детский магазин), «Я люблю» (ресторан), «Хочу ещё» 
(пекарня), «Счастливый взгляд» (оптика), «Сыт и весел» 
(кафе).

Тактика Б. Демонстрация открытой 
и доброжелательной позиции предприятия 

по отношению к клиенту

Использование личного местоимения «ты», при-
тяжательного местоимения «твой» и императива 
второго лица единственного числа. По сравнению с 
местоимениями «вы» и «ваш», «ты» и «твой» создает бо-
лее легкую атмосферу, между владельцем предприятия 
и клиентом устанавливается равное и дружеское отно-
шение. Например, «Твой район» (салон красоты), «Для 
тебя» (парикмахерская), «Ты не один» (психологический 
центр), «Так и ходи» (салон красоты), «Заходи, если что» 
(антикафе), «Твой букет» (магазин цветов), «Твоя за-
правка» (бар) и др.

Также немало предприятий имеют номинацию от 
первого лица. Номинаторы как бы показывают, что они 
хорошо знают требования и запросы клиентов, они мыс-
лят с точки зрения клиентов. Например, «Look me» (са-
лон красоты), «Art Me Beauty» (салон красоты), «Новая 
Я» (салон красоты), «Я самая, самая» (магазин одежды). 
Местоимение «мой» иногда используется в вывесках с 
названием товаров предприятий, чтобы напрямую пре-
образовать потребителя товара во владельца товара, ос-
лабить внимание клиентов к их собственному потреби-
тельскому поведению и переключить больше внимания 
клиентов на их воображение после приобретения данно-
го продукта или получения услуги данного предприятия, 
тем самым вуалируя цель владельцев предприятий – по-
лучение прибыли. Т.е. такие названия вывесок стремятся 
обратить намерение владельцев предприятий «я хочу 
продать» в желание клиентов «я хочу купить». Например, 
«Мой пупс» (детский магазин), «Мой парфюм» (магазин 
косметики), «Моя кухня» (мебельный салон), «Мой дом» 
(магазин строительных товаров), «Мой любимый теле-
фон» (магазин мобильных устройств) и другие.

Создание семейной атмосферы. Обычно концеп-
ция «семья» дает людям ощущение комфорта и тепла. 
Поэтому некоторые номинаторы стараются создать се-

мейную атмосферу, чтобы вызвать доверие и чувство 
расслабленности у клиентов. Такой прием употребля-
ется в следующих вывесках: «У бабули» (ресторан), «Ба-
бушка приехала» (кафе), «Как дома» (хостел), «Мама, я 
дома» (гостиница), «Папа, мама и я» (детский магазин).

Тактика В. Демонстрация ценного преимущества

Например, «Аптека эконом» (аптека), «Аптека низ-
ких цен» (аптека), «Одна копейка» (магазин продуктов), 
«Честные цены» (мебельный магазин), «Отличная цена» 
(магазин одежды), «Красная цена» (магазин одежды), «Шок 
Цена» (магазин одежды), «Доброцен» (магазин низких 
цен), «Детские цены» (детский магазин), «Мебель тут 
дешевле» (магазин мебели).

Стратегия 4. Прямое побуждение к действию

По сравнению с рекламными текстами, в вывесках 
используется не так много приемов для прямого побуж-
дения адресатов к покупке. Обычно в вывесках прямым 
побуждающим средством служит императив, например, 
«Посидим» (кафе), «Покупай» (универсам), «Зайди - Уви-
дишь» (магазин оптики), «Так и ходи» (салон красоты).

Заключение

Таким образом, вывеска является креолизованным 
текстом, в котором активно «работают» различные 
средства коммуникативного воздействия – речевые и 
визуальные. Эти средства воздействия используются 
номинаторами под предусмотренными стратегиями 
и тактиками. По мнению специалиста E. St. Elmo Lewis, 
рекламный текст должен привлечь внимание потенци-
ального потребителя, потом вызвать его интерес, затем 
такой интерес возбуждает желание у потребителя об-
ладать товаром, и, наконец, побудить к действию – по-
купке. В соответствии с этой четырёхэтапной схемой 
нами было выделено четыре стратегии при номинации 
вывесок – привлечение внимания, разжигание интере-
са у адресата к содержанию информации, возбуждение 
желания иметь предлагаемое и прямое побуждение к 
действию. Под стратегией «привлечение внимания» мы 
перечислили 6 тактик - языковая игра; использование 
пиктографем; добавление знакового обозначения, ис-
пользуемого в Интернете; употребление прецедентного 
феномена; употребление синтаксических конструкций; 
символическое значение цвета. 

