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история
  history

ВОПРОСЫ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ В ПЕРЕПИСКЕ        
К.И. НЕВОСТРУЕВА И В.И. ГРИГОРОВИЧА

Валеев Н.М.

Академия наук Республики Татарстан, г. Казань, Россия

Регулярная переписка К.И. Невоструева с выдающимися современ-
никами была вызвана настоятельной необходимостью обсуждать 
насущные научные проблемы с коллегами. Представленная переписка 
К.И. Невоструева с В.И. Григоровичем, основоположником славянской 
филологии в России, важна в плане понимания некоторых проблем, воз-
никавших при описании славянских рукописей.

Ключевые слова: К.И. Невоструев; В.И. Григорович; письма; сла-
вянские рукописи.

THE QUESTIONS OF SLAVIC PHILOLOGY                                 
IN CORRESPONDENCE OF K.I. NEVOSTRUEV                       

AND В.И. V.I. GRIGOROVICH

Valeev N.M.

Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia

Regular correspondence of K.I. Nevostruev with outstanding contempo-
rary was caused by an urgent necessity to discuss the most pressing scientific 
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problems with colleagues. Includes the correspondence of K.I. Nevostruev 
with V.I. Grigorovich, the founder of Slavic studies in Russia, important in 
understanding some of the problems encountered in the description of Slavic 
manuscripts.

Keywords: K.I. Nevostruev; V.I. Grigorovich; letters; Slavsski manu-
script.

Обращение к эпистолярному наследию известного ученого, чле-
на-корреспондента Императорской (Российской) академии наук, про-
фессора богословия Московской духовной семинарии, члена Сербского 
ученого общества в Белграде и Югославянской (Хорватской) академии в 
Загребе, профессора-археографа, палеографа, археолога, историка и фи-
лолога Капитона Ивановича Невоструева (1816–1872) вылилось в ряд на-
учных статей из серии «В переписке с современниками» (М.П. Погодин, 
Н.А. Попов; митрополит Макарий, архиепископ Филарет и др.) [3–5].

В данной статье внимание уделено другому, не менее интересно-
му собеседнику К.И. Невоструева – Виктору Ивановичу Григоровичу 
(1815-1876), одному из основоположников славянской филологии в Рос-
сии. После окончания Харьковского и Дерптского университетов, он че-
тыре года прожил в Дерпте, активно занимаясь философией и классиче-
ской филологией. В 1839 г. был приглашен в Казанский университет на 
кафедру славянских наречий, где защитил магистерскую диссертацию 
«Опыт изложения литературы словен в ее главнейших эпохах» («Ученые 
записки Казанского университета», 1842, кн. 3–4). Это было, по словам 
известного слависта, археолога и этнографа, профессора А.А. Котлярев-
ского, «первое ученое сочинение в России о славянской литературе с 
точки зрения славянской взаимности», первая попытка «осмыслить от-
дельные факты славянской истории и литературы и показать необходи-
мость их и логическую последовательность». В 1844–1847 гг. В.И. Гри-
горович был командирован в славянские земли, европейскую Турцию, 
откуда привез коллекцию ценнейших славянских рукописей. В 1849 г. 
против его воли из Казани он был переведен в Московский универси-
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тет, на место профессора О.М. Бодянского. В Московском университете 
ученый, сам по себе очень замкнутый, трудно сходившийся с людьми, 
ощущал себя человеком не на своем месте, в чуждой обстановке и поч-
ти не читал лекций. Тем не менее, его огромные знания и драгоценная 
коллекция рукописей, вывезенная из славянских земель и с Афона, со-
служили службу науке, возбудив интерес к палеографии в Ф.И. Буслаеве 
и других молодых ученых.

Здесь же состоялось его знакомство с К.И. Невоструевым, перешед-
шее в постоянное дружеское общение, а после отъезда – в регулярную 
переписку. В.И. Григорович вернулся в Казань и с 1854 по 1856 гг., кро-
ме университета, преподавал в Казанской духовной академии (славян-
скую палеографию). В 1865 г. он был назначен профессором только что 
открытого Новороссийского (Одесского) университета. До конца своей 
короткой, но яркой жизни проработал Григорович в Одессе и оставил по 
себе самые благодарные воспоминания и целую школу славистов, исто-
риков и археологов. Его известные труды «Статьи, касающиеся древ-
него славянского языка» (Казань, 1852), «О Сербии в ее отношениях к 
соседним державам в XIV–XV в.» (Казань, 1859), были не бесспорны и 
вызвали обширную полемику в научной литературе. Однако и большие 
заслуги его в славяноведении безусловно признавались специалистами. 
К.И. Невоструев высоко ценил своего ученого собеседника и обсуждал 
с ним некоторые проблемы, возникавшие при описании славянских ру-
кописей. Нередко обращался он к Виктору Ивановичу с просьбами о 
сопоставлении рукописных книг Синодальной библиотеки, с которыми 
он сам в данный момент работал, с аналогичными из великолепного со-
брания раритетов самого Григоровича.

В большом письме от 1 марта 1851 г. Капитон Иванович рассказывал 
своему собеседнику, с какими трудностями он встречался при описании 
тех или иных рукописей. Как и когда они переведены или переписаны 
с латинского, греческого, древнееврейского подлинников. Какие новые 
ошибки внедрили в рукописи не очень понимающие суть текстов или 
не знающие древних языков переписчики. «…Вам желательно знать, на 
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каком основании писал я Вам прежде, что в трех полных Синод(аль-
ных) списках Библии некоторые книги переведены с латинского и при-
том в XV веке при Новгор(одском) архиепископе Геннадии. Эти книги 
суть 1 и 2 Паралипоменон, 1 и 2 Ездры, книги Неемии, Товита, Юди-
фи, премудрости Соломоновы и три книги Маккавейские. Текст Вуль-
гаты во многих из сих книг весьма не сходен с текстом переводчиков. 
Наш славянский перевод из буквы в букву держится первого. Притом 
малосведущие переводчики, не зная значения многих латинских слов, 
оставляли оные в тексте без перевода, написав только латинское слово 
русскими буквами. Текст пророков заимствован из толкования на них, 
известного нам в списке XI века попа Упиря Лихова… Текст Новозавет-
ный представляет то же самое. По нашему исследованию списков его с 
XII до XV века найдено, что чем ближе рукописи к XIV и XV веку, тем 
разнообразнее в них и неисправнее текст: каждый почти список пред-
ставляет новые чтения греческого, свой перевод, свои прибавки, убавки, 
мудрования писцов и т.п. Настояла решительная необходимость испра-
вить текст и привести к единству…» [1].

Через полтора года после начала работы над описанием рукописей 
синодального собрания Капитон Иванович, как видим, уже блестяще 
владел материалом, находил истоки первоначального текста славянской 
Библии. Он также определил первоисточники Нового Завета, прекрасно 
видел недостатки перевода новозаветных книг, сожалел о них и гово-
рил о необходимости срочного выправления всех богослужебных книг. 
Интересно его замечание о священнике Упыре Лихом, который в XI в. 
(1047 г.) переписал «Рукопись толковых пророков», и эту рукопись Не-
воструев, возможно, держал в руках. До нашего времени она не дошла, 
хотя заведомо существовала в XV в. Именно в то время с нее было снято 
несколько копий, с которыми активно работал чудовский ученый. Все 
списки очень похожи, и ряд из них воспроизводит запись, сделанную в 
конце одним из первых переписчиков. В знаменитую «Геннадиевскую 
Библию» были включены тексты пророков, которые также близки ру-
кописи Упыря Лихого. Характерна прощальная фраза данного письма, 
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вполне проясняющая характер взаимоотношений ученых: «Не лишай-
те известий о Ваших археологических занятиях Вашего покорнейшего 
слугу проф. Капитона (Ив.) Невоструева». Ему интересно, чем и как жи-
вет коллега, он просит его держать в курсе научных изысканий.

В следующем письме середины 1850-х гг. он сетовал, что не смог 
повидаться с В.И. Григоровичем в его очередной проезд через Москву. 
«Весьма жаль мне, что я часто справляясь о возвращении Вашем из 
СПб в Москву, в разных делах и хлопотах, а также и ложной надежде 
не улучил Вас в Москве в некраткое, как слышал потом, пребывание 
Ваше в ней на пути в Казань. Что мне особенно досадно, я приехал в 
квартиру Вашу на другой (свободный у меня) день отъезда Вашего, в 
воскресенье…». Удивительной выглядит информация о выходном дне 
у Невоструева. Стиль повествования, особенно когда речь идет об эли-
те церковной иерархии, кажется излишне угодливым. Но сообщаемые 
сведения из повседневной его научной работы, а также бытовые детали 
являются важными для понимания того, каков был рабочий день чудов-
ского труженика, с кем он общался. «Преосвященному Харьковскому 
Филарету, сочинителю истории Русской церкви, я писал о Вашей го-
товности сообщить им экземпляр Вашего “Путешествия по славянским 
землям”. Преосвященный с полною благодарностию принимает сей 
почтенный дар Ваш, высоко ценя, как пишут они, плоды учёных поис-
ков Ваших по славянским землям. Вместе с тем Его Преосвященство 
поручили мне “сообщить Вам усердную их просьбу, чтобы Вы поме-
стили где-либо дополнения к Вашему Путешествию, в коих описали бы 
редкие Ваши рукописи. За это – продолжают они – скажут Вам искрен-
нюю благодарность очень многие”. Преосвященный Филарет весьма 
радуются и нашим занятиям по Описанию славянских ркп (рукописей) 
Синодальной библиотеки и признают важность проистекающих отсюда 
результатов… Если Виктор Иванович, благоволите Вы почтить меня от-
ветным письмом: то я покорнейше бы просил Вас известить: имеются у 
Вас старшие экземпляры означенных книг (русской только рецензии), и 
какого буде времени?» [1].
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Описания рукописей В.И. Григорович, к сожалению, не составил, 
но Невоструев, как явствует из письма, был знаком с его коллекцией 
и пользовался некоторыми рукописями в своих научных изысканиях. 
Так, в письме от 2 июня 1864 г. он благодарил Виктора Ивановича за 
общение и советовался, как понять некоторые неудобочитаемые слова 
из Цветной Триоди: «Приношу Вам покорнейшую благодарность за 
ученую, для меня назидательную общительность Вашу и покорнейше 
прошу Вас хотя из любопытства взглянуть на приписки молдовлахий-
цев в употреблявшейся у них Цветной Триоди. А если на прилагаемой 
при сем осмушке с листа Вы благоволите вписать не разобранные слова 
и приставить перевод, а на обороте поверите перевод: то был бы Вам 
несказанно благодарен… За рукописью могу я приехать и вечером ныне 
или завтра утром» [1].

Можно представить, сколь сложна была рукопись, если даже Капи-
тон Иванович, каждодневно работавший с древними текстами, не мог 
расшифровать текст и обратился за помощью к уважаемому коллеге.

Как видно, регулярная переписка К.И. Невоструева с выдающими-
ся современниками была вызвана настоятельной необходимостью об-
суждать насущные научные проблемы с коллегами, как и он, заинте-
ресованными «дойти до самой сути в работе, в поисках пути…». Если 
внимательно изучить основную часть его эпистолярного наследия, даже 
оставив в стороне более 600 писем к А.В. Горскому, – можно понять, 
как развивалась и двигалась мысль ученого по мере активной работы 
над собой, что волновало его в тот или иной период жизни. Воздействие 
окружающей действительности, смены исторических вех, определение 
места духовенства в современной жизни, взаимоотношения его со свет-
скими институтами, – все это было близко Капитону Ивановичу. Не-
редко несогласие с происходящими в обществе процессами заставляло 
его браться за перо. В качестве примера можно напомнить его письмо 
М.П. Погодину, в котором он высказывал совсем иной, нежели его име-
нитый оппонент, взгляд на польский вопрос [2, с. 114–135]. И таких пи-
сем множество.
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Начало складывания историографии о жизни и деятельности 
В.Ф.  Кудрявцева относится к дореволюционному периоду – периоду 
расцвета провинциальной историографии, представленной небольшим 
и слабо изученным пластом работ, рассматривающих научно-исследо-
вательскую деятельность историка. Среди них труды современников, 
изданные в 1900–1910-е гг., предпринявших первые попытки осмыслить 
особенности воззрений В.Ф. Кудрявцева, дать оценку его вкладу в иссле-
дование российской провинции.

Ключевые слова: В.Ф. Кудрявцев; исторические очерки; российская 
провинция; историография.
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THE CREATIVE LEGACY OF B.F. KUDRYAVTSEV                 
IN THE CONTEMPORARIES’ ESTIMATION

Kornilova I.V.

Naberezhnochelninsky Institute of socio-pedagogical technologies                           
and resources, Naberezhnye Chelny, Russia

Start folding of the historiography about life and work of V.F. Kudryavt-
sev refers to the pre-revolutionary period – to the period of colors and style of 
the provincial historiography, represented by small and poorly studied layer 
of the works considering research activities of the historian. Among them are 
the works of contemporaries, published in 1900–1910-ies, have made the 
first attempts to make sense of vostre deposits V.F. Kudryavtsev, to assess its 
contribution to the study of the Russian province.

Keywords: V.F. Kudryavtsev; historical essays; Russian province; histo-
riography.

В 1890-е гг., когда особенно остро ощущался недостаток историче-
ских научных трудов, доступных массовому читателю, на страницах 
литературного отдела «Календарей Вятской губернии» были опублико-
ваны очерки В.Ф. Кудрявцева «Старина, памятники, предания и легенды 
Прикамского края». Работа общим объемом 375 страниц вышла четырь-
мя выпусками в 1897–1905 гг. [8].

Публикация очерков по истории Прикамья не могла остаться незаме-
ченной. Оценочные характеристики творческой деятельности В.Ф. Ку-
дрявцева представлены во многих работах известных историков-кра-
еведов, общественных деятелей, корреспондентов и сотрудников раз-
личных научных обществ и ученых учреждений страны. Современники 
по-разному оценивали историко-культурное значение очерков В.Ф. Ку-
дрявцева, полемизируя по кругу проблем, выводов и заключений. Не-
которые давали емкую характеристику очерков, что являлось и первой 
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оценкой историко-краеведческих изысканий исследователя истории 
российской провинции.

В 1903 г. в Приложениях к «Вятским губернским ведомостям» была 
опубликована статья Н.Г. Гусева, действительного члена Вятской гу-
бернской ученой архивной комиссии (ГУАК), первого редактора нео-
фициальной части «Вятских епархиальных ведомостей», в которой он 
изложил мнение по поводу изданных очерков В.Ф. Кудрявцева. Имея за 
плечами немалый опыт научной и публикаторской работы, он конста-
тировал, что В.Ф. Кудрявцев в исторических очерках излагал события 
научным способом. Среди достоинств очерков, он обратил внимание 
читателей на описание сцен общественной жизни Елабуги 1860-х гг. по 
сочинениям Д.И. Стахеева. Слабой стороной очерков, по его мнению, 
было то обстоятельство, что главным авторитетом автора был Н.М. Ка-
рамзин, «на которого, как теперь хорошо известно, особенно полагаться 
нельзя, отсюда некоторые ошибки» [4, c. 4].

С позиций сегодняшнего дня можно не согласиться с критикой «Исто-
рии государства Российского» Н.М. Карамзина, так как его работа, безус-
ловно, сыграла громадную роль в формировании исторических знаний и 
представлений об источниковой базе исторической науки и потому могла 
быть в дальнейшем использована как в научных, так и в справочных це-
лях. Более того, Н.М. Карамзин как историк придавал особое значение 
устным свидетельствам, постоянно напоминая о том, что письменной 
истории предшествовало устное повествование. Следует заметить, что 
В.Ф. Кудрявцев, начиная свои очерки издалека, конечно, не собирался 
изучать древность по свидетельству только древних историков. В главах 
работы о раннем периоде в истории Прикамья он опирался, в том числе, 
и на труд «История государства Российского» Н.М. Карамзина. Причем 
мы не можем упрекать автора очерков в чрезмерном увлечении цитиро-
ванием данной работы. Н.М. Карамзин упоминается в очерках главным 
образом при рассмотрении вопросов древнего быта славян, покорения Ка-
зани и местного самоуправления Вятки. Интересен в очерках довольно 
связный и стилистически добротный пересказ взглядов Н.М. Карамзина, 
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хотя есть и прямые заимствования из его «Истории государства Россий-
ского» (15 ссылок). Нельзя согласиться с тем, что Василий Филиппович 
руководствовался только мнением Н.М. Карамзина. Так, характеризуя за-
писку Ибн Фадлана как «некоторого рода летописный материал о Русских 
того времени» он писал, что она подверглась суровой критике и «если 
Карамзин придает цену некоторым сообщениям Ибн Фадлана, то другие 
Русские ученые не придают ей никакого исторического значения. Так кри-
тик Стасов и профессор Кондаков отвергают мнение, что свидетельства 
Ибн Фадлана относятся к русским. По их мнению, Ахмед ведет речь не об 
обычаях русских, а об обычаях северных финно-тюрков. Другие ученые, 
по сообщению г. Спицына, считают делом благоразумия обходить запи-
ску как бы ее не существовало… “Странностей и несообразностей в его 
записке – говорит г. Спицын – так много, что, в конце концов, не знаешь, 
чему в ней верить” [9]. Из ученых с большим доверием отнесся к записке 
Ибн Фадлана профессор Д.Я. Самоквасов, а именно к той части его со-
общений, которые касаются обрядов погребения русских язычников [8, 
с. 57–58]. Причем в очерках есть собственные наблюдения В.Ф. Кудрявце-
ва, указанные и объясняемые со ссылками на авторитетных ученых-исто-
риков XIX в. – Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева, Д.И. Иловайского и др.

В 1911 г. в «Известиях Сарапульского земского музея» вышла статья 
первого этнографа-удмурта Г.Е. Верещагина «Елабужское Чертово горо-
дище», в которой автор детально охарактеризовал прочитанную легенду 
об основании городища в исторических очерках В.Ф. Кудрявцева. Эта 
легенда напомнила ему сказание вотяков, услышанное в Сарапульском 
уезде. Сравнивая обе легенды, он пришел к выводу, что «первая из при-
веденных (В.Ф. Кудрявцевым – И.К.) легенд сооружение городища при-
писывает злым духам. Вероятно, и к составлению другой (вотской) ле-
генды материалом послужили рассказы, подобные первой» [1, с. 5–16]. 
В дополнение сведений, изложенных В.Ф. Кудрявцевым, автор статьи 
поделился своими впечатлениями об этом древнем памятнике старины, 
считая, что он представляет своего рода интерес для посетителей и ис-
следователей. Если В.Ф. Кудрявцев отвергал мнение о том, что Елабуж-
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ское «Чертово» городище одновременно с почитанием православными, 
как одной из сохранившихся башен Троицкого мужского монастыря, яв-
ляется и мусульманской святыней, то Г.Е. Верещагин считал, что башню 
изредка посещали и мусульмане, приведя в доказательство увиденный 
им при посещении башни случай: «…татарин приложил ладони рук к 
стене и, став в молитвенную позу, начал произносить молитвенные из-
речения, быть может, статью из Корана, после чего вышел он из башни 
молча… По описаниям … одежды и чалмы посетителя башни можно 
было догадаться, что это был, если не хаджи, то мулла или же другое 
лицо духовного звания магометанского вероисповедания. Быть может, 
он был приехавший издалека с целью посещения башни, если она счи-
тается некоторыми магометанами святыней». Продолжая свою мысль, 
он утверждал, что «если у магометан башня служит предметом почита-
ния, то не менее место, на котором она стоит, должно пользоваться ува-
жением со стороны христиан как кладбище, на котором покоятся кости 
монахов, озаривших магометан и язычников светом христианского уче-
ния, и как место монастыря с двумя церквами» [1, с. 16]. Относительно 
названия городища Г.Е. Верещагин соглашался с мнением елабужан, что 
его следовало назвать не «Чертовым», а «Крестовым», так как на нем 
стоял мужской монастырь, спасались монахи, и погребались тут же.

В конце XIX – начале XX в. большой популярностью в Вятском крае 
пользовался ежегодник «Памятные книжки и календари Вятской губер-
нии», ставший по меткому выражению вятского краеведа Е.Д. Петряева 
«энциклопедией краеведческих работ» [12]. На страницах ежегодни-
ка не остались без внимания и опубликованные работы краеведческого 
плана. В числе названных авторов рецензируемых работ фигурирует и 
В.Ф. Кудрявцев. Так, Э.Л. Радлов, редактор популярного в среде читате-
лей «Журнала Министерства народного просвещения» в отзыве о «Па-
мятной книжке Вятской губернии и календаре на 1901 г.», оценивая каче-
ство краеведческого материала, представленного в «почтенном вятском 
издании», резюмировал: «Совершенным балластом издания является 
статья: “Старина, памятники, предания и легенды Прикамского края”, 



18 In the World of Scientific Discoveries, 3(63), 2015

подкупающая живостью изложения, но крайне не строгая по отношению 
к материалу» [10, с. 271]. Такое утверждение рецензента явно противоре-
чит истине. Наличие богатого фактического материала в очерках свиде-
тельствовало о фронтальном изучении автором доступных ему комплек-
тов русских периодических изданий и библиографических источников. 
Следует отметить в работе многочисленные точные ссылки с приводи-
мыми цитатами из первоисточников. Причем В.Ф. Кудрявцев по-разному 
пользовался своими ссылками на источники. Наиболее простой способ, 
это когда он считал необходимым подтвердить ссылкой какой-либо факт 
своего повествования. Однако этим только он не ограничивался, прибегал 
и к более сложным приемам работы с источниками – их сопоставлению, 
критике известий о них. Так, излагая обстоятельства похода киевского 
князя Владимира Святославовича для покорения Волжской Булгарии в 
985 г., зафиксированного практически во всех русских летописях, как 
ранних (Ипатьевская, Никоноровская), так и поздних (Владимирская, 
Никоновская, Холмогорская, Пискаревская), автор очерков пользовался 
несколькими источниками и, встретив там различные варианты описания 
обстоятельств военного похода, прибегал к их сравнению: «В русских 
летописях о разрушении Владимиром Болгара ничего не говорится, но 
татарский писатель XIII в. Ибн-Эль-Варди говорит, что этот город славен 
был как столица и пристань на Волге, пока не был опустошен русскими 
в 960 г. Эрбелот, на основании, вероятно, этого источника утверждает то 
же самое в св. “Bibl Orient”» [8, с. 49]. Следует заметить, что полемика по 
этому вопросу не потеряла актуального значения и на сегодняшний день. 
Среди исследователей (В.Н. Татищев, Б.А. Рыбаков, Б.Д. Греков, В.Т. Па-
шуто, А.Х. Халиков и др. [15, 13, 3, 11, 17]) долгое время велась дискус-
сия: на каких именно болгар ходил Владимир – дунайских или волжских. 
Многие факты действительно доказывают, что это были волжские или 
волжско-камские булгары, так как основная причина похода Владимира 
на Волгу крылась в вятичах. Б.Д. Греков в подтверждение этой мысли от-
мечал, что «…в походе вместе с Владимиром участвуют тюрки, которых 
в это время нельзя представить себе живущими около Дуная. В похвале 
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Владимиру эти болгары называются “серебряными”, т.е. волжскими. На-
конец, невероятно, чтобы Владимир будучи в это время врагом Византии, 
стал бы помогать ей громить дунайских булгар» [3, с. 471].

Исторические очерки В.Ф. Кудрявцева в целом не остались без вни-
мания критиков. Так, священник Н.Н. Блинов в 1912 г. на страницах 
«Вятских епархиальных ведомостей» критически отнесся к собранным 
преданиям В.Ф. Кудрявцева относительно пребывания Е. Пугачева в 
Елабуге: «Прежние “предания”, распространению которых способство-
вал… В.Ф. Кудрявцев, помещавший в 90-х годах прошлого столетия в 
Вятских календарях очерки по истории Елабуги (“Старина, памятники, 
предания и легенды Прикамского края”), именно не имеют историческо-
го значения» [2, с. 762]. Н.Н. Блинов считал, что самозванец шел к Ка-
зани из Ижевска прямой дорогой, через д. Агрыз, с. Мамадыши, минуя 
Елабугу и Елабужский уезд. Следует заметить, что критика Н.Н. Бли-
нова, несмотря на все его достижения в области исследования местной 
истории, была основана на собственных суждениях, не подкрепленных 
историческими фактами, и в большей степени вызванная, видимо, жела-
нием дать ответ на единственное высказывание Василия Филипповича в 
своих исторических очерках о Н.Н. Блинове: «В своем реферате: “Язы-
ческий культ вотяков”, представленном на съезде естествоиспытателей 
и врачей, о. Н. Блинов утверждает, что вотяки – буддисты по религии; 
но, надо сказать, далеко не доказал этого» [8, с. 39].

Елабужанин И.И. Сатрапинский, действительный член Вятской 
ГУАК, занимавшийся разбором дел Елабужского духовного правления, 
хранящихся в Спасском соборе в статье «Достоверно ли народное ска-
зание о нашествии Пугачева на Елабугу» в 1913 г. выступил с крити-
кой заметки Н.Н. Блинова, не соглашаясь с его взглядом относительно 
факта пребывания Е. Пугачева в Елабуге. И.И. Сатрапинский считал, 
что пребывание Пугачева в Елабуге 2 июля 1774 г. представляет собой 
несомненный исторический факт, подтвержденный документальными 
данными. Ввиду чего народное сказание о пугачевщине в Елабуге носит 
вполне исторический характер [14, с. 423].
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Современники по-разному оценивали данный труд В.Ф. Кудрявце-
ва: священнослужители (Н.Н. Блинов) [2] критиковали, историки-лю-
бители и профессионалы (Г.Е. Верещагин, Д.К. Зеленин, И.И. Сатра-
пинский, Н.Г. Гусев, А.И. Фирсов) [1, 5, 14, 4, 16] делали ссылки. Это 
является подтверждением того, что его сочинения читали, он слыл из-
вестной личностью в Вятском крае.

В сущности, эти статьи являются неким полем для начала научной 
полемики в отношении этого главного труда В.Ф. Кудрявцева – на фоне 
мнений, критики и складывается общая картина творческой жизни ис-
следователя. Появление критических отзывов на работы стимулировало 
возможность дальнейшего развития исторической науки, объективно-
го и беспристрастного освещения событий прошлых лет, что являлось 
нормой исследовательской деятельности историков, стремящихся к по-
стижению истины.
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Рецензируется монография А.А. Бессолицына «Государство и ста-
новление системы коммерческого образования в России на рубеже XIX–
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XX вв.» (М.: ИРИ РАН, 2014. 226 с.), посвященная истории дореволюци-
онного высшего коммерческого образования.
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THE STATE AND FORMATION                                                       
OF SYSTEM OF COMMERCIAL EDUCATION                               

IN RUSSIA AT THE TURN OF XIX–XX CENTURIES

Magsumov T.A.

Naberezhnochelninsky Institute of socio-pedagogical technologies                          
and resources, Naberezhnye Chelny, Russia

A.A. Bessolitsyn’s monograph “The state and formation of system of 
commercial education in Russia at a boundary of the XIX–XX centuries” 
(M.:  IRI RAN, 2014. 226 p.) is reviewed, devoted to history of pre-revolu

-

tionary higher commercial education.
Keywords: history of education; historiography; Russian Empire; com-

mercial education; higher school.

Заявленная автором в заголовке книги тема показалась нам отнюдь 
не новой, пусть даже при том, что перу Александра Алексеевича Бессо-
лицына принадлежит немалое число публикаций по истории предпри-
нимательства и коммерческого образования в дореволюционной России 
[2]. Однако собственный давний интерес к этой теме, равно как и фами-
лия автора, достаточно хорошо известная в кругах историков образова-
ния, побудили рецензента к прочтению книги. Последующее ознакомле-
ние с работой показало новизну ряда идей ученого и того акцента, в фо-
кусе которого он рассматривает историю высшей коммерческой школы.

Отрадно, что автор определяет тенденции развития коммерческой 
школы в русле современных оценок истории образования позднеимпер-
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ской России [5]. Речь идет о понимании развития отечественного секто-
ра коммерческого образования как интенсивной догоняющей модерни-
зации вестернизационного типа.

При этом исследователь отмечает в качестве отличительных черт 
российской высшей коммерческой школы стремление к академизму, что 
делало подготовку в ней более фундаментальной, нежели в Европе, но 
менее практикоориентированной и свободной от государственного вли-
яния [1, с. 207].

Академизм высшего коммерческого образования был порожден, 
на наш взгляд, восприятием его со стороны потребителей его услуг в 
качестве, прежде всего, высших учебных заведений, пусть и непол-
ноценных, аналогов университетов. Подобные процессы протекали и 
в общественном осознании образа коммерческих училищ, в учебных 
планах которых общеобразовательные дисциплины максимально до-
минировали над специальными. Они воспринимались потребителями 
и пользователями образовательных услуг в качестве аналога гимназий 
и реальных училищ, т.е. общеобразовательных средних школ, с опре-
деленными правами для выпускников, в том числе – возможность по-
ступления в специальные вузы. Поэтому и коммерческие институты в 
нашей стране стали, прежде всего, высшей школой с характерным для 
нее общеобразовательным академизмом, превратившись, таким обра-
зом, в «купеческие университеты» (термин наш, образован по аналогии 
с «плебейскими университетами» [4, с. 872], каковыми педагогическая 
печать окрестила учительские институты).

Однако при всех условиях сроднения университетов и коммерческих 
институтов, последние отличались в лучшую сторону. А.А. Бессолицын 
правомерно называет коммерческие вузы «пионерами в части экспери-
ментирования и отработки новых форм как внутреннего устройства и 
структуры учебного заведения..., так и учебных планов и специально-
стей» [1, с. 207]. Целый комплекс условий – выборность президента и 
ректора, а также присущие и коммерческим училищам коллегиальность 
руководства, активная деятельность попечительных советов и даже та-
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кие мелочи как, например, наличие особых репетиторий – прообраза 
современных индивидуальных тьюторских занятий, проводившихся в 
форме бесед по основным вопросам учебных дисциплин [1, с. 128] – 
способствовал созданию особой атмосферы жизни коммерческих вузов.

Такое положение дел было порождено особым статусом коммерческо-
го образования в системе российской школы, во многом детерминирован-
ным историческими реалиями эпохи модернизации. В стране к 1880-м гг. 
сформировалась социокультурная ситуация «совместного просвещения», 
когда государство стало переходить от исключительно патерналистской 
модели отношения к образованию и роли общества в его развитии на мо-
дель партнерско-отеческого взаимодействия с обществом в школьных во-
просах. Власть, пытаясь сдержать пробудившуюся активность общества, 
а посему воспринимая его в качестве конкурента и даже противника, но 
при этом в значительной мере нуждаясь в помощи, вынуждена была на-
правлять общественную инициативу в нужное русло, что приводило к их 
взаимодополнению и продуктивному взаимодействию.

Государство создало институциональные рамки для функционирова-
ния коммерческих школ, регулировало содержание образования, сохра-
нило за собой контролирующие функции. Все остальное было отдано 
на откуп общественным организациям, которые в большинстве своем 
стали учредителями коммерческих вузов в стране. Финансовая незави-
симость от государства позволяла им совершенствовать материальную 
базу и привлекать высококвалифицированные кадры, передовую про-
фессуру, стремящуюся работать в отличных от государственной школы 
условиях. Подчиненность министерству финансов, а затем министер-
ству торговли и промышленности, как ведомствам, куда более демокра-
тичным и менее бюрократизированным, нежели министерство народно-
го просвещения, усиливали быстрый рост численности, эффективность 
и демократичность новых видов школ [3, с. 49].

Роль государства в становлении негосударственного сектора образо-
вания и сейчас является достаточно спорной проблемой. Считаем, что 
государственный контроль и регламентация процесса создания и функци-
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онирования негосударственного сектора образования необходимы. Автор 
монографии указывает, что «вопрос об открытии таких вузов выносился 
на основе тщательной проверки дееспособности кредиторов (отвергались 
проекты, требовавшие государственных дотаций)» [1, с. 59]. Реалии доре-
волюционной школы показывали, что недостаточность средств негатив-
но отражалась на образовательном процессе. На него просто не могли не 
влиять тесные аудитории, бедные библиотеки, слабооснащенные лабо-
ратории, отсутствие музея и коллекций, семинаров, редкость экскурсий, 
недостаток персонала, к тому же с невысокой зарплатой [1, с. 65]. Стоит 
также вспомнить, что бесконтрольное открытие вузов и «подъездных» 
филиалов, имевшее место в нашей стране в 1990-е гг., привело к массово-
му их закрытию в 2000-е гг. во многом вследствие низкой эффективности.

Отчетливая новизна в монографии профессора Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при президенте 
РФ прослеживается в изучении европейского опыта в сфере коммерче-
ского образования. Автор показывает общность причин открытия ком-
мерческих школ в России и Европе, вскрывает специфику Германии, в 
которой высшая коммерческая школа появилась лишь в середине XIX 
столетия, но получила наибольшее распространение среди других ев-
ропейских стран. Особый интерес представляет пятая глава книги, в 
которой, основываясь на совокупной картине становления и развития 
систем европейского и российского коммерческого образования, автор 
раскрывает ключевые проблемы функционирования коммерческих ву-
зов, среди которых – вопросы финансирования, специфика программ, 
положение профессорско-преподавательского состава, сроки обучения.

Работе присущ выразительный стиль изложения, продуктивная попыт-
ка вскрыть всю сумму обстоятельств, сказавшихся на развитии коммерче-
ского образования. Обилие фактического материала, своеобразные автор-
ские идеи, увлекательные сюжетные повороты, твердо обоснованные вы-
воды – все это в исследовании Александра Алексеевича. Здесь прошлое, 
настоящее и будущее переплетаются между собой, что задает читателю 
необходимость размышлений о судьбах и перспективах отечественной 
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школы. Особо чувствуется, что ученый не просто непредвзято и холодно 
«препарирует» тему, но увлеченно и переживающее «проживает» ее.

Несомненно, исследование А.А. Бессолицына, «стирающее» боль-
шую лакуну в изучении коммерческого образования в позднеимперской 
России, в частности вопросов роли государства в становлении и разви-
тии высшей коммерческой школы, а также проблем и тенденций миро-
вого развития сферы коммерческого образования, привлечет широкое 
внимание историков, экономистов и педагогов, а выявленные автором 
«проблемные зоны» функционирования школ будут востребованы при 
реформировании современного российского образования.
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Статья посвящена началу проникновения ислама в Западную Си-
бирь – одного из четырех регионов России, где эта религия считает-
ся традиционной. На основе арабо-персидских, татарских и русских 
источников, а также нового археологического материала прослежи-
ваются этапы исламизации средневекового населения между Уралом и 
Обью. Особое внимание авторы уделяют начальным этапам проникно-
вения мусульманской религии в среду тюрко-угорских племен южно-си-
бирских степей и таежной зоны.
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The article is devoted to the beginning of Islam penetration in Western 
Siberia – one of the four regions in Russia and it considered to be the tradi-
tional religion. On the basis of the Arab-Persian, Tatar and Russian sources, 
as well as new archaeological material there were the stages of Islamization 
of the medieval population between the Urals and the Ob. The authors give 
special attention to the initial stages of penetration of the Muslim religion in 
the sphere of Turko-Ugric tribes of the South Siberian steppes and taiga zone.
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Ислам наряду с православием и буддизмом считается традиционной 
религией в современной России. В настоящее время его позиции укре-
пляются на всем пространстве от Балтики до Тихого океана за счет вы-
сокого естественного прироста у мусульманских народов, а также уве-
личения численности неофитов из другой этнокультурной среды. Тем 
не менее, на территории Российской Федерации есть регионы, которые 
традиционно считаются мусульманскими – Северный Кавказ, Поволжье 
с Приуральем, Западная Сибирь и, сейчас уже, Крым. В настоящее вре-
мя, когда поднимается вопрос об определении времени начала проник-
новения и распространения на территории Восточной Европы ислама, 
изучение истории мусульманизации населения Западной Сибири имеет 
большую актуальность.

Сохранившиеся источники дают отрывочные сведения о религии 
тюрко-татар Западной Сибири до конца XVI в. Степь и лесостепь Юж-
ной Сибири были заселены тюрками с незапамятных времен [1, с. 14], 
высшим небесным божеством которых считался Тенгре. Во время го-
сподства, а особенно после распада древнетюркских каганатов тенгри-
анство пускает глубокие корни в Западной Сибири и Восточной Европе. 
Тенгрианство в отличие от классического язычества, в том числе шама-
низма сибирских племен, было намного ближе к монотеистической ре-
лигии, так как у него был верховный единый бог Тенгре. Впоследствии 
это сыграло немаловажную роль в смене веры у большинства тюркоя-
зычных племен.

В настоящее время в исторической литературе доминирует точка 
зрения, по которой ислам начал распространятся в Западной Сибири в 
XIV в., причем в последнее ее десятилетие. В библиотеке Тобольского 
губернского музея хранятся татарские рукописи, освещающие процесс 
исламизации населения в Сибири. Одна из рукописей, объемом четыре 
страницы, написана Саад Ваккасом сыном Реджаба Аллакулова, дру-
гая  – Кашшафом Абу Сеидовым на трех страницах. В рукописях опи-
сываются события 1394–1395 гг., как 366 шейхов по приказу основателя 
ордена накшбанди Ходжи Багаутдина с присоединившимся к ним ханом 
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Кок Орды Шейбаном с 1700 войнами спустились по Иртышу и учинили 
великий газават (войну за веру). Остяки (иштяки) остались в своей вере, 
убежали в леса, а хотаны, ногаи и кара-кипчаки приняли ислам. Воины 
Шейбан-хана (252 человека) героями вернулись в Кок Орду. В боях за 
веру погибло 300 шейхов, трое остались в Сибири для обучения вере, а 
63 вернулись в Бухару. Якобы после этих событий в Западной Сибири 
утвердился ислам.