Стратегия «разжигание интереса у адресата к содер-
жанию информации» осуществляется с помощью такти-
ки «информация о характеристиках товаров или услуг», 
и такая тактика выполняется в собранных нами текстах 
вывесок при помощи следующих приемов: добавления 
идентификатора или квалификатора; условно-символи-
ческого названия, которое опосредствованно отражает 
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свойство объекта номинации или тип учреждения; ука-
зания более подробных характеристик продукта или ус-
луги; акцента на богатом ассортименте продукции. Для 
того чтобы реализовывалась стратегия «возбуждение 
желания иметь предлагаемое», номинаторы использо-
вали тактики: акцент на положительные характеристи-
ки предприятия; демонстрация открытой и доброжела-
тельной позиции предприятия по отношению к клиенту; 
демонстрация ценного преимущества. Последняя стра-

тегия «прямое побуждение к действию» чаще всего осу-
ществляется с помощью императивов. 

В результате проведенного анализа нами были об-
наружены различные виды средств коммуникативного 
воздействия в текстах вывесок, собранных нами в город-
ском пространстве Санкт-Петербурга. Эти средства ра-
ботают не изолированно, а дополняют друг друга, обе-
спечивая максимальную силу воздействия на адресатов.
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Аннотация: В статье рассматривается новое явление в сфере взаимодействия 
между участниками PR-коммуникации. Авторы рассуждают о низкой эффек-
тивности и даже кризисе в рабочих контактах между PR-специалистами и 
журналистами. А также вводят новый термин для обозначения нового по-
нятия в сфере профессиональной коммуникации – contacts push, что пред-
ставляет собой становление сетевых сервисов для общения журналистов со 
специалистами по связям с общественностью, блогерами.

Ключевые слова: media relations, инфоповод, пресс-релиз, Pressfeed.

DEVELOPMENT OF MEDIA RELATIONS 
WITH THE USE OF MODERN SERVICES 
CONTACTS-PUSH

N. Shchetinina
O. Polunina

Summary: The article defines the new phenomenon in the sphere of 
interaction between the actors within PR communication. The authors 
dwell upon low effectiveness or even critical status of contacts between 
PR specialists and journalists. A new term is introduced in the article to 
help with the description of the new notion appearing in the sphere of 
communication – contacts push – which is an establishment of web-
based services for more effective communication between PR specialists, 
bloggers and journalists.

Keywords: media relations, newsbreak, press-release, Pressfeed.

В поиске новых эффективных способов взаимодей-
ствия, участники PR-коммуникаций некоторое вре-
мя назад констатировали, что в сфере разработки 

свежих решений наблюдается определенный кризис. 
Особенно это затронуло media relations, как наиболее 
насыщенную информационными потоками сферу. Тра-
диционный набор методов и инструментов взаимо-
действия журналистов со специалистами по связям с 
общественностью долгое время не менялся и сводился 
к информированию об инфоповодах со стороны PR и те-
матическим запросам от сотрудников медиа. Даже эра 
глобального интернета не дала журналистам и специ-
алистам по связям с общественностью нового качества 
взаимодействия.

Актуальными оставались сразу несколько коммуни-
кационных проблем. В частности, затруднялся доступ 
к медийным площадкам начинающих и малоизвестных 
экспертов, а также компаний без brand-name. Многие 
потенциально интересные темы и герои просто не мог-
ли появиться в СМИ, поскольку у них не было заметного 
медийного бэграунда или они сталкивались с игнориро-
ванием их PR-инициатив. Как отмечала в одном из своих 
выступлений Ольга Алексеева, PR-директор мобильного 
сервиса YOTA: «я пришла в компанию на этапе стартапа и 
отлично помню это ощущение в работе с журналистами - 
вы стоите вместе со всеми в очереди в закрытый клуб для 
самых именитых. И шанс попасть в него очень невелик» [1].