С этим же временем связана военно-миссионерская деятельность 
эмира Идегея, который также старался распространить ислам во вре-
мя похода, совершенном совместно с султаном Чекре в страну Сибирь. 
«Едигей обращал и обращает татар в магометанскую веру, еще недавно 
они ни во что не верили, пока не приняли веру Магомета». Такие строки 
встречаются в записках Руи Гонсалеса де Клавихо [6, с. 209]. Венеци-
анский купец Иосафат Барбаро повествует о том, что Идегей не только 
умело распространял, но и принуждал принимать магометанскую веру 
[4, с. 167]. 

Другая точка зрения связывает начало исламизации Сибири с рели-
гиозной реформой хана Мухаммата Узбека в начале XIV в. Как извест-
но, этот правитель Улуса Джучи в 1321 г. объявил ислам государствен-
ной религией. При этом все тюрко-татарские феодалы высшей и сред-
ней руки при условии сохранения благосклонности правителя должны 
были быть в мусульманской вере. Следует предполагать, что не только 
ишимские владетели, но и вся знать бывшей Ала (Пегой) Орды стали 
приверженцами учения пророка Мухаммата.

И наконец, есть точка зрения более раннего проникновения исла-
ма в земли восточнее Урала, благодаря миссионерской деятельности 
вероучителей из Средней Азии и Волжской Болгарии. Прежде всего, 
следует отметить успехи суфийского учения среднеазиатского мисти-
ка Ходжа Ахмеда Ясави (1093/1103–1166), основателя тариката ясавия, 
важнейшей деятельностью адептов которого было распространение 
мусульманской веры среди язычников. Согласно преданиям Ахмет Яса-
ви отправил 990 своих подготовленных учеников к многочисленным 
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тюркским племенам, в том числе живущим в Сибири [10, c. 192]. Боль-
шая часть миссионеров погибла, что сближает эту легенду о проповед-
ничестве учеников Накшбанди. В конце домонгольского времени ислам 
начал проникать в Сибирь и из-за Урала, с Поволжья. Определенным 
успехам болгарских миссионеров в последующий золотоордынский пе-
риод способствовал и древний торговый путь, пролегавший от Волги до 
Западной Сибири по Каме [4, с. 167]. Существуют сведения об отправке 
из Волжской Болгарии торгового каравана из 20 верблюдов к берегам 
Енисея. По традиции в караване были и проповедники ислама. В лите-
ратуре имеются сведения о поездках болгарских ученых далеко на север 
с целью изучения небесных тел, а также о переходе болгар через Урал и 
достижении ими берегов Оби [2, с. 171]. Правда нет аутентичных досто-
верных сведений о реальных успехах южных и западных миссионеров 
среди сибирских народов. По сообщению Хади Атласи ислам проникал 
в Сибирь до Кучума, через религиозных деятелей и проповедников, но 
местные жители ловили их и приносили в жертву своим богам. Мусуль-
манство распространялось с большим трудом [1, с. 52]. Тот факт, что 
сибирские татары, как и мусульмане Средней Азии и казанские татары, 
исповедуют ислам суннитского толка с его ханафистской обрядностью, 
говорит о распространении ислама благодаря проповедникам из Буха-
ры, Хорезма или Болгара с Казанью.

О тесных казанско-тюменских, а потом казанско-искерских отноше-
ниях свидетельствуют и татарские, и русские источники. В Никонов-
ской летописи под 1475 г. сказано, что «Татарове Казаньстии побили 
Устюжан в Каме 40 человек едучи к Тюмени торгом», а под 1481 г. – «на 
Каму шедши да встретили гостей Тюменских татар» [7, с. 413]. Извест-
но, что наиболее удачливые казанские ханы прибавляли к своему титулу 
эпитет «аль гази», т.е. борец за веру. Так и сибирские ханы достаточно 
осознанно отождествляли себя с исламским миром. Например, в пере-
писках с московским великим князем Иваном III хан Ибрагим писал: 
«Яз бесерменский государь, а ты – христианской государь» [3, с. 176], 
т.е. хан представлял себя правителем мусульманского государства. По 
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мнению Д.М. Исхакова Махмет убил хана Ибака находящимся в момент 
смерти в городе Чимги со многими казанскими татарами [5, с. 104].

В XV в. позиции ислама в Сибири были уже достаточно сильны. 
Тюменское ханство, безусловно, находилось в определенной зависимо-
сти от ордынских ханов, но ввиду отдаленности от центра оно никогда 
не теряло самостоятельности. Материальная культура его населения 
развивалась самостоятельно, а духовная была схожа с общетюркской 
культурой Улуса Джучи. Разрозненные группы сибирских татар, про-
живающие в отдаленных местах, оставались при старой вере. После 
событий 1391–1395 гг. в Западную Сибирь переселились новые волны 
тюрков-немусульман. Но в XVI в. ислам проник вглубь лесостепи и 
даже в таежную зону.

Правящие круги Бухары и Хорезма, с помощью ислама хотели уси-
лить в Сибири свое политическое и экономическое влияние. Но и мест-
ные ханы были заинтересованы в этом усилении, чтобы укрепить свою 
власть, подчинить разрозненные феодальные владения. Особенно четко 
это просматривается во второй половине XVI в. при правлении хана Ку-
чума. Ханы предшествующей тайбугинской династии, по-видимому, не 
придавали особого значения исламу. В 1572 г. в связи со смертью шейх 
уль-ислама государства Кучум обратился к бухарскому хану Абдулле с 
просьбой направить в Сибирь законоведа по шариату и проповедника 
ислама и обратить всех татар в ислам. Бухарский хан пишет хану Урген-
ча с приказом отправить в искерский юрт шейх уль-ислама. Тот снаря-
дил в дорогу шейха Шербета, предав своего визиря, а также муллу Мусу, 
муллу Якупа, ахунов, мурз и слуг всего 500 человек.

Объявив о переходе от огнепоклонства к исламу Кучум встретил не-
виданное сопротивление. Понимая, что одному ему не справиться, он 
обращается за помощью к отцу – хану Муртазе. Муртаза отправил к 
нему большое войско, предводителем которого стал его сын Ахмет, од-
ного ахуна, несколько мулл и абызов. Большое количество исламских 
ученых были приглашены из Казани. Кучум насильно подверг обряду 
обрезания многих сибирских язычников, чалму прибивали сапожны-
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ми гвоздями к головам непослушных. Он прилагал большие усилия по 
укреплению роли ислама для улучшения нравственности. В письмен-
ных источниках Кучум предстает перед нами, то как добрый и рачитель-
ный, то как строгий и жесткий правитель. По Абу-л-Гази он придержи-
вался толка Имама Азама [8, c. 286].

Сибирское ханство формально перестало существовать после смер-
ти хана Кучума в 1598 г. [9, c. 516]. Но и после его смерти отдельные 
группы сибирских татар (аялы, бараба и др.), не говоря об остяках и 
вогулах, остались язычниками. Для многих государств того времени 
ислам являлся цементирующей общество идеологией. Но уровень куль-
турного, социального и экономического развития сибирско-татарского 
общества, малочисленность титульного населения не позволили этой 
мировой религии сохранить ее от разрушения.
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Образ каторжанина в Российской империи создает в умах обывате-
лей красочные картины изможденных каторжан, следующих в Сибирь в 
кандалах и под надзором надсмотрщиков. Этот вид наказания был зако-
нодательно оформлен в конце XVI в. Высылка в отдаленную местность 
на поселение или на каторгу производилась на определенный срок или 
бессрочно. Массовый характер ссылка приобретает после отмены в се-
редине XVIII в. смертной казни и замены ее на вечную каторгу.

Бессменной составляющей ссылки были этапы. Они создавались на 
дорогах, по которым производилась пересылка арестантов пеше-этап-
ным порядком; расстояние между этапами было от 15 до 25 верст. На 
каждом этапе устраивалось или нанималось отдельное здание с осо-
быми помещениями для арестантов (мужчин и женщин) и для конвоя. 
С развитием сети железных дорог применение пеше-этапного порядка 
пересылки арестантов постепенно сокращалось и этапы закрывались.

Для проведения пешего этапирования осужденных на каторгу, в 
ссылку на поселение активно использовался Сибирский тракт. Он стро-
ился в XVII–XVIII вв. (12 (22) ноября 1689 г. вышел указ о строитель-
стве тракта, соединяющего Москву с Сибирью) для удовлетворения тор-
говых потребностей и должен был стать полноценном транспортным 
коридором между центральной частью Российской империи и Сиби-
рью. Одной из ключевых точек Сибирского тракта был город Казань.

Это обстоятельство предопределило развитие в Казанской губер-
нии «разветвленной тюремной инфраструктуры» [6, c. 5239]. К ней 
можно отнести Казанскую пересыльную тюрьму, находящуюся при 
ней тюремную больницу, уездные тюрьмы и большое количество 
этапов, находившихся в деревнях по пути прохождения Сибирского 
тракта [5, c. 889]. Главной пересыльной точкой являлась Казанская 
пересыльная тюрьма [6, c. 5240], рассчитанная на 300 человек. Через 
Казанскую центральную пересыльную тюрьму (КЦПТ) за год прохо-
дило большое количество арестантов. Особенностью этой тюрьмы 
было то, что арестанты задерживались здесь на непродолжительный 
срок, только до того, как будет сформирован конвой или до прибытия 
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транспорта. Тюрьма состояла из трех каменных корпусов мужских 
отделений и одного особого женского отделения на третьем этаже, 
над помещением тюремной больницы. Она включала 16 камер, две 
столовые, кухню, два карцера, цейхгауз, комнату свиданий, контору и 
дезинфекционную камеру [6, c. 5240].

В отличие от других тюрем здесь отсутствовали арестантские ма-
стерские. Это определялось временным, пересылочным характером со-
держания. Было две бани. Арестанты перед отбытием по этапу непре-
менно должны были привести себя и свою одежду в порядок. В связи 
с постоянными большими потоками осужденных из разных районов 
страны в тюрьме были часты случаи эпидемий. Поэтому с большой 
серьезностью относились к мерам санитарной гигиены. Например, для 
предупреждения распространения холеры арестантским партиям из хо-
лерных местностей было предписано перед высылкой наблюдаться пять 
суток; помыть арестантов и продезинфицировать их вещи. Во время 
этапа в случае обнаружения желудочно-кишечных расстройств требо-
валось в обязательном порядке приглашать врача. Арестанты подверга-
лись тщательному осмотру на каждой остановке. Осмотр должен был 
осуществляться не реже чем два раза в сутки. Для осмотра арестантов 
(их осматривали обычные гражданские врачи, нанятые тюремным ве-
домством по договору), врачам выдавалось специальное удостоверение 
и ставилось в известность конвойное начальство.

Тюремная больница, находящаяся при Казанской центральной пе-
ресыльной тюрьме, была рассчитана на 60 мест, с отдельным жен-
ским отделением. В эту больницу стекались арестанты не только с 
Казани и Казанской губернии, но и ссыльные из других губерний, ко-
торые проходили по этапу в Сибирь. В некоторых случаях тюремная 
больница заменяла места общественного призрения [4].

Случаи побегов из-под стражи были не редки: бежали с этапов, 
больниц и тюрем. Несистематизированная система учета нередко по-
зволяла беглецам раствориться среди населения. Для предотвращения 
случаев побегов, согласно устава о ссыльных, был введен порядок 
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бритья у арестантов, принадлежавших до осуждения к низшим со-
словиям, половины головы. Это вызывало некоторые неудобства из-за 
невозможности распознавания по внешнему виду арестантов каторж-
ного разряда от бродяг и приговоренных на поселение, что облегчало 
возможность для осужденных теряться в арестантской толпе. Каторж-
ники, ссыльные на поселение и бродяги менялись между собой фами-
лиями. Для предотвращения подобного был издан циркуляр№ 162 от 
20 июня 1870 г. Были внесены некоторые поправки, которые предпи-
сывали каторжникам брить по прежнему – правую половину головы, 
а остальным категориям  – левую сторону [1, с. 7].

Пеший вариант этапирования арестантов включал в себя группу 
арестантов и надзирателей, которые, как правило, формировались из 
башкир или из списанных из армии солдат – так называемые «инва-
лидные команды». Указом от 20 января 1886 г. было принято решение 
об организации специальных конвойных команд. Пеший вариант пе-
ремещения арестантов характеризовался низкой скоростью переме-
щения, они должны были останавливаться на ночлег, а расстояния, 
преодоленные за день, были невелики.

По отчетам Казанского губернского тюремного инспектора можно 
судить, что из себя представляли тюремные этапы. Этапные помеще-
ния не строились специально, а арендовались у крестьян, которые ча-
сто жили в этом помещении и следили за порядком. Помещения со-
гласно типовому контракту должно было быть устроено из трех ком-
нат. Одна комната на 20 мужчин, а вторая – для пяти женщин, также 
комната для конвоя. На практике помещения были гораздо меньше, а 
помещение для конвоя и вовсе отсутствовало: конвоиры помещались в 
одной избе с хозяевами. Встречались помещения совершенно не при-
способленные для этих целей. Так, в отчете тюремной инспекции от-
мечалось, что этапное помещение в селе Нарманка Лаишевского уезда 
совершенно не соответствовало своему назначению. Помещение арен-
довалось у крестьянина Поликарпа Таврогова за 60 рублей в год. Этап 
неустроен и грязен. Для конвоя отведены холодные сени. В качестве 
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посуды использовались старые деревянные ковши. Нередко в этапных 
помещениях не работали печи, не было форточек, отсутствовали нары, 
хозяева жили в этом же помещении, не было отхожих мест, повсюду 
царила грязь и антисанитария [1, с. 74]. Справедливости ради следует 
отметить, что были и образцовые этапные помещения.

Постепенно, после установления перевозки арестантов в зимнее 
время по железной дороге число пересыльных этапных начало сокра-
щаться и надобность в зданиях отпадала. В XIX в. постепенно добав-
ляется водный и железнодорожный пути этапирования.

Арестанты в летнее время доставлялись в Казань на товарно-пас-
сажирском пароходе «Петр Великий». Пароход принадлежал пароход-
ному обществу «Кавказ и Меркурий», с которым был заключен кон-
тракт на перевозку на пять лет. Маршрут пролегал из Москвы через 
Нижний Новгород в Казань, далее – в Пермь. Из Перми арестанты 
пешим этапом направлялись в Тюмень, Томск, Ачинск, Восточную 
Сибирь. Высылка проводилась еженедельно по понедельникам, с 
учетом гендерного принципа: первая неделя – семейные и женщины, 
вторая неделя – холостые [3, c. 215]. С мест временного содержания 
до пристани арестанты доставлялись коммерческим способом. Для 
доставки пересыльных арестантов из КЦПТ до пристани использова-
лись конные крестьянские подвозы, которые нанимались губернским 
правлением по контракту за 25 копеек за подводу.

Пересыльным арестантам выдавались деньги на продовольствие 
в пути следования. Привилегированным сословиям – по 15 копеек, а 
простому сословию – по 10 копеек в сутки, что более чем вдвое пре-
вышало суточную норму денежного довольствия срочных арестантов. 
Также они снабжались одеждой и обувью, которая забиралась после 
пересылки на место для следующих арестантских партий [2, с. 316]. 
В 1875 г. в Казань пароходами было доставлено 3 150 человек, а от-
правлено 3 320.

С постройкой разветвленной сети железных дорог арестантские 
партии в зимнее время стали переправляться по железной дороге, что 
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привело к дальнейшему сокращению этапных пунктов [3, с. 45]. Дви-
жение арестантских партий между Симбирском и Бугульмой прохо-
дило по вновь построенной Волго-Бугульминской железной дороге.

Для перевозки арестантов предоставлялась половина вагона треть-
его класса, отделенного прочной перегородкой. Его окна были укре-
плены железной решеткой, привинчивающейся с наружной стороны 
вагона, двери закрывались на ключ железнодорожного типа, который 
во время перевозки выдавался старшему конвойному нижнему чину. 
В двери отхожего места должно быть прибито маленькое смотровое 
окошко, для наблюдения часового. В дни, свободные от перевозки 
арестантов, вагон должен быть приспособлен для перевозки пасса-
жиров.

Развитие сети железных дорог Российской империи привело к 
постепенному закрытию каторжных этапов, сокращению числа кон-
войных служащих и улучшению условий существования эпатируе-
мых арестантов. Эти процессы явились эволюционным завершением 
тюремной реформы царского правительства, задуманной на рубеже 
XIX–XX вв.
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В статье рассматривается жизненный путь князя Петра Владимиро-
вича Долгорукова, противоречивой личности второй половины XIХ в., его 
деятельность в области исследования российской дворянской генеалогии и 
в общественном движении в условиях российской политической эмиграции.
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The article shows the life way of the prince Pyotr Vladimirovich Dolgoru-
kov, contradictory identity of the second half of the XIX century, its activity in 
the field of research of the Russian noble genealogy and in social movement 
in the conditions of the Russian emigration.
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Князь Петр Владимировича Долгоруков (1816–1868), исследователь 
русской генеалогии, публицист и деятель бесцензурной эмигрантской 
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политической печати 1860-х гг., большинству представляется, прежде 
всего, как личность скандальная. Вспоминается его возможная причаст-
ность к написанию в начале ноября 1836 г. анонимных писем, которые 
послужили одной из причин последней дуэли и смерти А.С. Пушкина 
[1, с. 81–85; 10, с. 398–411]. Однако последующие экспертизы данной 
версии не подтвердили. Причастность П.В. Долгорукова к истории пуш-
кинской дуэли, а также сотрудничество с находившимся в эмиграции 
А.И. Герценом и издававшейся им газетой «Колокол», способствовали 
интересу к его биографии ряда исследователей [2, с. 8–11].

Князь Петр Долгоруков, как изображают его современники и многие 
исследователи, представлял собой личность малопривлекательную. Он 
принадлежал к кружку великосветской легкомысленной и праздной моло-
дежи, отличался самонадеянностью, дерзостью и вздорным своеволием. 
Наделенный от природы тяжелым характером, желчный и неуживчивый, 
он часто был резок и злоязычен. Оценивая личные качества П.В. Долгору-
кова, нередко, ссылаются на характеристику, данную ему А.И. Герценом 
в своем автобиографическом романе «Былое и думы», который приводит 
примеры его злых шалостей в ссылке. Однако отечественными исследо-
вателями установлено, что у А.И. Герцена речь идет о другом князе Дол-
горуком – Михаиле Михайловиче, отставном капитане, сосланном в 1831 
г. сначала в Вятку, затем Пермь и умершим в 1841 г. в ссылке в Верхотурье 
[3, с. 241–242, 492; 9, с. 158]. Имеющиеся данные наоборот свидетель-
ствуют, что сначала находясь в ссылке, затем проживая в Москве и своем 
тульском поместье на протяжении 1843-1859 гг., П.В. Долгоруков вел себя 
благопристойно, стремился историческими изысканиями обратить вни-
мание на свои дарования высокого начальства [9].

П.В. Долгорукову были свойственны аристократическая гордость и 
своеобразно развитое чувство собственного достоинства. В частности, 
известно, что, приказав сослать его в Вятку, Николай I распорядился 
определить его там на службу. Однако, не побоявшись еще более разгне-
вать самодержавного монарха, П.В. Долгоруков заметил, что право не 
служить даровано дворянству Жалованной грамотой. В итоге, в ссылке 
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он был освобожден от государственной службы, находясь под строгим 
надзором полиции [9, с. 154–156].

Будучи обеспечен доходами от поместий, доставшихся по наслед-
ству, П.В. Долгоруков не имел необходимости и желания отдавать вре-
мя службе. Имея скромный чин коллежского секретаря, 10-го в «Табели 
о рангах», и числясь по ведомству сначала народного просвещения, а 
затем внутренних дел, он свободное время посвящал сбору сведений 
о родословиях российских дворянских родов. Этому способствовали 
его широкие частные и семейные связи, для проведения изысканий он 
был допущен в Департамент герольдии Правительствующего Сената. 
Итогом этой работы стали опубликованные в 4-х книгах «Российский 
родословный сборник» (1840–1841) и в 4-х частях «Российская родос-
ловная книга» (1854–1857), не потерявшие своей значимости до насто-
ящего времени. Для своего времени это был первый систематический 
опыт по генеалогии российского дворянства.

Однако свой авторитет в области генеалогических исследований П.В. 
Долгоруков использовал, в том числе и в личных целях. Как полагают, 
он принижал древность родословных тех представителей аристокра-
тических фамилий, к которым относился недоброжелательно. Извест-
на история, когда П.В. Долгоруков предлагал фельдмаршалу М.С. Во-
ронцову за 50 тыс.рублей закрыть глаза на отсутствие документальных 
доказательств происхождения графов Воронцовых от одноименного 
старомосковского боярского рода [10, с. 417–422]. В дальнейшем эта 
история стала предметом судебного разбирательства в парижском суде 
в 1860–1861 гг., в ходе которого вина П.В. Долгорукова была доказана.

Неприязнь к новой аристократии, выдвинувшейся в XVIII в., у 
П.В.  Долгорукова соседствовала с недоброжелательным отношением к 
правящей династии Романовых, бывшей гораздо ниже по своему про-
исхождению, чем род князей Долгоруких, происходивших от древне-
русских правителей. Неприязнь эта, видимо, также имела свои личные 
причины. По окончанию Пажеского корпуса в 1831 г. за скандальное 
поведение, подробности которого остались неизвестны, он был лишен 
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придворного звания камер-юнкера, выпущен фактически с «волчьим 
билетом» [10, с. 412–413]. Это обстоятельство поставило предел его 
карьере и серьезно уязвило его аристократическое самолюбие. Как пи-
сал впоследствии П.Е. Щеголев, П.В. Долгоруков «почитал себя кровно 
обиженным и монархом и его ближайшими слугами». Занимаясь ро-
дословиями, он «придал им жизненную остроту и живость. Расследуя 
родословные первейших сановников Российской империи, вскрывая 
тщательно укрываемые ими непочтенные подробности из истории воз-
вышения их родов, запоминая их настоящие действия в борьбе за чины 
и положение, Долгоруков нашел способ отмщения. Он понял, что знать 
боится оглашения гнусностей родовых и личных, и мечтой его стало 
опубликование собранных им материалов» [10, с. 415–416].

В 1843 г., находясь за границей, П.В. Долгоруков под псевдонимом 
«граф Альмагро» опубликовал «Заметку о главных фамилиях России», 
где привел ряд исторических фактов, порочащих как аристократию, так 
и царствующую династию. Скоро настоящее имя автора стало извест-
но властям. Вызванный тогда же по повелению императора Николая I в 
Россию, П.В. Долгоруков был отправлен в ссылку в отдаленный г. Вят-
ку, которая, впрочем, продолжалась всего около года. Очевидно, ска-
залось заступничество и хлопоты о нем родственников и влиятельных 
лиц. В дальнейшем ему был запрещен въезд в столицу.

В 1859 г., без разрешения властей, П.В. Долгоруков выехал за гра-
ницу, где его обличительная публицистика проявилась в полной мере. 
За границей он издал сочинение «Правда о России» (1860 г.), в котором 
подверг резкой критике правительственную политику. Содержались и 
сведения, компрометирующие как правящую династию, так и ряд высо-
копоставленных лиц. На последовавшее официальное требование воз-
вратиться на родину, П.В. Долгоруков ответил отказом, пополнив ряды 
российской политической эмиграции. Последовавшее наказание оказа-
лось суровым. В 1861 г. указом Сената он был приговорен к лишению 
княжеского титула, прав состояния и вечное изгнание. Его имущество в 
России было конфисковано, однако оно было вскоре передано его сыну.
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Хронологически с этим совпал ряд событий, которые скомпроме-
тировали перед публикой имя Долгорукова. В 1860–1861 гг. в Париже 
по иску сына фельдмаршала князя М.С. Воронцова состоялся судебный 
процесс, закончившийся вынесением обвинительного вердикта в отно-
шении П.В. Долгорукова. В 1863 г. в России вышла книга А.Н. Амосова 
о гибели А.С. Пушкина, в которой, со ссылкой на друга великого поэта 
и секунданта на его последней дуэли К.К. Данзаса, впервые в открытой 
печати было заявлено о причастности П.В. Долгорукова к составлению 
анонимных пасквилей. Некоторые современники увидели в этом месть 
и преследование знатного политического эмигранта со стороны россий-
ского правительства.

В первой половине 1860-х гг. за границей П.В. Долгоруков издавал 
периодические издания обличительного и либерально-конституцион-
ного направления – «Будущность», «Правдивый», «Листок». Внимание 
читателей в них более привлекали характеристики высших сановников 
России того времени, составленные П.В. Долгоруковым с желчной иро-
нией и злостью. Данные издания прекратили свой выход не без вмеша-
тельства российской дипломатии [4].

В 1862 г. в Лейпциге на русском языке была выпущена работа 
П.В.  Долгорукова «О перемене образа правления в России», которая 
аккумулировала его взгляды на существовавший социально-политиче-
ский строй, характер необходимых преобразований, а также содержала 
проект изменения государственного управления, сводившийся к введе-
нию в России конституционной монархии.

В эмиграции П.В. Долгоруков сблизился с другим видным рос-
сийским политическим эмигрантом А.И. Герценом, сотрудничал в его 
издании «Колокол». При этом их политические взгляды относитель-
но будущего России разительно отличались. Если А.И. Герцен был 
сторонником общинного социализма, то П.В. Долгоруков выступал за 
либерально-конституционный путь развития России. Сближало двух 
политических эмигрантов резкая критика существовавшего социаль-
но-политического строя России, причем в этой критике П.В. Долгоруков 
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нередко выступал радикальнее. А.И. Герцен ценил в князе разоблаче-
ние запретных страниц истории российского самодержавия, чему сам 
уделял немало внимания в своих эмигрантских изданиях [8, c. 39–45; 
11, с. 254–277]. Как отмечал впоследствии исследователь российского 
освободительного движения Н.Я. Эйдельман, никогда еще в столь ре-
шительной оппозиции в эмиграции не оказывался такой человек, одно-
временно знатный и настолько осведомленный. «Герцен и Огарев все же 
никогда не были так близки к «верхам», чтобы лично знать едва ли не 
всех своих противников… Другое дело – Долгоруков, сам вышедший из 
тех сфер, которые теперь сделал мишенью» [11, с. 269].

Своеобразным итогом обличительной новой истории России в изло-
жении П.В. Долгорукова стал изданный им в 1867 г. за границей первый 
том «Мемуаров», посвященный в основном событиям первой половины 
XVIII в. В них, наряду с описанием происхождения дворянских родов и 
деяний ряда их выдающихся представителей, нашли свое наиболее пол-
ное выражение анекдотичные сведения, бывшие в свое время предметом 
салонных пересудов. Один из биографов П.В. Долгорукова охарактери-
зует ее как «своего рода скандальное приложение к его же «Российской 
родословной книге», так сказать, «Бархатная книга» наизнанку, злобная и 
беспощадная» [8, с. 47]. В России его последняя работа была опубликова-
на лишь спустя 140 лет [8]. Исполнению намерения хронологически до-
вести свои «Мемуары» до середины XIX в. ему будет не суждено. После 
смерти П.В. Долгорукова, последовавшей в 1868 г., его архив, вызывав-
ший беспокойство официальных властей, в результате тайной операции, 
проведенной III Отделением, был вывезен в Россию [11, с. 277–300].

В определении личности П.В. Долгорукова в отечественной истори-
ографии до конца ХХ столетия превалировали в основном негативные 
оценки. Внимание исследователей концентрировалось на его отрица-
тельных личных качествах, желании как свести личные счеты со свои-
ми многочисленными и высокопоставленными недоброжелателями, так 
и выбиться в государственные деятели. Однако личность П.В. Долго-
рукова представляется нам более многомерной. Как отмечал Н.Я. Эй-
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дельман, «широкая и странная натура князя вмещала «несколько форма-
ций»  – от древнейших феодальных традиций до новейших конституци-
онных идей» [11, с. 262]. Только в последнее время политические взгля-
ды князя П.В. Долгорукова, его издательская деятельность как видного 
представителя бесцензурной печати в эмиграции становятся предметом 
серьезного научного интереса [5, 7]. В пользу необходимости серьезно-
го отношения к политическому наследию князя Петра Владимировича 
говорит хотя бы тот факт, что он был лично знаком с отечественными го-
сударственными деятелями П.А. Валуевым и А.М. Горчаковым, извест-
на его переписка с историком М.П. Погодиным, издателем М.Н. Катко-
вым, поэтом Н.А. Некрасовым, зарубежными деятелями – писателем 
В. Гюго, вождями итальянского освободительного движения Дж. Мад-
зини, Дж. Гарибальди, К. Кавуром, французским социалистом Л. Бла-
ном, европейскими государственными деятелями О. фон Бисмарком, 
А. Тьером [11, с. 292–293, 297, 299].
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Целью работы является выявление устойчивых шаблонов пове-
дения политических арестантов, реализуемых в рамках адаптаци-
онного процесса в условиях царской тюрьмы. В статье описыва-
ются основные черты режима содержания под стражей полити-
ческих арестантов, характеризуется состав этой категории тю-
ремного населения. В результате были выявлены три характерные 
модели адаптации, применяемые политзаключенными в условиях 
российской тюрьмы конца XIX  – начала XX вв. Автор показывает 
тесную взаимосвязь между шаблонами поведения и целями, реша-
емыми политическими арестантами в условиях тюремного заклю-
чения.

Ключевые слова: адаптация; модель адаптации; шаблоны пове-
дения; политические арестанты; тюрьма; тюремный режим.
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THE PROBLEMS OF POLITICAL PRISONERS’ 
ADAPTATION TO THE PRISON REGIME AT THE END 
OF XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES

Shebalkov S.V.

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

The purpose of this paper is the identification of stable samples of po-
litical prisoners’ behavior which realized during the adaptation process in 
imperial prisons. The article shows the main traits of detention regime of 
political prisoners and defines the structure of this category of the prison 
population. As a result the author reveals three typical models of adaptation, 
which applied by political prisoners in the conditions of the Russian prisons 
at the end of XIX – the beginning of the XX centuries. The paper also shows 
interrelation between the samples of behavior and the purposes, which solved 
by political prisoners in imprisonment.

Keywords: adaptation; adaptation model; behavior samples; political 
prisoners; prison; prison regime.

Политические заключенные в контингенте российских тюрем конца 
XIX – начала XX вв. занимали особое место, что было во многом об-
условлено высоким уровнем их политического самосознания, а также 
преимущественно оппозиционным настроем по отношению к верхов-
ной самодержавной власти. Для своих политических противников пра-
вительство стремилось создать в тюрьмах наиболее сложные условия 
содержания. В такой ситуации важнейшее значение для арестантов при-
обретала проблема адаптации к тюремному режиму.

Сегодня психологи выделяют две основные формы адаптации аре-
стантов в исправительных учреждениях: социальную и социально-пси-
хологическую. Первая из указанных форм предполагает приспособле-
ние к социальным нормам и правилам общежития, вторая же актуали-
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зируется в ходе непосредственного взаимодействия арестанта с микро-
социальной средой – конкретным коллективом осужденных [2, с. 133]. 
Применимо к российским политическим арестантам позднеимперского 
периода указанные формы адаптации реализовывались через набор 
ряда устойчивых поведенческих шаблонов, направленных на достиже-
ние конкретных целей.

Адаптация личности к условиям заключения в тюрьме – сложный 
индивидуальный процесс, зависящий от личностных характеристик 
арестанта и от особенностей режима содержания под стражей. Пси-
хология осужденного, как считают исследователи, во многом опреде-
ляется его отношением к факту лишения свободы [14, с. 419]. «Ядро» 
политических арестантов, как специфичной социальной микрогруппы, 
составляли «идейные» революционеры и противники действующей 
власти. Тюремное заключение они воспринимали как «конечную стан-
цию» своей политической борьбы [12, с. 46]. На противоположном по 
отношению к «ядру» полюсе находились лица, которых С.В. Дьяков от-
носит к «ситуативному» преступному типу [6, с. 128]. Как правило, си-
туативные преступники совершали преступления под влиянием различ-
ных обстоятельств и обладали меньшими адаптивными возможностями 
в заключении, нежели «идейные» революционеры.

Исполнение в отношении политических преступников уголовного 
наказания в виде тюремного заключения имело своей целью изоляцию 
таких лиц и обеспечение их неучастия в политической жизни общества. 
Тем не менее, срок содержания под стражей по большинству «полити-
ческих» статей уголовного закона был относительно небольшим. Так в 
тюрьмах гражданского ведомства, устроенных по одиночной системе, 
он не превышал восьми месяцев, а в крепостях – трех лет [11]. Лишь 
каторга, назначаемая на срок от 4 до 15 лет, а также в отдельных случаях 
бессрочно, стоит в этом списке особняком. Отношение тюремных чинов 
к политическим арестантам напрямую зависело от целого ряда факто-
ров: сословной принадлежности, степени опасности для государствен-
ной власти, статьи наказания по уголовному закону и пр.
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Огромное психологическое значение имел тип заключения (общий 
или одиночный). Тяжелейшим испытанием для психики арестантов 
было одиночное заключение, связанное с ограничением двигательной 
активности и дефицитом общения. С другой стороны, у арестантов, со-
держащихся в общем заключении, включался механизм социально-пси-
хологической адаптации. Важную адаптивную функцию выполняли 
арестантские организации (артели, коммуны), получившие широкое 
распространение среди содержащихся в общем заключении «полити-
ков». Становясь членом артели, арестант в значительной степени ставил 
свое поведение в зависимость от принятой в конкретной организации 
генеральной линии. Как справедливо отмечает В.А. Горбунов, среда в 
данном случае выступала источником поведения арестанта [4, с. 164]. 
Современники вспоминали, что конфликты арестантов, возникающие 
на почве партийной вражды, были достаточно редким явлением [12, 
с. 33]. Наоборот, в ключевые моменты борьбы за улучшение условий 
содержания представители различных партийных групп часто объеди-
няли свои усилия.

Процесс адаптации тесно связан с системой целеполагания. В.Д. Ле-
леко в качестве одной из неотъемлемых черт повседневной жизни инди-
вида называет направленность на достижение каких-либо практических 
целей [7, с. 19]. В условиях тюремного заключения для арестантов пред-
ставляются важными, главным образом, две основные задачи: добиться 
улучшения условий содержания и приблизить момент выхода на свобо-
ду. Попадая в заключение, «политики» вынуждены были выбирать стра-
тегию поведения исходя из особенностей тюремного режима, собствен-
ного опыта и личностных качеств, а также текущей ситуации на «воле».

Анализ источникового материала позволяет выявить, по меньшей 
мере, три ключевые модели адаптации, демонстрируемые политиче-
скими арестантами в условиях российской тюрьмы конца XIX – начала 
XX в. Первая из указанных моделей условно может быть названа «пас-
сивной». Ее суть заключалась в том, что арестанты, изъявляя внешнюю 
покорность тюремной администрации, пытались мирными средствами 
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добиться для себя тех или иных выгод, прежде всего, возможности зани-
маться самообразованием и письменными работами. Чаще всего «пас-
сивная» модель применялась срочными политическими арестантами, 
особенно в тех случаях, когда организация побега представлялась за-
труднительной, а режим заключения был относительно мягким.

Применению арестантами «пассивной» модели адаптации во мно-
гом способствовала известная позиция тюремщиков: «На то он и поли-
тик, чтобы читать по целым дням книги. Ну и пусть его читает, лишь 
бы сидел смирно!» [12, с. 19]. Порой тюремное руководство даже за-
крывало глаза на очевидные нарушения арестантами распорядков, если 
это не вело к серьезным последствиям. Так начальник екатеринбург-
ской тюрьмы Н. Сущинский вспоминал, что в 1907–1908 гг. пропускал 
в тюрьму запрещенные книги, предназначавшиеся для содержавшегося 
здесь Я.М. Свердлова. «Он [Свердлов – С.Ш.] так умно и красноречиво 
убеждал меня, что я на свой страх и риск пропускал их, но с условием, 
что эти книги дальше камеры № 16, где Свердлов содержался, не пой-
дут. Свердлов давал мне твердое слово, и я ему верил. Когда не зайдешь, 
бывало, в камеру № 16, там всегда шли учебы и чтения. Ни шума, ни 
разговоров лишних и пустяковых там не было» [10, л. 13].

Применяя «пассивную» модель адаптации, арестанты добивались 
для себя различных послаблений. К примеру, в 1885 г. заключенные мо-
сковской Бутырской тюрьмы с одобрения губернатора получили право 
держать двери камер открытыми после поверки, передавать друг дру-
гу книги, устраивать общие собрания и мероприятия и даже хоронить 
умерших товарищей на деньги образованной арестантами артели [13, 
л. 84, 90, 91, 127]. Важнейшим инструментом, позволяющим арестантам 
отстаивать свои интересы мирным путем, было право подавать проше-
ния. Требования политзаключенных нередко подкреплялись красноре-
чивыми логическими заключениями, примерами из предшествующего 
опыта содержания под стражей, ссылками на действующее законода-
тельство. «Пассивная» модель плохо сочеталась с протестными форма-
ми борьбы, что не удивительно: систематическое устройство голодовок 
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и выступлений против решений тюремной администрации грозило аре-
стантам лишением всех завоеванных ранее преимуществ.