Со стороны журналистского сообщества также по-

стоянно возникала критика качества общения со специ-
алистами по связям с общественностью. В частности, по 
данным ежегодного отчёта Cision «О состоянии СМИ», 
около 75% опрошенных журналистов отметили, что чет-
верть получаемых от PRщиков идей не актуальны или 
не полезны для их аудитории [2]. Основатель сервиса 
Pressfeed, журналист издания «Секрет фирмы» Констан-
тин Бочарский подчеркивал: «чтобы найти интересных 
героев, истории, данные, я рассылал десятки писем, зво-
нил в компании и задавал одни и те же вопросы, объяс-
нял одни и те же вещи — про что я пишу, что мне нужно, 
когда, в каком виде и от кого. Вел одинаковые разгово-
ры и постоянно думал о том, как бы все это сократить и 
упростить» [3].

Сообщество коммуникаторов, участвующих в media 
relations с обеих сторон, констатировало и другие чер-
ты кризиса – например, невостребованность привыч-
ных жанров PR-текстов. Большой резонанс вызвала 
публикация редактора издания TechCrunch Europe и 
техноблогера Майка Бутчера (Mike Butcher). В матери-
але «The Press Release Is Dead» автор утверждал, что 
пресс-релиз — устаревшее средство коммуникации 
с журналистами [4]. Его поддержали специалисты по 
всему миру, в том числе в России - этому были посвя-
щены дискуссии на самых разных профессиональных 
площадках. Примечателен анализ судьбы пресс-релиза 
от руководителя проекта «Мастерская пресс-релизов» 
Алексея Гриценко, который сам признает актуальность 
данной проблемы и выделяет целые категории про-
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фессионалов PR, которым такой инструмент не нужен, 
а также типологизирует кейсы, когда пресс-релиз, дей-
ствительно, неуместен [5].

К 2016 году участники media relations в России вплот-
ную подошли к необходимости качественных измене-
ний в организации взаимодействия – через создание 
коммуникационного пространства, которое можно 
определить как contacts push («двигатель контактов»). 
Этот термин мы предлагаем ввести для обозначения но-
вых явлений в media relations, когда профессиональное 
общение становится частью глобального коммуникаци-
онного пространства, с большим выбором контактов и 
удобным интерфейсом для самопрезентации - как жур-
налистов, так и PR-специалистов. Сontacts push имеет 
несколько иной оттенок смысла, чем уже имеющееся в 
обороте обозначение новых сервисов – media catching 
[6]. Media catching описывает процесс и технологии 
взаимодействия участников media relations, а contacts 
push характеризует саму новую реальность, создающую 
эффект неограниченной медийной среды с возможно-
стью мгновенного контакта и взаимодействия с новыми 
субъектами.

Последовательно в России появляются такие сер-
висы для media relations, как Pressfeed, Prex, DEADLINE.
MEDIA, Nutcall, MediaDigger и некоторые другие, ме-
нее масштабные по охвату и значению для отрасли (в 
мире их развитие началось на пару лет ранее). Каждый 
имеет свой нюанс в функционале, однако принцип ра-
боты у всех сходный: журналисты или блогеры-new 
media размещают запросы — ищут героев, коммента-
рии, фактуру. Эти запросы видны всем экспертам или 
PR-специалистам, зарегистрированным на ресурсе. 
Они выбирают для себя подходящие темы и оставля-
ют комментарий в карточке запроса. Автор запроса 
получает все ответы, выбирает те, которые пойдут в 
публикацию и дает фидбэк спикерам. Если коммента-
рий подходит журналисту, эксперт и компания полу-
чат бесплатное упоминание в статье, приглашение на 
интервью или даже собственную колонку в издании. 
Это решает обе проблемы, обрисованные здесь ранее 
- дает возможности для более интенсивной и продук-
тивной работы журналистам, а также позволяет ком-
паниям и экспертам без большого медийного бэграну-
да и brand name быть услышанными.