Принципиально иной характер носила «активная» модель адапта-
ции. Она характеризовалась стремлением арестантов вести борьбу за 
улучшение условий содержания, применяя все доступные для этого 
средства: устройство побегов, протесты против решений тюремного на-
чальства, голодовки, отказы от прогулок и пр. Действуя подобным об-
разом, арестанты часто подвергали риску свое здоровье и даже жизнь, 
поэтому, с точки зрения здравого смысла, «активная» модель была 
оправдана лишь в том случае, когда жесткость режима заключения не 
оставляла возможности добиваться желаемого мирными средствами. 
Именно поэтому подобная модель адаптации чаще всего применялась 
политическими каторжниками.

Активная борьба политических арестантов за улучшение условий 
содержания могла иметь следствием как общее смягчение режима, так 
и локальные успехи: улучшение питания, увеличение длительности 
прогулок, увеличение фонда тюремных библиотек, облегчение доступа 
книг в тюрьму и т.д. Важным результатом было и ослабление каратель-
ных санкций против «активистов». Как вспоминал бывший узник орлов-
ского каторжного централа И. Коротков, в результате серии протестов 
он добился того, что за перестукивание тюремные власти уже не карали 
его карцером, а только «старались окружить возможно большим количе-
ством “лягавых”, различными способами мешавших <…> переговорам 
с товарищами» [9, с. 40]. Важно отметить, что борьба против крайно-
стей тюремного режима требовала от арестантов упорства и самоотвер-
женности и была под силу далеко не каждому. Многие присоединялись 
к протестам из чувства солидарности и после перенесенных страданий 
отходили от активной борьбы, пополняя ряды разочаровавшихся.

Наконец, среди политических узников российских тюрем конца 
XIX  – начала XX в. можно выделить довольно обширную группу лиц, 
поведение которых не соответствовало двум описанным выше моделям 
адаптации. В частности, это были арестанты, сломавшиеся психологи-



52 In the World of Scientific Discoveries, 3(63), 2015

чески, пополнившие ряды душевнобольных, разочаровавшиеся в борь-
бе с тюремной администрацией и покончившие жизнь самоубийством и 
т.д. В отличие от двух первых моделей адаптации, третья (будем назы-
вать ее «неопределенной») чаще всего не являлась предметом осознан-
ного выбора. Характерное для нее поведение часто демонстрировали 
ситуативные преступники. Именно такие арестанты, по всей видимо-
сти, могли испытывать отмечаемое некоторыми психологами в качестве 
фактора адаптации чувство вины и стыда за совершенное преступление 
[2, с. 67–68]. Напротив, для большинства «идейных» противников дей-
ствующей власти подобные чувства были совершенно не характерны. 
«Поводом к угрызениям совести, – писал революционер М.С. Ольмин-
ский (Александров), – является сознание зла, причиненного людям. Но 
раз люди, за сделанное им зло, или по другому поводу, или по ошибке, 
воздали мне сторицей, – для совести не остается места» [1, с. 22].

Арестанты с «неопределенной» моделью адаптации чаще всего за-
нимались самообразованием весьма отрывочно: под давлением тяжело-
го эмоционального состояния это занятие не давало им необходимого 
ресурса для дальнейшей борьбы. Согласно воспоминаниям одного из 
владимирских политкаторжан, после краха надежд на амнистию в 1909 
г., значительная часть арестантов местной каторжной тюрьмы «стара-
лась одурманить себя тем или другим средством и хоть на время за-
быть горькую окружающую действительность» [5, л. 2]. Употреблялись 
спирт, морфий, валериановые капли и прочие медикаменты [5, л. 2]. 
Весьма резонно полагать, что значительное число самоубийств среди 
политических совершали лица, не сумевшие приспособиться к тюрем-
ной действительности.

Нельзя не согласиться с мнением М.Н. Гернета о том, что лишение 
свободы по своей сути «совершенно противно человеческой природе» 
[3, с. 7]. В связи с этим весьма интересен вывод, к которому приходит 
И.В. Лысак, считающая, что адаптация в тюрьме оказывает преимуще-
ственно негативное воздействие на личность заключенных [8, с. 46]. 
Учитывая особенности изучаемой категории арестантов, а также исто-
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рические реалии конца XIX – начала XX в., мы считаем, что адаптация 
приобретала негативный характер в случае с ситуативными преступни-
ками, которые зачастую оказывались не готовы нести тяготы заключе-
ния. Наоборот, многие «идейные» революционеры, улучшив во время 
содержания под стражей свое образование, по выходу на свободу полу-
чали в свои руки новые инструменты борьбы с властями.

Таким образом, можно резюмировать, что поведение политических 
арестантов в тюремном заключении напрямую диктовалось осознан-
но выбранной ими моделью адаптации («активной» или «пассивной»). 
Применение указанных моделей предполагало достижение арестантами 
двух важнейших целей повседневной жизни в тюремном заключении, а 
именно, добиться лучших условий содержания и, по мере возможности, 
приблизить момент выхода на свободу. В случае демонстрации арестан-
тами «неопределенной» адаптационной модели, по всей видимости, 
происходило переосмысление ценностей, и главные задачи арестант-
ского общежития заменялись новыми, связанными с необходимостью 
выхода из тяжелой психологической ситуации. Успешность адаптации 
во всех случаях зависела, прежде всего, от личностных качеств конкрет-
ного арестанта, а также от точности следования им выбранным шабло-
нам поведения.
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The subject of the research in this paper is the problem of transmission of 
a complex system of color coloristic organization through the use of wahler 
relations in painting by students of art schools. The article defines the notion 
of “wahler” and close to it notions of “nuance” and “shade”. Taking into 
account examples of classical painting, it also touches upon the in fluence of 
wahler approach on tho quality of painting.

Keywords: wahler; coloristic organization colors; elements of pictorial 
language; expressive means of the painter; scenic; nuance; shade.

Одним из основных показателей уровня осознания человеком за-
дач изобразительного искусства является остающаяся на периферии 
научно-исследовательского внимания передача сложной системы коло-
ристической организации цвета посредством использования системы 
валёрных отношений. Категория валёрности в живописи имеет много 
значений, сложно для понимания и объяснения, дублирует такие изо-
бразительные понятия как, например, нюанс и оттенок.

В переводе с французского понятие valeur – цена, ценность; восхо-
дит к латинскому valer – иметь силу, стоить – в живописи и графике: 
оттенок тона, определяющий светотеневое соотношение в пределах од-
ного цвета. Система валёров представляет собой градацию света и тени 
какого-либо цвета в определенной последовательности. В искусстве жи-
вописи достигается техникой лессировки. Подобная система помогает 
художнику добиться тончайших нюансов и еле уловимых цветовых пе-
реходов; более детально представить предмет в световоздушной среде, 
показать тонкость и глубину колорита [8].

В свое время большое внимание валёру, как одной из важных ха-
рактеристик качества живописи, уделяли Э. Фромантен, Э. Делакруа, 
К. Юон [4, с. 134]. Не случайно Э. Фромантен видел в применении си-
стемы валёров не только одно из главных завоеваний старых мастеров, 
но и будущее французской живописи, вернейший путь к оздоровлению 
современного ему искусства. Говоря о произведениях мастеров про-
шлого, он отмечал, что в них присутствует большая «культура мысли 
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и кисти, соединение реальных, увиденных в натуре нюансов дневного 
освещения с ощущением материальности мира, тональным единством 
гаммы и тончайшими отношениями валёров – взаимосвязанных оттен-
ков цветового тона, создающих вместе последовательную градацию 
света и тени» [7, с. 2].

Богатством валёрных отношений характеризуются работы таких жи-
вописцев, как Д. Веласкес, Я. Вермеер, Ж. Б. Шарден, К. Коро, В. И. Су-
риков. Среди импрессионистов системой валёров широко пользовались 
итальянцы Дж.де Ниттис и Ф. Дзандоменеги.

Влияние валёрного принципа на качество живописных работ можно 
проследить, рассматривая примеры классической живописи. Широким 
использованием валёров отличался французский живописец К. Коро. 
Известно его выражение «валёры прежде всего». Живопись К. Коро ос-
нована на тонких отношениях серебристо-серых и жемчужно-перламу-
тровых тонов. Широкое использование валёров позволяет ему воссоз-
дать прозрачность воздуха, яркость солнечного света. Особого богатства 
валёров палитра мастера обретает в более поздний период творчества, 
благодаря чему его живопись становится более изысканной, трепетной, 
лёгкой, формы растворяются в серебристо-жемчужной дымке.

Богатством валёрных отношений, мастерской передачей света и 
воздуха отличаются и работы Ж.-Б. С. Шардена. Он считается одним 
из лучших колористов в истории живописи, который в совершенстве 
владел знанием цветовых отношений. В цвете предмета Шарден видел 
множество тончайших нюансов, оттенков которые приводил к единому 
колористическому звучанию.

Анализируя произведения Д. Веласкеса, стоит отметить полотно 
«Сдача Бреды», которое решено в изысканнейшем сдержанном колори-
те с тонко переданными валёрами. Серебристый туман раннего июнь-
ского утра наполняет его и создает впечатление глубины пространства. 
Эффекты серых тонов, то более темных, мягких, бархатистых, то дости-
гающих чистого, жемчужного оттенка производят неизгладимое впечат-
ление [9].
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Валёрность в живописи отражает интеллектуальную сторону изобра-
зительного искусства, напрямую связанную с визуальным восприятием. 
Умение анализировать визуальную информацию и в последующем ис-
пользовать ее в живописном изображении - необходимый элемент по-
нимания и успешного освоения изобразительного искусства учащимися 
художественной школы. Эти изобразительные задачи предполагают на-
личие для их решения сформированных умений живописного восприя-
тия цвета.

Валёр в этом аспекте, наряду с тоном, полутоном, тональностью, 
гаммой, предметным цветом, локальным цветом, оттенком входит в 
ткань сложной системы колористической организации цвета в произве-
дении изобразительного искусства. «В общем определении о них можно 
говорить как об элементах живописного языка или выразительных сред-
ствах живописца, структурно входящих в такие более сложные и об-
щие понятия, как живописность и колоризм… Колоризм в собственном 
тесном смысле слова – особое качество живописного произведения, и 
поэтому необходимым его условием является живописная интерпрета-
ция цвета, то есть не простая комбинация «открытых» цветов, а система 
валёрных отношений. Свет и цвет у подлинного колориста выступают в 
нераздельном единстве» [4, с. 128].

Для более полного представления о сути явления необходимо рас-
смотреть трактовку понятия «валёр», а также близких ему по значению 
понятий «нюанс» и «оттенок» различными источниками.

В «Большом Энциклопедическом словаре» валёр определяется: в 
живописи и графике – как оттенок тона, выражающий определенное 
соотношение света и тени; служащий для обозначения каждого из от-
тенков тона, находящихся в закономерном соотношении и дающих по-
следовательную градацию света и тени в пределах какого-либо цвета. 
Валеры показывают тончайшие оттенки, возникающие при взаимодей-
ствии предметов и среды [1].

В «Большой советской энциклопедии» термин «валёр» служит для 
обозначения каждого из оттенков тона, находящихся в закономерной 
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взаимосвязи и дающих последовательную градацию света и тени в пре-
делах какого-либо цвета [2].

Следовательно, в широком смысле слова понятие «валёр» означает 
ценную живопись, а отсутствие валёра – отсутствие живописи (раскра-
ска). Необходимость колористического баланса «вибрации мазков» вы-
является при прописках фона, чтобы не было ощущения «занудства» 
элементов красочного поля.

Синонимами понятия «валёр» являются понятия «нюанс», «оттенок». 
Нюанс – (фр., от лат. nubes облака). 1) оттенок, едва заметный пере-

ход тонов; 2) в живописи – постепенное усиление или ослабление от-
тенков краски; 3) в эстетике едва заметное различие двух понятий; 4) в 
музыке – постепенный переход от одного звука к другому [6].

Нюанс – (nuance) 1. Оттенок, едва заметный переход от одного цвета к 
другому. 2. Оттенок в постоянном переходе цветовых тонов. Булгаков Худ. 
энц.: Немногими красками можно получить множество разнообразных 
нюансов, все равно как в математике, в перестановке цифр 3. Крамской  – 
А.С. Суворину (1885): Парижские marchands de couleurs выставляют у 
дверей щиты, на которых намалеваны квадраты и треугольники чистыми 
красками наиболее ярких тонов: не преследуя никаких тайных целей, а 
просто торговец хвастает яркостью своего товара. Картины Брьюса име-
ют совершенно такой же вид: разноцветные квадраты и треугольник весь-
ма определенный и простой, почти неньюансированной окраски [5].

Оттенок – разновидность цвета, отличающаяся степенью яркости, 
густоты, силой тона. Оттенок получают из чистого цвета путем добав-
ления в него белого или черного. Также оттенком называют добавочный 
цвет, который примешивается к основному и проявляется на его фоне 
(например, красный цвет краплака имеет более холодный, а киновари - 
более теплый оттенок). Также оттенок – это различие какого-либо цвета 
при его переходе от холодного к теплому и наоборот [3].

Как видим, сущность понятия «валёр» в историческом плане имеет 
два значения: в одном случае он является термином, относящимся по 
большому счету к произведениям черно-белой графики и скульптуры; в 
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этом смысле «валёр» – элемент светотени. В другом аспекте «валёр» – 
качество цветового пятна, изменяющееся под воздействием освещения 
в отношении насыщенности и светлоты цветового тона, кроме того, он 
содержит в себе несобственные качества цвета. Валёр в данном контек-
сте принадлежит исключительно живописному произведению, и явля-
ется одним из важнейших составляющих колоризма [4, с. 135].

Резюмируя вышесказанное, можно сделать выводы о том, что валёр: 
это изменение локального цвета предмета по тону, светлоте и насыщен-
ности, в зависимости от условий освещения; наряду с тоном, полутоном, 
тональностью, гаммой, предметным цветом, локальным цветом, оттен-
ком является слагаемым сложной системы организации цвета в живо-
писи – колорита; структурно входит в такие сложные и общие понятия 
как живописность и колоризм; понятие, в первую очередь связанное со 
светотенью, но заключает в себе идею цвета, пространства, воздушной 
среды, а также фактуры; это не только световой элемент цвета, а такое 
качество цветового пятна, которое заключает в себе цветовой тон и на-
сыщенность; определяет живописную ценность произведения, которая 
в результате тонко воспринятых живописных отношений, заложенных в 
характеристике живописных составляющих между собой, образуется из 
светотени, красочного и пластического содержания предмета; обознача-
ет не какое-либо качество цвета, а качество самой живописи (качество 
цветовых и световых отношений).

Разработка учащимися художественной школы валёрных отношений 
предполагает их активную мыслительную деятельность, направленную 
на соотнесение изобразительных и выразительных элементов живописи 
с действительностью, с личным творческим опытом. Целью такой дея-
тельности является не только осознание цветовой гармонии окружаю-
щего мира, но и отражение этого понимания в своей учебно-творческой 
работе. Следовательно, если разработать методическую систему, вклю-
чающую в себя задания на использование системы валёров, развитие 
живописного восприятия цвета у учащихся художественных школ будет 
проходить успешнее.
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Основные положения статьи отражают важность внедрения 
принципов толерантности в образовательные модели современности. 
Модели, которые, в свою очередь, оказывают влияние на социальную и 
межкультурную составляющие коммуникации между людьми, их прин-
ципы саморазвития и мышления. Приводится рассуждение о способно-
сти человека устойчиво сосуществовать в мультикультурном, мульти-
этническом обществе.

Ключевые слова: толерантность; мультикультурное коммуника-
тивное пространство; суггестивные рычаги.
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The key points of the articles reflect the importance of implementing the 
principles of tolerance into the modern educational model, which in its turn 
impacts on social and intercultural components of communication between 
people, their principles of self-development and thinking. Authors provide the 
reasoning about human’s ability to stably exist in a multicultural, multiethnic 
society.

Keywords: tolerance; multicultural space of communication; sugges-
tive arms.

ХХI в. объявлен ЮНЕСКО веком образования. Обращение к лично-
сти становится ведущей идеей всех мировоззренческих платформ. Зна-
ния, интеллект, научность, культура, эрудиция, воспитанность, интелли-
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гентность, гуманность, толерантность – главные приоритеты в развитии 
современного общества.

Согласно культурно-историческому подходу в изучении проблемы 
становления сознания личности, развития ее культуры и поиска иден-
тичности, среда воспитания является условием, определяющим спец-
ифику ценностных и мотивационно-потребностных потенциалов как 
средств развития. Обращение к традиционным ценностям, закреплен-
ным в нормах морали, нравственных кредо, религии, а также в образах 
персонифицированных идеалов культивирует поиск «своих» и создает 
условия для «взаимодействия сознаний» [3, с. 52]. Реалии современно-
го общественного развития представляют собой условное игровое про-
странство, регулируемое динамическими концептами и поддерживае-
мое всеми технологическими платформами.

Потеря духовности, снижение культурного уровня, примитивный 
прагматизм, упрощающийся жизненный сценарий стали основными 
темами психолого-педагогических исследований в последние годы. 
Очевидные противоречия ценностной системы провоцируют создание 
новой культуры общества, отрицающей ценность знания, пропаганди-
рующую рационализм во всем как жизненную философию, противосто-
ящую гуманитарному началу [1, с. 1].

Определенные противоречия, наблюдаемые в современном россий-
ском обществе, вызваны неустроенностью и свободой к самоопределе-
нию, что провоцирует собственные переживания человека в поисках 
идеального в роли жизненной перспективы. Этот поиск идеального 
ведет к непониманию всего «чужого», непонятного, неблизкого, не от-
вечающего морально-ценностным установкам, религиозному или нрав-
ственному началу в личности человека.

«Значение идеала как образа, воплощающего наиболее ценные и 
наиболее привлекательные человеческие черты, образа, который слу-
жит человеку образцом, утверждает наличие определенного идеала и 
вносит четкость и единство в направленность личности» [4, с. 188]. Не-
обходимость в понимании и приятии «чуждых» представлений о нормах 
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нравственности и морали является внутренней задачей, с которой стал-
кивается современный человек. Обращаясь к феномену толерантности 
в современном психолого-педагогическом процессе, анализируем его 
потенциал как средство присвоения социально-культурных ценностей, 
задающее «зону ближайшего развития» личности детей и подростков.

Сегодня толерантность в педагогическом процессе выступает в роли 
примирителя «своих» и «чужих», неким «переговорщиком», обуславли-
вающим процессы стабилизации в многоликом, поликонфессиональном 
и поликультурном пространстве коммуникаций.

Культура постмодернизма, понимаемая как отрицание вертикали 
самой культуры, продуцировала конфликтогенную ситуацию в таком 
масштабе, что ей подвержена политика и экономика. Территорией соци-
альной нетерпимости становится пространство межнациональных свя-
зей: наука, образование, спорт, мода. «Отказ от представлений о модели 
мира, постулирование равновероятности и равноценности всех состав-
ляющих, реальность элементов, создание постмодернистского термино-
логического аппарата, поливариантность схем интерпретации призваны 
снять вопросы о существовании истины, смысла бытия, объективном 
знании и отдают приоритет меняющимся знаковым формам. Текст куль-
туры (в т.ч. и текст-символ), в силу его многомерности, рассматривается 
в качестве ризомы, что определяет приоритет динамических концептов 
типа «случай», «игра», «спонтанность» в понимании реалий современ-
ного общественного развития [9, с. 234].

В этой связи просматривается отношение к толерантности в воспи-
тании личности человека как к актуальному механизму, обладающему 
большим суггестивным потенциалом. «Отрицается сама возможность 
действующих акторов интегрировать социальное пространство. Прио-
ритет отдается практикам конструирования социума вне учета базовых 
культурных оснований (религия, менталитет, этнос, традиции, мифы, 
коды и тексты культуры и др.)» [2, с. 33–34].

«Особенностью современного медиатизированного массового и 
группового сознания является освоение социального мира на осно-
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ве конструируемых смыслов. Механизм их символической редукции 
позволяет использовать политическим акторам в целях их репрезен-
тации ресурсы и технологии символической политики в публичном 
пространстве, прежде всего, в средствах массовой коммуникации» 
[8, с. 6].

Однако не стоит забывать термин низкой толерантности, понимае-
мый как нетерпимость к чужому мнению, образу жизни, образу мыслей, 
вызывающая агрессию – эффективное выражение своего отношения и 
реакцию на окружающую среду. Назовем несколько причин, создаю-
щих атмосферу нетерпимости среди детей и подростков, между детьми 
и взрослыми: неоднозначное «качество управления образовательным 
процессом, слабой разработанностью профессионально-этических 
норм, а также недостаточное правовое регулирование» в сфере образо-
вательно-воспитательной деятельности» [6, с. 110]. В этой связи толе-
рантность рассматривается как фактор сдерживания агрессии, как одно 
из фундаментальных свойств личности, некий противовес в поведении.

И.В. Дубровина констатирует, что базовые потребности – это «по-
требности стать человеком, реализовать себя как человека. И все, что 
препятствует удовлетворению этих потребностей, есть насилие, в ре-
зультате чего возникают депривации различного рода, которые ведут к 
нарушению психического и общего здоровья ребенка (страхи, неуверен-
ность, агрессивность, забитость и пр.)» [5, с. 110]. Решение важных про-
блем выстраивания отношений с миром, с окружающими и непохожими 
следует искать не только в сфере междисциплинарных связей педагоги-
ки, психологии, социологии, но и в поле форм общественного сознания: 
культура, искусство, религия, мораль, право.

Среди общественных призывов, рекламных лозунгов, наглядной 
версии деятельности по становлению гражданского общества в Респу-
блике Татарстан есть и такой: «Многонациональность – наше богатство. 
Вековую мудрость, которая проявляется в добрых отношениях, здесь 
воспитывают с детства. Каждый житель республики заинтересован 
в толерантном отношении и уважении к окружающим. К сожалению, 
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нарушение этих принципов можно наблюдать сегодня и в мире, и в от-
дельных регионах России. Не допустить этого – главная задача татар-
станцев».
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The author of the article systematizes and generalizes the scientific inter-
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ing of future primary school teachers» in pedagogical higher educational 
establishments. The article also deals with the concept of the development of 
professional competence through personally-oriented professional training 
of future teachers.

Keywords: personally-oriented training; professional competence; 
general pedagogical competence; professional training of primary school 
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Гуманистическая педагогика сформировала личностно ориентиро-
ванную парадигму образования, нацеленную на приоритеты индивиду-
альности, самоценности индивида. Личностно ориентированный под-
ход немыслимо осуществить без создания определенных условий. Од-
ним из основных условий для реализации личностно ориентированного 
подхода необходимо наличие такого педагога, который сформировался 
как личность, имеет социально-нравственную и гуманистическую на-
правленность; авторитет и уважение со стороны общества [8].

Следует отметить, что личностно ориентированная парадигма по-
служила основанием для современных педагогов для осмысления сущ-
ности педагогического процесса. Так, например, Е.А. Ямбург предло-
жил типологию педагогических парадигм, построенную по принципу 
взаимодополнения [13].

Наиболее важно, с нашей точки зрения, сконструировать и апроби-
ровать конкретные личностно ориентированные образовательные тех-
нологии, которые смогут стать практической основой новой дидактики, 
востребованной реалиями сегодняшнего дня. Когда решается жизненная 
проблема, это мобилизует и развивает мощные структуры интеллекта. 
Для того, чтобы решаемые проблемы были действительно жизненными, 
личностно ориентированная педагогическая деятельность из замкнуто-
го пространства образовательного учреждения выходит в социальную 
сферу, активно в ней участвует и преобразовывает.

Примером может служить педагогика сотрудничества, предусматри-
вающая гуманно-личностный подход к ребенку, который является клю-
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чевым звеном, коммуникативной основой личностно ориентированных 
педагогических технологий.

В личностно ориентированном развивающем обучении И.С. Яки-
манская особое значение придает субъектному опыту жизнедеятельно-
сти, приобретенному ребенком до школы. Учебная деятельность носит 
фронтальный характер, а образовательная деятельность осуществляет-
ся индивидуально по собственной программе [12].

В технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давы-
дова содержание построено на основе теоретических знаний, многие из 
которых, по их мнению, доступны детям с дошкольного возраста. При 
ведущей роли теоретических знаний и развитии в решении учебных за-
дач является дидактоцентрической технологией [11]. По отношению к 
оцениванию успехов ребенка в сравнении с его возможностями явля-
ется педагогикой сотрудничества. Далее приведем примеры школьным 
технологиям, ориентированным на развитие личности обучающегося.

Традиционная форма подготовки специалистов в педагогическом 
вузе, безусловно, признает необходимость развития личности ученика 
в процессе его обучения, учета психологических основ и принципов 
развивающего обучения. Однако на практике будущие педагоги рассма-
тривают развитие как накопление у них определенного объема количе-
ства знаний, умений и навыков, как сформированность у них навыков 
организованности, дисциплинированности, соблюдения режимных мо-
ментов.

В системе общепедагогической подготовки специалистов бесспорна 
ценность развития личности ребенка в учебном процессе. Однако при-
оритетными на практике остаются знания, умения, навыки вне зависи-
мости от того, какими методами и средствами они получены, насколько 
процесс обучения ориентирован на закономерности, условия и механиз-
мы личностного развития. Вследствие этого в ряде случаев отмечается 
формальный подход к обучению – смена учебников и программ обуче-
ния без серьезного осмысления новой педагогической парадигмы обра-
зования.
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На этапе обучения в вузе необходимо заложить в общепедагоги-
ческую подготовку будущих педагогов способность различать сущ-
ность вариативных образовательных программ, умение проникнуть 
в глубинный смысл, в те концепции и идеи, которые в них заложены. 
Необходимо научить учителя строить урок на основе осознанного 
отбора содержания, методических средств, приемов, методов, видов 
работ, ориентированных на формирование компонентов активной 
учебной деятельности. Будущие педагоги должны понимать не толь-
ко психологические основы процессов усвоения, развития, станов-
ления ведущей деятельности на разных возрастных этапах, но и за-
кономерностей, механизмов ее формирования, умение использовать 
эти психологические знания в технолого-методических целях. Задача 
обучения будущего педагога проектированию урока связана с разви-
тием у студентов особых интеллектуальных умений, где через меж-
дисциплинарный подход интегрировано единство развития ребенка в 
процессе обучения.

Наиболее острой проблемой в использовании концепции личност-
но ориентированной общепедагогической подготовки будущих педа-
гогов является отсутствие у большинства студентов потребности и 
умения актуализировать и применять знания базисных наук для по-
строения технолого-методической деятельности по обучению и раз-
витию детей. Не случайно в школьной практике уроки по-прежнему 
проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного вида 
обучения. Технология постановки учебной проблемы, организация 
учебно-поисковой деятельности учащихся вызывает существенные 
трудности у педагогов.

В общепедагогическую подготовку будущих педагогов необходимо 
включить умения ставить учебную проблему и разработать систему во-
просов и заданий, выполнение которых приведет детей к решению про-
блемы в режиме учебного диалога, полилога. В содержание обучения 
педагогов должны быть включены умения понимать внутреннюю логи-
ку предметной проблемы, условия и механизмы постановки и разреше-
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ния учебных проблем на основе позиции личностно ориентированного 
подхода.

Педагогическое воздействие на ребенка происходит на фоне де-
монстрации и передачи личностного значимого отношения педагога в 
совершаемых им действиях в педагогическом процессе. Во многом от 
того, насколько ему удается выразить себя, зависят внутренние пережи-
вания учащихся к этим отношениям.

Если же рассматривать личностно ориентированный подход с по-
зиции «педагогического взаимодействия», то в этом случае можно 
говорить об особой форме связи между участниками учебного про-
цесса, где происходит взаимное обогащение участников этого про-
цесса.

Педагогическое взаимодействие обладает такими уникальными воз-
можностями интеграции личности одного субъекта в другой с помощью 
взаимопознания, взаимовлияния, совместимости. При этом немаловаж-
но, что педагогическое взаимодействие становится важнейшим сред-
ством, способом решения учебных образовательно-воспитательных и 
развивающих задач.

В Рязанском государственном педагогическом университете пред-
усматривают формирование у будущих учителей гуманистической на-
правленности, развитие творческих способностей, выработку умений 
и, соответственно, педагогического мастерства в целом для успешной 
самореализации будущих учителей в их дальнейшей педагогической 
деятельности [9].

В Сургутском государственном педагогическом университете на 
кафедре педагогики разрабатываются не только курсы по выбору 
(Э.П. Бакшеева, Р.Х. Шаймарданов), но и организовываются и прово-
дятся научно-практические конференции «Знаменские чтения», описы-
вается опыт работы кафедры педагогики СурГПУ, публикуются статьи 
членов кафедры в рецензируемых изданиях. Так, в журнале «Педаго-
гическое образование и наука» изданы три статьи (Н.В. Коноплина, 
Э.П. Бакшеева, Р.Х. Шаймарданов) [4; 1; 10].
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Проблемную и исследовательскую деятельность в литературе приня-
то классифицировать на три группы по критерию целевой ориентации:

1) ориентация на результат;
2) ориентация на личность;
3) ориентация и на результат и на личность.
Однако если рассматривать каждую из этих групп с позиции лич-

ностно ориентированного подхода, то отмечается некая тождествен-
ность их: результатом обучения в данном случае является развитие 
личности; деятельность не может в данном подходе не быть ориентиро-
ванной на личность; бесспорно, любая деятельность ориентирует и на 
результат, и на личность.

Наиболее распространенным в практике обучения путем примене-
ния личностно ориентированного подхода в подготовке будущего педа-
гога является проектирование траектории личностного развития обуча-
ющегося.

Теоретическими предпосылками использования личностно ориен-
тированного подхода в подготовке будущих педагогов является то, что 
в проектирование необходимо решение студентами задач интеллекту-
ального, ценностного, информационного предопределения условий, 
способных направлять развитие преобразуемых объектов. Кроме того, 
в педагогическом проектировании постоянно присутствуют и диалоги-
чески увязываются ценностная и технологическая стороны. Предметом 
проектирования взаимодействия в личностно ориентированном подхо-
де выступает способ согласования спонтанной и организованной дей-
ствительности, то есть организация диалога.

Владение диалоговым взаимодействием становится сегодня одним 
из ключевых компетенций педагога. Не случайно в диалоге максималь-
но решаются задачи личностно ориентированного подхода. Востребо-
ванность в обществе думающих граждан, способных самостоятельно 
принимать решения предопределила смену образовательной парадигмы 
в стране. Профессионализм преподавателя не может уже идентифици-
роваться в привычном диапазоне функций «передачи», «трансляции 
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опыта» вне логики преобразования «качества» человека, способного к 
самостоятельному ответственному выбору, к нравственной самоорга-
низации. Для реализации механизма профессиональной деятельности в 
новых условиях сам преподаватель должен быть носителем такой спо-
собности.
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Технология в педагогике – это совокупность форм, средств и ме-
тодов передачи социального опыта. Технология обучения является со-
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The technology in pedagogics is a set of forms, means and methods of 
transfer of social experience. The technology of training is a component of a 
technique of training in separate subjects. The general system of the princi-
ples of training is the cornerstone of all technologies.
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Отсутствие строгой иерархической системы законов, принципов и 
правил в педагогической науке, а также определения их уровня дей-
ствия, приводит к разным трактовкам принципов, лежащих в основе 



75В мире научных открытий, № 3(63), 2015

технологий обучения. Открытым остается вопрос о существовании от-
дельной группы принципов педагогических технологий.

Само понятие «технология» пришло в педагогику из сферы промыш-
ленности, где технологией называют процесс переработки исходного 
материала с целью получения «на выходе» продукта с заранее заданны-
ми свойствами [4]. В 1960–1970-е гг. «педагогическая технология» ассо-
циировалось, главным образом, с методикой применения технических 
средств обучения.

В психолого-дидактическом справочнике преподавателя высшей 
школы отмечается, что понятие «технология обучения» еще и се-
годня не получило однозначной трактовки [6]. Неоправданно узким 
подходом авторы считают понимание технологии обучения с пози-
ции использования технических средств или же программированно-
го обучения. В начале ХХI в. положение изменилось. Педагогическое 
понятие «технология» становится многогранным. Например, в «Сло-
варе-справочнике по педагогике» представлено следующее деление: 
а) технология обучения, б) технология мультимедиа, в) технология 
обучения современная, г) технология педагогическая [5]. Деление на 
«педагогическую технологию» и «технологию обучения» встречено 
также в «Педагогическом словаре» под редакцией В.И. Загвязинского 
и А.Ф. Закировой (2008). Однако, Г.К. Атанов считает, что «педаго-
гическая технология» является одним из наиболее распространенных 
педагогических языковых суррогатов. Автор статьи предполагает, что, 
также, как и термин «педагогическая технология», «образовательные 
технологии» – это неуклюжий перевод с английского «education(al) 
technology», породивший русский суррогат «образовательные техно-
логии», которым хотят вытеснить исходное, абсолютно соответствую-
щее смыслу «технология обучения» [1].

Авторы педагогического словаря, изданного в 2006 году в Минске, 
утверждают, что можно говорить о технологизации в обучении, что не 
приемлемо для процесса воспитания. «Любой технологический процесс 
предполагает на выходе продукт с гарантированными параметрами. В 
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процессе его формирования сырье подвергается обработке: прессовке, 
ковке, воздействию высокой температуры, химической обработке. Лю-
бой ученик как развивающаяся личность выразит протест, если узнает, 
что он является «сырьем»… Недостатком «педтехнологий» является 
отсутствие нравственных ориентиров в их программах» [4, с. 245]. Та-
ким образом, можно исключить из анализа принципы педагогических 
технологий, так как само существование технологий воспитания и фор-
мирования личности ребенка ставится под сомнение, и основное внима-
ние уделить целесообразности выделение отдельной группы принципов 
технологий обучения.

В работе Г.К. Селевко представлена характеристика наиболее извест-
ных в педагогике современных технологий. Уникальность исследования 
состоит в том, что автор осуществил единый подход к различным по 
содержанию и назначению педагогическим технологиям [7]. Результаты 
анализа работы Г.К. Селевко «Современные образовательные техноло-
гии» по вопросам существования принципов образовательных техноло-
гий обобщены в таблице.

Таблица 
Количество принципов при описании технологий обучения                              

(Г.К. Селевко, 1998)

№ 
п/п

Пед. технологии (по 
уровню применения) 

Все-
го

Принципы 
Упоминаются (пе-

речисляются)
Отсутствует 
упоминание

Кол-во в % Кол-во в %
1 2 3 4 5 6 7
1 Общепедагогические 29 16 55 13 45
2 Частнопредметные 7 3 43 4 57
3 Локальные - - - - -
4 Всех уровней 5 1 20 4 80

5 Общепедагогические + 
частнопредметные 1 - - 1 100

6 Частнопредметные + ло-
кальные 1 - - 1 100

Итого 43 20 47 23 53
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Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы:
1. К концу 1990-х гг. было создано большое количество педагогиче-

ских технологий, большинство из которых претендует на обще-
педагогический уровень применения.

2. При описании общепедагогических образовательных технологий 
чаще всего упоминаются, иногда перечисляются с краткой харак-
теристикой, принципы.

3. В большинстве случаев при описании технологий принципы не 
упоминаются.

Изучение названий и содержания каждого из предлагаемых ва-
риантов принципов образовательных технологий важно с точки зре-
ния того, что именно в процессе их разработки возникают форму-
лировки педагогических идей, часть из которых указываются в со-
временной педагогической литературе как принципы обучения. До-
казательством может служить вариант – принцип гуманизации. Как 
дидактический принцип он представлен в единственном учебнике по 
педагогике 2006 года издания. Однако, как принцип технологии об-
учения указывается при описании следующих технологий: а) систе-
мы Е.Н. Ильина – частнометодического уровня; б) культуровоспиты-
вающей технологии дифференцированного обучения по интересам 
детей И.Н. Закатовой – общепедагогического уровня; в) технологии 
«Экология и дидактика» Л.В. Тарасова – общепедагогического уров-
ня; г) технологии интенсификации обучения на основе схемных и 
знаковых моделей учебного материала В.Ф. Шаталова также обще-
педагогического уровня.

Понятие «гуманизация» представлено в «Большом энциклопедиче-
ском словаре» (1991) только в сочетании «гуманизация производства», 
обозначающем создание материально-вещественных и организацион-
но-экономических условий, адекватных общественной природе чело-
века, обеспечение нормальных – с точки зрения развития работника 
как личности – условий труда и производства. Если провести ана-
логию учебы ребенка с трудом, то можно принять гуманизацию как 
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требование к условиям, в которых должен осуществляться процесс 
обучения. Но сам процесс остается за рамками рассмотрения. Таким 
образом, отсутствует основание для отнесения данного требования к 
принципам обучения.

Подводя итоги, можно отметить следующее:
1. Понимание «педагогической технологии» в 1960–1970-е гг. как 

методики применения технических средств обучения в настоя-
щее время определяется термином «технология мультимедиа» – 
«совокупность приемов, методов, способов обработки, хранения, 
передачи аудиовизуальной информации, основанных на исполь-
зовании технологии компакт-диска CD-ROM (compact disk read 
only memory)» [8, с. 382].