Таким образом, мы наблюдаем становление сетевых 
сервисов для взаимодействия журналистов, блогеров 
new media и специалистов по связям с общественно-
стью, как нового этапа этой деятельности, где контакты 
осуществляются несравнимо оперативнее и эффек-
тивнее. Возникла невозможная до этого концентрация 
готовых к взаимодействию субъектов media relations 
– например, только на одном сервисе Pressfeed актив-
но создают запросы одновременно около 15 000 жур-

налистов и блогеров-new media, а также более 100 000 
зарегистрированных экспертов готовы откликнуться на 
запрос, если он соответствует их компетенциям.

Сегодня, когда практика использования сервисов 
contacts push стала обычным и даже обязательным яв-
лением для профессионалов в сфере media relations, 
есть возможность оценить особенности этого феномена 
и предпринять попытку характеристики сформировав-
шихся новых явлений.

В рамках подготовки данной статьи мы обратились 
за экспертными оценками сервисов contacts push к 
журналистам и специалистам в области PR, которые за-
регистрированы на одном или нескольких подобных 
ресурсах. В исследовании приняли участие 212 про-
фессионалов (101 журналист и 111 PR-специалистов), 
мы связывались с ними через сервисы contacts push, 
создавая соответствующие запросы (Были задействова-
ны Pressfeed, Prex, DEADLINE.MEDIA, Nutcall, MediaDigger 
(Прим. автора).

Первой задачей было прояснить, какие именно осо-
бенности данных сервисов ценятся участниками media 
relations с точки зрения влияния на их работу (здесь мы 
выделили по три самых важных фактора, полная анкета 
исследования – в Приложении 1).

Приложение 1

Анкета для экспертного опроса журналистов, 
зарегистрированных на сервисах contacts push.

Добрый день!

Просим принять участие в опросе, посвященном 
влиянию (название сервиса contacts push) на взаимодей-
ствие журналистов, PR-специалистов, экспертов. Ваши 
ответы будут использоваться анонимно. Ваше уча-
стие станет важным вкладом в дальнейшее развитие 
данного сервиса.

1. Какие плюсы Вы получили при использовании (на-
звание сервиса contacts push)? Вы можете выде-
лить несколько вариантов ответа.

 — возможность выбирать лучший из присланных 
комментариев

 — сокращение нежелательных коммуникаций с пи-
арщиками (возможность поставить ограничение 
по сообщениям)

 — возможность открыть для себя новых интерес-
ных спикеров и кейсы от компаний

 — возможность управлять временем предоставле-
ния комментариев

 — повышение скорости получения комментариев
 — свой вариант

2. Что изменилось в Вашей работе после начала ис-
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пользования (название сервиса contacts push)?
3. Что изменилось в Вашей карьере в медиа после на-

чала работы с использованием (название сервиса 
contacts push)?

Немного о Вас:
 — На каких сервисах для взаимодействия журнали-

стов и PR-специалистов Вы зарегистрированы?
 — Сколько времени Вы уже пользуетесь серви-

сами для взаимодействия журналистов и PR-
специалистов Вы зарегистрированы?

 — Каков Вас стаж работы в журналистике?

Анкета для экспертного опроса PR-специалистов
и экспертов, зарегистрированных на сервисах 

contacts push.

Добрый день!

Просим принять участие в опросе, посвященном 
влиянию (название сервиса contacts push) на взаимодей-
ствие журналистов, PR-специалистов, экспертов. Ваши 
ответы будут использоваться анонимно. Ваше уча-
стие станет важным вкладом в дальнейшее развитие 
данного сервиса.

1. Какие плюсы Вы получили при использовании (на-
звание сервиса contacts push)? Вы можете выде-
лить несколько вариантов ответа.

 — получить представление о том, какие темы ин-
тересуют media

 — получить возможность попасть в топовые media
 — получить личные контакты журналистов
 — повысить цитируемость на бесплатной основе
 — открыть для себя новые интересные media

2. Что изменилось в Вашей работе после начала ис-
пользования (название сервиса contacts push)?

3. Что изменилось в Вашей карьере в медиа после на-
чала работы с использованием (название сервиса 
contacts push)?

Немного о Вас:
 — На каких сервисах для взаимодействия журнали-

стов и PR-специалистов Вы зарегистрированы?
 — Сколько времени Вы уже пользуетесь серви-

сами для взаимодействия журналистов и PR-
специалистов Вы зарегистрированы?