2. Понятие «технология» в педагогике в большинстве случаев опре-
деляется как совокупность форм, средств и методов передачи со-
циального опыта, оно относится только к процессу обучения и 
представляет собой составную часть методики обучения отдель-
ным предметам.

3. Является спорной правомерность ввода в систему педагогиче-
ских знаний понятий «педагогическая технология», «технология 
обучения и воспитания», «технология формирования личности».

4. Технология обучения опирается на классическую дидактику и яв-
ляется ее практическим продолжением [6] – это значит, что в ос-
нове всех технологий лежит общая система принципов обучения.

5. В описании современных технологий обучения отсутствует ха-
рактеристика принципов.

6. Выделение группы принципов технологий обучения проти-
воречит требованиям понятия «принцип». К такому выводу 
приводят следующие факты: а) создание технологии обучения 
подчинено определенной цели, что лишает ее объективного 
характера действия; б) алгоритмический характер реализации 
технологии, а также большое число созданных к настоящему 
времени технологий обучения, кардинально не влияющих на 
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состояние процесса обучения в целом, свидетельствует о том, 
что в основе технологий могут лежать только закономерности 
и правила, не обладающие, как законы и принципы, объектив-
ным характером действия и прогностической функцией; в) су-
ществование группы принципов технологий обучения требует 
самостоятельного действия технологии вне зависимости от 
процесса обучения, что противоречит самой сущности техно-
логий обучения.
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Статья посвящается опыту внедрения деятельностного подхода 
в процесс подготовки будущих учителей начальной школы к препода-
ванию курса «Окружающий мир» в условиях вариативности содер-
жания образования. В ней раскрываются особенности формирования 
у студентов умений самостоятельного анализа учебно-методических 
комплектов по курсу «Окружающий мир», мотивационно-ценностного 
отношения к вариативному обучению, совершенствования специальной 
подготовки по «Окружающему миру», развития потребности к про-
фессиональному совершенствованию.

Ключевые слова: вариативность содержания образования; «Окру-
жающий мир»; технологии обучения; развивающее образование.
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and resources, Naberezhnye Chelny, Russia

The article is devoted to the experience of the implementation of the ac-
tivity approach in the training of future primary school teachers to teach the 
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course “Environment” in terms of the variability of the education content. 
It reveals the peculiarities of formation by students the abilities to analyze 
the teaching kits on the course “Environment”, to treat with motivation and 
value to the variable training, to improve the knowledge of the subject, to 
develop their needs for professional improve.

Keywords: variability of the education content; Environment; learning 
technologies; developing education.

В связи с введением нового ФГОС начального общего образова-
ния и ФГОС высшего образования возникла потребность построения 
высшего педагогического образования с учетом требований начальной 
школы. Сопоставление государственных образовательных стандартов 
определяет их общие черты в подготовке выпускника – формирование 
компетенций как основы самостоятельной деятельности в овладении 
знаниями, умениями и личностными качествами. Главной целью педа-
гогического образования становится не столько обеспечение будущего 
педагога необходимыми знаниями, сколько вооружение его професси-
ональной готовностью применять системно-деятельностный подход в 
работе с детьми и научить учащихся процессу овладения личностными 
качествами, знаниями и умениями [3, 4].

«Окружающий мир» в современной начальной школе возможно пре-
подавать с помощью любого вариативного курса, утвержденного Ми-
нистерством образования и науки РФ. На сегодняшний день существу-
ют разные вариативные учебники и программы, в которых обоснованы 
свои концептуальные подходы, внедрены современные идеи, разрабо-
таны содержание, методы и формы, позволяющие наилучшим образом 
реализовать образовательный процесс.

По мнению И.М. Горбаткиной, под вариативностью содержания об-
разования понимается: логическое построение учебного материала и его 
соответствие требованиям стандарта, осмысление и восприятие педаго-
гом основных идей автора и готовность их применять, отражение особен-
ностей взгляда автора на цели, содержание и технологию обучения [2].
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Исходя из вариативности содержания образования школа испыты-
вает потребность в педагоге, который умеет грамотно выбрать про-
грамму в каждом конкретном случае, точно определить недостатки и 
достоинства каждой вариативной программы, учебников, методических 
пособий к данному курсу. Под готовностью учителя к вариативности 
содержания обучения подразумевается потребность и в предположении 
результатов собственной работы, и умение предугадать возможные пути 
совершенствования своего педагогического мастерства, возможного 
развития своих методических умений, и овладение технологиями обу-
чения к работе по вариативным программам.

Подготовка будущих учителей начальных классов к преподаванию 
«Окружающего мира» предполагает изучение студентами дисциплин 
«Научные основы естествоведческого и обществоведческого образо-
вания», «Основы экологической культуры», «Краеведение в начальной 
школе», «Технологии образования в предметной области “Окружаю-
щий мир”». Наш опыт работы со студентами, анализ проведения ими 
педагогической практики, выполнения курсовых и дипломных работ по 
технологии образования в предметной области «Окружающий мир» по-
казывают, что студенты недопонимают концептуальные основы разных 
вариативных программ и учебников. В связи с этим им предложена дис-
циплина по выбору «Вариативные учебники по “Окружающему миру”». 
Основными задачами дисциплины являются формирование умений са-
мостоятельного анализа вариативных программ и учебников «Окружа-
ющего мира», мотивационно-ценностного отношения к вариативному 
обучению, совершенствование специальной подготовки по «Окружаю-
щему миру», формирование потребности к профессиональному росту. 
Для успешности формирования готовности будущего педагога началь-
ной школы к вариативному обучению необходимо соблюдение ряда 
педагогических условий. Были интегрированы психолого-педагогиче-
ская, общедидактическая и специальная подготовки педагогического 
образования как основы готовности студента к вариативности содержа-
ния обучения младших школьников. Использованная нами технология 
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проблемного обучения стимулировала освоение проблемного метода 
студентами как эффективного в обучении детей младшего школьного 
возраста в современных условиях (общедидактическая составляющая). 
Психолого-педагогической составляющей являлось преследование 
цели совершенствования мыслительных операций – умения определить 
противоречие, выявить проблему, выдвинуть гипотезу, искать и нахо-
дить решение, прийти к обобщающим выводам. Специальным аспектом 
подготовки студентов был предмет рассуждения, который состоял из об-
ществоведческой или естествоведческой проблемы. Отдельные занятия 
были посвящены изучению особенностей технологии проблемного диа-
лога на уроках «Окружающего мира». Студенты, обучаясь совместному 
открытию знаний на основе цели деятельности, постановке проблем-
ных задач и ситуаций, выявили, что проблемно-диалогическое обуче-
ние позволяет учителю широко использовать все многообразие форм, 
методов и средств обучения.

Другим условием было изучение методических особенностей вари-
ативных курсов по «Окружающему миру». Освоение раздела заключа-
лось в анализе и сопоставлении базовых программ традиционной и раз-
вивающей систем обучения по «Окружающему миру», которые прошли 
длительную апробацию, широко применяются в современной педагоги-
ческой практике и имеют гриф Министерства образования и науки РФ 
(таблица 1).
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На основе анализа и сравнения программ студенты пришли к выво-
ду, что современные вариативные курсы «Окружающего мира» характе-
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ризуются изменением и даже полным обновлением целей и содержания 
обучения, интересным и научным материалом, объединением знаний в 
системе «природа – человек – общество», отказом от традиционных ме-
тодов преподавания и осуществлением личностно-ориентированного, 
творческого образования.

Поскольку требованиям ФГОС начального общего образования наи-
более соответствуют развивающие системы обучения, более подробно 
были изучены особенности технологии Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 
в рамках курса «Окружающий мир». Эта работа была проведена в не-
сколько этапов. Первый этап заключался в изучении и выявлении специ-
фики программ и учебников «Окружающего мира» по системе обучения 
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова на лекционных и практических заняти-
ях. На следующем этапе была организована работа студентов на базе шко-
лы развивающего обучения (Гимназия им. В.В. Давыдова г. Набережные 
Челны). Эта работа начиналась с организации семинарского занятия, на 
котором определялась подготовленность студентов. На данном занятии 
мы стремились через мини-лекцию, непринужденную беседу создать об-
щую атмосферу творчества и содержательного взаимопонимания. Далее 
студенты посещали и обсуждали несколько уроков «Окружающего мира» 
учителей с большим стажем работы по развивающей системе Д.Б. Элько-
нина – В.В. Давыдова. Посещение уроков преследовало следующие цели: 
продолжение работы по созданию общего понимания технологии разви-
вающего образования; показ образцов мастерства педагога; знакомство с 
изучаемым содержанием предмета и с учащимися.

Будущие педагоги на следующем этапе составляли проекты уроков, 
следующих за просмотренными. Студенты могли осуществить проекти-
рование урока как самостоятельно, так и под контролем учителя, работа-
ющего по системе развивающего обучения. В завершении третьего этапа 
было организовано коллективное обсуждение разработанных уроков.

Четвертый этап – этап реализации проектов. Студенты проводили 
уроки в школе с младшими школьниками и на базе института в форме 
деловой игры, где один из студентов выступал в роли учителя, а осталь-
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ные – учащихся. Студенты должны были показать активное применение 
исследовательских методов обучения, уверенную постановку и решение 
учебных задач, умение организовывать деловые игры, умение использо-
вать возможности приема моделирования, экспериментирования, состав-
ления проектов уроков и наглядных пособий к ним. Это обеспечивало 
возможность «погружения» в естественную образовательную среду или 
имитирующую обучение младшего школьника. Каждый проведенный 
урок и деловая игра заканчивалась самоанализом и обсуждением типич-
ных ошибок проектирования и способов их преодоления. Завершалась 
работа по изучению особенностей «Окружающего мира» по технологии 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова обсуждением, 
подведением итогов и определением новых целей и задач. По нашему 
мнению, важнейшей переменой в подготовке будущих педагогов разви-
вающей системы образования должны стать отход от поиска готовых от-
ветов и переключение на формирование и развитие умения решать про-
блемные ситуации. На уроках развивающей системы не бывает готовых 
ответов, так как студенты, используя некоторые способы решения, сами 
добиваются результата. Будущий учитель, работающий по технологии 
развивающего обучения, должен уметь подвести детей к цели, выдвигать 
учебные задачи, искать верные пути достижения цели, предвидеть воз-
можные последствия своих действий и решений, понять логику детей.

Готовность студентов к вариативному содержанию образования – 
это сложная интегративная система, содержание которой основывается 
на общедидактической, психолого-педагогической и специальной под-
готовке. В основе технологии подготовки к вариативному образованию 
лежит деятельностный подход, его базу составляет стимулирование по-
знавательной самостоятельности будущих учителей начальной школы в 
решении учебных задач.
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Социальные преобразования, обусловленные меняющимися целе-
выми установками общества, оказывают воздействие на необходимость 
безотлагательного принятия реформ, в том числе, в сфере образования. 
Происходящие в образовательной среде изменения формируют новые 
социальные запросы к профессиональному развитию педагогов, необхо-
димые для полноценного развития учащегося, как будущего активного 
гражданина нашей страны. В целях определения приоритетов политики 
в области воспитания и обучения, в том числе в вопросах становления 
российской гражданской идентичности, создаются и внедряются ос-
новополагающие законодательные акты: «Федеральный государствен-
ный стандарт начального общего образования», «Закон об образовании 
в РФ» и т.д. Словами президента Российской Федерации В.В. Путина, 
цитируемыми в проекте «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», представлены целевые ориенти-
ры воспитания: «…формирование гармоничной личности, воспитание 
гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором со-
четается любовь к большой и малой Родине, общенациональная и этни-
ческая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 
живут рядом».
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Реализация реформ невозможна без участия конкретного субъекта. 
«Чтобы других учить – надо свой разум наточить» – эта народная му-
дрость напрямую выражает требование к профессиональному развитию 
педагога. Профессиональный стандарт педагога (его внедрение отложе-
но до 2018 г., вследствие апробации в отдельных регионах и получении 
результатов для анализа и дальнейшей корректировки), предусматри-
вает определенные механизмы для повышения качества труда педаго-
га. Профессиональный стандарт педагога, в первую очередь, будет ис-
пользоваться при формировании кадровой политики, обучении и атте-
стации педагогов, установлении системы оплаты труда и т.д. Наряду с 
этими требованиями к педагогу, относящимися к его профессиональной 
компетентности, необходим потенциал интегральных характеристик 
качеств личности: педагогический такт и долг, интеллектуальная зре-
лость, эмоциональная гибкость, гражданская активность, справедли-
вость и потребность в самореализации и т.п.

Многие аналитические разработки ученых представляли концеп-
цию профессионального развития педагога с точки зрения его непо-
средственной деятельности. Вспомним, например, профессиограмму 
Е.В. Кузьминой, которая выделила в структуре педагогической деятель-
ности три взаимосвязанных компонента: коммуникативную деятель-
ность, направленную на установление педагогически целесообразных 
отношений; конструктивную, подразумевающую отбор материала, 
планирование процесса и проектирование учебно-материальной базы; 
организаторскую, предполагающую включение учащихся в различные 
виды деятельности и создание коллектива. В основе профессионально-
го развития по Д. Сьюперу лежит генетическая теория, дающая описа-
ния этапов профессионального развития, различающихся возрастными 
задачами. Во многих концепциях подразумевается формирующиеся эта-
пы профессионального развития, но не раскрываются условия форми-
рования интегральных характеристик качеств личности.

Обратимся к одному из важных элементов деятельности системы 
становления профессионального развития педагога – «кузнице зна-
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ний»  – профессиональному образованию. Безусловно, необходим кар-
динальный пересмотр стратегических ориентиров высшей школы и 
среднего профессионального образования, в плане качества подготовки 
будущих педагогов, в том числе создания условий для развития инте-
гральных характеристик качеств личности, в том числе: лидерства, уме-
ния управлять собой и своим временем, ответственности.

Трансформация программ, направленная на сближение теории и 
практики, должна отводить будущему педагогу активную и деятельную 
роль. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Министер-
ством образования и науки РФ совместно с экспертным сообществом 
была разработана концепция модернизации педагогического образова-
ния, в рамках которой уже апробируются новые образовательные про-
граммы для будущих учителей. Создана сеть опорных площадок под 
проект «Усиление практической направленности подготовки будущих 
педагогов в программах бакалавриата в рамках укрупненной группы 
специальностей «Образование и педагогика» по разным направлениям 
подготовки. В частности, под руководством В.А. Гуружапова научным 
отделом Набережночелнинского института социально-педагогических 
технологий и ресурсов разработана новая модульная основная профес-
сиональная образовательная программа бакалавриата по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое образование». Образовавший-
ся кластер – исполнитель проекта (головной ВУЗ – ГБОУ ВПО «МГП-
ПУ»)  – соисполнитель (ВУЗ-площадка – ФГБОУ ВПО «НИСПТР») 
– базы практики (образовательные организации города Набережные 
Челны: школы № 14, 36, «Гимназия им. Давыдова») – в установленные 
сроки (12.05.2014 – 18.12.2015) начал апробацию проекта.

Практическая подготовка студентов, обучающихся в ВУЗе по но-
вым модулям основной профессиональной образовательной програм-
мы, нацелена на прохождение студентами учебно-ознакомительной, 
учебной практики, долгосрочной учебно-производственной практики 
(стажировки), а также в проведении научно-исследовательских работ. 
Модульная структура учебного процесса позволяет сформулировать 
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ожидаемые результаты в виде проверяемых компетенций, в том числе 
формируемых в условиях практической деятельности через инструмен-
ты оценки промежуточного и итогового контроля уровня достижений 
будущих педагогов. Отличие академического бакалавриата от приклад-
ного – в присвоении профессиональной квалификации (за счет умень-
шения теоретических курсов в пользу практики в школе). Академиче-
ский бакалавриат решает проблему вариантности получения высшего 
педагогического образования.

Фактически доказано, что одним из решающих факторов достиже-
ния промежуточных результатов стало то, что в течение ознакомитель-
ной практики студенты в различных практических формах осваивали 
теоретический аспект педагогического образования. Первые значимые 
результаты по итогам первого этапа апробации свидетельствуют о по-
вышении мотивации к теоретическому освоению материала студентов 
и готовности к практической реализации трудовых действий педагога в 
учебно-воспитательном процессе, направленном, в первую очередь, на 
саморазвитие.

В будущем сеть опорных площадок, получивших эффект от апроба-
ции модульных структур, становится ресурсным центром распростра-
нения нового опыта и новых практик.

Итак, один из элементов максимальной эффективности совместного 
функционирования системы профессионального развития педагога – 
это набранный потенциал интегральных характеристик качеств лично-
сти в рамках получения профессионального образования.

Немаловажное значение для дальнейшего профессионального раз-
вития в системе становления будущего педагога имеет обучение в пред-
профильных объединениях на базе школ. Привлечение лучших учени-
ков, уже мотивированных на перспективы будущей профессии, – одна 
из тактических задач сферы образования. Так, например, одной из ре-
альных возможностей привития целенаправленной профессиональ-
но-педагогической ориентации, психолого-педагогической культуры, 
устойчивого интереса к педагогической деятельности, формирования 
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активной социальной компетентности является ведение авторской про-
граммы предпрофильного образования «Перспектива» для педагогиче-
ских групп, реализуемой на базе МБОУ «Основная школа № 14».

Программа «Перспектива», представляя собой пропедевтический 
профориентационный курс, направлена на формирование у подростков 
первоначальных представлений о профессиональной педагогической 
деятельности, необходимых для осознанного выбора педагогической 
профессии. В процессе реализации программы анализируются потен-
циальные возможности учащихся. Разделы программы – «Мои возмож-
ности», «Место педагогической деятельности в мире профессий» – по-
зволяют осуществить саморефлексию внутреннего мира, наметить тра-
екторию развития профессиональной деятельности. Диагностический 
материал программы позволяет определить тип мышления участников, 
темперамент, способности; разобраться в формах контроля эмоций, 
чувств через механизмы волевой регуляции. Сценирование и анализ 
педагогических ситуаций в ролевых взаимодействиях, интерактивные 
образовательные технологии определяют готовность к самостоятель-
ной и практической познавательной деятельности. При инициировании 
участниками социальных проектов, акций, культурно-досуговых про-
грамм педагогами, консультационно оказывается помощь в процессе их 
реализации.

Таким образом, начальный этап профессионального самоопределе-
ния закладывается в рамках общего образования, чтобы в дальнейшем 
ВУЗы и учреждения СПО могли получить ранний эффект мотивирован-
ного отношения к обучению и развитию потенциала интегральных ха-
рактеристик качеств личности.