 — Каков Вас стаж работы в PR или публичным экс-
пертом?

Журналисты и блогеры-new media выстроили при-
оритеты следующим образом:

 — скорость получения комментариев (82 из 101, 82%);
 — сокращение нежелательных коммуникаций (воз-
можность поставить ограничение по сообщени-
ям) (77 из 101, 76%);

 — возможность открыть для себя новых интересных 

спикеров и кейсы от компаний (70 из 101, 74%).

Специалисты по связям с общественностью и экспер-
ты отметили, как наиболее важные следующие параме-
тры сотрудничества:

 — повысить цитируемость на бесплатной основе (92 
из 111, 83%);

 — открыть для себя новые интересные media (90 из 
111, 82%);

 — получить представление о том, какие темы инте-
ресуют media (71 из 111, 64%).

В ответах на открытый вопрос: что отличает взаимо-
действие на этих сервисах по сравнению с электрон-
ной почтой, телефонными звонками или соцсетями и 
мессенжерами, большинство респондентов отметили 
не только удобство интерфейсов, но также и развиваю-
щую, просветительскую роль contacts push для media-
сообщества. Вот некоторые цитаты. От журналистов: 
«часто мониторю запросы других коллег, это дает новые 
идеи», «учиться особо некогда, читаю статьи на Pressfeed, 
так я остаюсь в курсе трендов», «начал продвигать себя 
как автора, получаю предложения и дополнительный за-
работок». От PR-специалистов и экспертов: «мы получили 
возможность размещаться в топ-медиа, которые раньше 
были нам закрыты», «я улучшила показатели нашего PR 
за счет обучения на курсах Pressfeed, вообще Pressfeed и 
похожие ресурсы - это дополнительный инструмент ана-
литики», «я стал лучше понимать, как работают журнали-
сты, что нужно, для того, чтобы их зацепить».

Резюмируя, можно выделить несколько черт, прису-
щих сервисам contacts push:

1. объединяет журналистов и блогеров new media, 
ищущих фактуру, места для съемок, продукты для 
обзоров и пр., с экспертами и PR-специалистами, 
готовыми выполнить задание. Это взаимодей-
ствие носит характер участия в большом откры-
том сообществе, где запросы видны большей 
части участников и шансы на попадание в media 
одинаковы у всех желающих – важно иметь ком-
петенции и понимать, как преподносить инфор-
мацию. Сontacts push создают более честную кон-
куренцию за место в информационном поле, чем 
прежний формат media relations.

2. Сontacts push служат не только развитию комму-
никаций участников media relations, но являются 
базой для обмена профессиональным опытом, обу-
чения и карьерного роста участников. Это профес-
сиональная среда, способствующая пониманию, на 
чем строится успех в этой сфере, созданию объек-
тивных параметров повышения медийности.

3. Сервисы contacts push также оказывают влияние 
на гармонизацию отношений в отрасли, поиску 
компромиссов на основании взаимных интересов. 
Исследования, касающиеся восприятия друг дру-
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гом журналистов и PR-специалистов, проводимые 
спустя 5 лет после появления в России contacts 
push, показывают существенное изменение в сто-
рону взаимопонимания [7]. Нельзя утверждать на-
верняка, что это произошло исключительно под 
влиянием данных сервисов, однако не стоит и не-
дооценивать их позитивное значение для отрасли.

Исходя из сказанного, мы видим признаки перехо-
да media relations на новый этап с использованием со-
временных сервисов contacts push. Это явление носит 
не только инструментальный, но и мировоззренческий 

характер, формирует новую культуру отношений между 
журналистами и PR-специалистами. Участники media 
relations отмечают позитивный вклад contacts push в их 
работу - мотивирующее и вдохновляющее влияние на 
профессиональный рост, понимание специфики дея-
тельности другой стороны коммуникации, создание бо-
лее значительных медийных проектов.

Феномен contacts push в настоящий момент находит-
ся в развитии, это позволяет говорить о необходимости 
новых исследований о влиянии его на профессиональ-
ную среду и роли в развитии медийной сферы.
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