Вхождение в профессию выпускников педвузов должно сопрово-
ждаться мониторингом их профессионального уровня, его динамики 
посредством внутреннего и внешнего аудита. Внешний аудит будет не-
обходим при предстоящей сертификации педагога, а внутренний – как 
корректировка, стимулирование, помощь в решении задач. Поэтапный 
план профессионального развития педагога в виде ориентира успешно-
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сти деятельности можно выстроить через саморефлексию: 1-й этап  – 
выяснить, какие интегральные качества личности не используются в 
деятельности и какова причина их стагнации; 2-й этап – оценить какие 
интегральные качества личности нуждаются в совершенствовании; 3-й 
этап – определить круг ценностей и их совпадение с актуальными цен-
ностями образовательной организации; 4-й этап – выбор эффективного 
обучения для стратегии освоения новых данных.

Профессиональное развитие педагога при условии соблюдения пре-
дыдущих этапов его профессионального становления переходит в этап 
менеджмента своей деятельности. При этом интегративные качества 
личности, накопленные в предыдущих этапах, развиваются в управлен-
ческих, коммуникативных, диагностических и исследовательских ком-
понентах деятельности, что необходимо для оптимальной реализации 
управленческих функций по достижению целевых установок своего 
развития.

Интегративные компетенции: знания, умения, навыки, опыт, цен-
ности, приобретенные человеком в ходе его обучения, базируемые на 
потенциале интегральных характеристик качеств личности, таких как 
интеллектуальная зрелость, гражданская активность, эмоциональная 
гибкость, педагогический такт и долг, потребность в самореализации 
предполагают готовность и способность субъекта к самостоятельной и 
успешной деятельности.

В основном, формы методического сопровождения профессиональ-
ного развития педагога администрацией образовательной организации 
типичны: участие в семинарах, мастер-классах, форумах, конкурсах 
профессионального мастерства, фестивалях и т.п.; аттестация педаго-
гов; различные формы повышения квалификации; обобщение и распро-
странение собственного педагогического опыта, публикации; работа в 
проблемных и творческих группах или методических объединениях.

Эффективность или формализм участия педагога в этих мероприяти-
ях также зависит от профессиональной позиции, интегральных характе-
ристик качеств личности и системности в управлении своим развитием.
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Целью профессионального развития педагога является повышение 
своего профессионального уровня и развития интегративных качеств 
его личности. Синергичность профессионального развития темпораль-
но позволяет педагогу достигать максимального эффекта своей педаго-
гической деятельности и деятельности учащихся, что востребовано в 
постоянно изменяющихся условиях и требованиях общества.
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В статье дается определение понятию взаимодействия и качества 
взаимодействия между составляющими образовательного процесса. 
Описан процесс управления качеством взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения с родителями, который лег в основу 
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разработанной автором модели повышения качества взаимодействия 
между родителями воспитанников, педагогами и администрацией до-
школьного учреждения. Для определения уровня качества взаимодей-
ствия дошкольного образовательного учреждения с семьей даны кри-
терии качества.

Ключевые слова: качество взаимодействия; модель управления ка-
чеством взаимодействия; элементы процесса; процесс управления ка-
чеством взаимодействия; формы; критерии.

THEORETICAL ASPECTS OF QUALITY 
MANAGEMENT OF INTERACTION OF PRESCHOOL 

INSTITUTION AND FAMILY

Gilmanova L.V.

Naberezhnochelninsky pedagogical college,                                                              
Naberezhnye Chelny, Russia

In the article the definition is given to the concept of interaction and in-
teraction quality between elements of educational process. Process “Quality 
management of interaction with parents” is described which formed the basis 
of the model of improvement of interaction quality between parents of kinder-
gartners developed by the author, teachers and administration of preschool 
institution. For the definition of a level of quality of interaction with a family 
are given criteria of quality.

Keywords: quality of interaction; interaction quality management model; 
process elements; process of management of quality of interaction; forms; 
criteria.

В современных условиях качество взаимодействия дошкольного об-
разовательного учреждения (ДОУ)с родителями является одним из ос-
новных критериев определения конкурентоспособности как определен-
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ного дошкольного учреждения, так и национальной системы образова-
ния в целом. Обеспечение и повышение качества взаимодействия ДОУ 
с родителями занимает одно из основных мест в реформе образования, 
выступая как целью, так и критерием определения эффективности вне-
дряемых новшеств.

Понятие качества взаимодействия весьма многогранно, оно состав-
ляет одно из основных направлений деятельности любого ДОУ. Изу-
чением данного понятия занимались многие исследователи (А.А. Ма-
каров, С.В. Кузьмин, Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина, С.Е. Шишова, 
В.А. Кальней и др.). Изучив педагогическую, психологическую, фило-
софскую позиции, мы вывели свое определение. Так, качество взаимо-
действия – это обеспечение повышения эффективности определенного 
процесса и условий, двух или нескольких объектов, согласованных об-
щими действиями, направленных на конечный результат. В данном слу-
чае в качестве объектов взаимодействия выступают органы управления, 
а также педагоги, родители и дети. Под общими действиями понимаем 
проявление активности объектов взаимодействия. В качестве конечного 
результата выступает подготовленный к школе социально адаптирован-
ный ребенок.

Рассматривая понятие «качество взаимодействия», отметим, что для 
каждого участника педагогического процесса оно свое. С точки зрения 
детей, качество взаимодействия – это обучение в яркой интересной игро-
вой форме. С точки зрения родителей, это удовлетворенность уровнем 
знаний детей, их подготовкой к школьному обучению с использованием 
здоровьесберегающих технологий. С точки зрения воспитателей, это, с 
одной стороны, положительная оценка их работы, с другой – успешные 
результаты обучения, здоровье и индивидуальный прогресс воспитан-
ников. С точки зрения руководителей, это, во-первых, высокая оценка 
деятельности ДОУ (рейтинг), во-вторых, удовлетворенность родителей 
и детей успешностью образовательного процесса, в-третьих, эффектив-
ность деятельности педагогического коллектива как организационной 
структуры.
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Движущей силой качественных преобразований, по мнению М.Н.  Нед-
вецкой, являются четыре противоречия: между различными уровнями 
общеобразовательной системы; между элементами подсистем; между 
развивающими методиками учебно-воспитательной работы в образова-
тельном учреждении и авторитарным стилем воздействия педагога на 
другие субъекты образовательного процесса; между внешними и вну-
тренними факторами [4, с. 71]. М.Н. Недвецкая считает, что перечислен-
ные противоречия способствуют созданию новых моделей управления 
качеством взаимодействия между участниками образовательного про-
цесса.

В современных педагогических изданиях, в том числе в перио-
дической литературе, в изобилии представлены разные модели ка-
чества. Разработкой моделей управления качеством и взаимодей-
ствием занимались такие исследователи, как Л.Р. Садыкова [6, с. 82], 
Н.В. Микляева [5, с. 73], О.А. Комарова и В.Ю. Комарова [1, с. 34]. 
Однако перенос теоретических основ менеджмента качества в педа-
гогическую практику – процесс затруднительный. Большинству мо-
делей не хватает системности в организации качественного процесса 
взаимодействия.

Качественное взаимодействие ДОУ с родителями является одним из 
основных направлений педагогического процесса. Все подпроцессы, 
являющиеся составной частью большого процесса, могут быть рассмо-
трены и пояснены руководителем процесса (администрацией ДОУ). 
Наиболее применимой методикой для рассмотрения любого процесса, 
на наш взгляд, можно назвать «черепаху» (turtlediagram). Классиче-
ская схема описания процесса: хвост черепахи – вход процесса. Голо-
ва черепахи – выход из процесса, собственно это то, что производится. 
Тело черепахи – это сам процесс. Рассмотрим на данной схеме процесс 
управления качеством взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения с родителями (рис. 1).

Цель данного процесса заключается в эффективном взаимодействии 
участников образовательного процесса для всестороннего развития 
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личности ребенка, его подготовки к школе и социальной адаптации. 
Процесс управления качеством взаимодействия состоит из следующих 
элементов: предадаптационная работа, адаптационная работа, методи-
ческая работа, организационная работа, воспитательная работа, подго-
товка к школе, выпуск ребенка.

Рис. 1. Процесс «Управление качеством взаимодействия дошкольного                       
образовательного учреждения с родителями»

Вход в процесс управления качеством взаимодействия ДОУ с роди-
телями знаменуют родители и воспитатели, но самым важным является 
ребенок. На выходе из процесса управления качеством взаимодействия 
ДОУ с родителями должен быть заинтересованный родитель, готовый 
к сотрудничеству, всесторонне развитый ребенок, социально адаптиро-
ванный и готовый к школе.
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Кем же выполняется процесс управления качеством взаимодействия 
ДОУ с родителями? Это, в первую очередь, конечно, педагоги, родители 
и администрация ДОУ. Что касается материальных, финансовых, интел-
лектуальных, человеческих, информационных ресурсов, которые исполь-
зуются в процессе управления качеством взаимодействия ДОУ с родите-
лями, то стоит отметить, что в качестве ресурсов будут выступать формы 
взаимодействия, которые пересекаются со всеми типами ресурсов.

Таким образом, при описании процесса управления качества взаи-
модействия ДОУ с родителями, основными участниками процесса явля-
ются родители, воспитатели, администрация. Ключевым объектом про-
цесса является ребенок, который при поэтапном, системном изменении, 
приобретает необходимые качества.

Образовательный процесс состоит из нескольких элементов (рис. 2). 
Первый элемент – предадаптационная работа – включает в себя работу с 
детьми и их родителями до поступления в ДОУ. Как правило, на данном 
этапе происходит знакомство родителей и детей с режимом дня, кадро-
вым составом и системой функционирования дошкольного учреждения. 
У ребенка формируется представление о ДОУ. В свою очередь, педагоги 
изучают семьи будущих воспитанников, их особенности, привычки, ин-
тересы. Выделяем аналитический блок, который и будет являться осно-
вой данного элемента процесса управления качеством взаимодействия. 
В него, как уже говорилось ранее, входят формы изучения семьи педа-
гогом ДОУ (анкеты, тесты, опросы, заполнение социального паспорта 
семьи и т.д.) и формы изучения родителями ДОУ («День открытых две-
рей», сайт ДОУ и пр.).

Следующий элемент – адаптационная работа – предусматривает ра-
боту с детьми и их родителями в момент приспособления к условиям 
детского сада. В качестве форм эффективно также будет использовать 
формы, входящие в аналитический блок: беседы, опросы, посещение 
ребенка на дому и пр.

Методическая работа как элемент процесса взаимодействия вклю-
чает в себя порядок организации работы с родителями и педагогами 
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по развитию личности ребенка. Она тесно взаимосвязана такими эле-
ментами, как организационная работа, то есть совместная деятельность 
участников процесса, объединенных комплексом мероприятий, направ-
ленных на развитие личности ребенка. Кроме того, важную роль отво-
дят воспитательной работе, включающей в себя скоординированную 
совместную деятельность, направленную на формирования навыка по-
ведения, проявляющегося в общественной жизни.

Рис. 2. Элементы образовательного процесса

Для эффективности процесса важен выбор форм сотрудничества, 
сюда можно отнести блок познавательно-просветительских форм (ин-
дивидуальные, коллективные); блок форм совместного досуга (дни здо-
ровья, экскурсии, походы, клубы по интересам и пр.); блок наглядных 
форм (памятки, буклеты, выставки); интернет-сотрудничество (сайт, 
вебинар, онлайн-семинар); блок нетрадиционных форм (тренинги, ма-
стер-классы, деловые игры). Все вышеперечисленные формы предпола-
гают подготовку участников процесса к полноценному сотрудничеству 
и «работе на равных». Так, можно выделить блок вовлечения родителей 
в управление ДОУ, который подразумевает под собой работу попечи-
тельского совета и с родительским комитетом.

Модель повышения качества взаимодействия (рис. 3) основана на 
элементах образовательного процесса и тесно связана с формами вза-
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имодействия дошкольного учреждения и семьи. Процесс представлен 
в виде цепочки связанных элементов и начинается с доадаптационного 
периода и плавно перетекает в основные функциональные виды работ. 
Начинается взаимодействие на этапах доадаптационного и адаптацион-
ного периодов, когда наиболее актуальными для эффективного сотруд-
ничества являются формы, входящие в аналитический блок, и заканчи-
вается подготовкой ребенка к школе.

Рис. 3. Модель повышения качества взаимодействия

Успех работы ДОУ, а именно повышение уровня управления каче-
ством, зависит от работы как всего коллектива, так и сотрудничества 
с семьями воспитанников. Такое взаимодействие предполагает единую 
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цель – подготовку всесторонне развитого, готового к школе и социально 
адаптированного ребенка.
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КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Зарипова Р.С., Хасанова А.Р., Балаян С.Е.

Набережночелнинский институт социально-педагогических                               
технологий и ресурсов, г. Набережные Челны, Россия

Для определения показателей оценки профессиональных компетен-
ций выделены составляющие, соответствующие трудовым действи-
ям, – субкомпетенции. Подробно рассмотрена одна субкомпетенция 
ПК-1 из ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое обра-
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зование» (академический бакалавриат). Представлено задание с кри-
териями оценивания сформированности субкомпетенции.

Ключевые слова: профессиональные компетенции; субкомпетен-
ции; контрольно-измерительные материалы.

SPECIFICATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES 
FOR FUTURE TEACHERS

Zaripova R.S., Khasanova A.R., Balayan S.E.

Naberezhnochelninsky Institute of socio-pedagogical technologies                           
and resources, Naberezhnye Chelny, Russia

For definition of indicators of an assessment of professional competences 
the components corresponding to labor actions – subcompetences are allo-
cated. One subcompetence PK-1 from FGOS VO in the direction of prepa-
ration “Pedagogical education” (the academic bachelor degree) is in detail 
considered. The task with criteria of estimation of formation of subcompe-
tence is presented.

Keywords: professional competences; subcompetences; control and mea-
suring materials.

В ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание» (академический бакалавриат) выделены 14 профессиональных 
компетенций, из них к педагогической деятельности относятся семь 
компетенций [2].

Для определения показателей оценки, а также для формирования 
планирования ПК, требуется выделение составляющих, соответствую-
щих трудовым действиям, – субкомпетенций [1].

Алгоритм формирования компетенции нами представляется на при-
мере ПК-1 (готовность реализовывать образовательные программы по 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандар-
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тов). В рамках ПК-1 определены восемь субкомпетенций. В данной ра-
боте нами подробно рассматривается одна субкомпетенция: отбирает, 
адаптирует и конструирует ресурсы образовательного процесса, обеспе-
чивающие заданную деятельность обучающихся.

Для формирования данной субкомпетенции определены необходимые 
знания, набор умений и опыт практической деятельности (таблица 1.).

Таблица 1
Модель профессиональной субкомпетенции

Опыт прак-
тической дея-

тельности
Умения Знания

Имеет опыт 
оценки необхо-
димых ресур-
сов для выпол-
нения учебного 
процесса

- умеет проводить 
экспертную оцен-
ку необходимого 
и достаточного 
ресурса для орга-
низации учебного 
процесса

1) знает требования к материально-техни-
ческому обеспечению учебного процесса;
2) знает особенности средств обучения:
- знаковые (таблицы, схемы, фотогра-
фии, модели, муляжи, мультимедийные 
средства обучения);
- реальные, или натуральные, объекты 
(микропрепараты, организмы живые 
или фиксированные, надорганизменные 
биосистемы);
- вербальные (книга, в том числе учеб-
ник, слово учителя, дикторский текст, 
тесты, рабочие тетради);
3) знает способы и методы экспертной 
оценки ресурса для образовательного 
процесса;

- способен к 
самостоятель-
ному отбору 
ресурсов, 
соответствую-
щих целям и 
задачам обра-
зовательного 
процесса

- умеет подби-
рать учебники и 
учебные пособия 
по предмету для 
проведения учеб-
ных занятий с 
конкретной груп-
пой обучаемых 
и в соответствии 
с планируемыми 
образовательными 
результатами

1) знает способы/алгоритм планирова-
ния ресурсов для организации учебного 
процесса;
2) знает специфику ресурсоемкости 
предмета;
3) знает Федеральный перечень учебни-
ков по предмету.
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Конструирование оценочных материалов требует определения пока-
зателей для оценки сформированности профессиональных субкомпетен-
ций. Для данной субкомпетенции нами выделены следующие показатели:

1. Отобранные ресурсы соответствуют требованиям к материаль-
но-техническому обеспечению учебного процесса (ФГОС ООО, 
Федеральный перечень, СанПиН).

2.  Выбранные образовательные ресурсы позволяют реализовать 
образовательные результаты.

3. Адаптированные образовательные ресурсы позволяют реализо-
вать образовательные результаты.

Предметом оценивания освоенности данной субкомпетенции явля-
ется продукт практической деятельности студента в форме разработан-
ного фрагмента рабочей программы школьного предмета. Экспертная 
оценка осуществляется на основе четко заданных критериев.

Ниже представлен пример задания с критериями оценивания для 
студентов – будущих учителей биологии.

Задание: Разработайте фрагмент рабочей программы по биологии 
для 6 класса, раздел «Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение учебного процесса». Оформите результаты в файле Word 
(время выполнения задания: 45 минут).

Критерии оценки:

№ Критерии
Проверяе-

мый показа-
тель

Оцен-
ка

1
Отобранные ресурсы соответствуют требованиям 
к материально-техническому обеспечению учебно-
го процесса по ФГОС ООО (4 раздел, п. 24, п. 26)

8 +/-

2
Отобранные ресурсы соответствуют требованиям 
к материально-техническому обеспечению учебно-
го процесса СанПиН (Раздел 5)

8 +/-

3 Отобранные ресурсы соответствуют Федерально-
му перечню (за соответствующий учебный год) 8 +/-
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4
Литература и электронные ресурсы достаточны 
для освоения программы и актуальны (изданы не 
более 10 лет назад-для ЕН дисциплин)

9 +/-

5
Запланированные образовательные ресурсы позво-
ляют организовать получение опыта практической 
деятельности

9 +/-

6 Структура отобранного учебника соответствует 
структуре образовательной программы 9 +/-

7 Структура отобранного учебника соответствует 
требованиям к полноте учебных материалов 9 +/-

8
Адаптированные образовательные ресурсы позво-
ляют достичь запланированные образовательные 
результаты

10 +/-

Данная субкомпетенция считается сформированной, если коли-
чество положительных оценок не менее 80 % от общего количе-
ства.

Таким образом, детализация компетенций позволит конкрети-
зировать образовательный результат в области профессиональной 
подготовки будущих учителей и конструировать контрольно-измери-
тельные материалы для оценки сформированности профессиональ-
ных компетентностей.
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В статье рассматриваются межличностные отношения, играю-
щие немаловажную роль в формировании психологического климата в 
команде, который складывается между спортсменами в процессе их 
деятельности и общения.
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This report examines that are important in the formation of interpersonal 
relationships and psychological climate in the team, which develops between 
the athletes in the course of their activities and communication.

Keywords: communication; relationship coach; athlete; motivation; lead-
ership.

Тренеры и педагоги довольно часто сталкиваются с различными 
проблемами межличностного общения при организации совместной 
деятельности, формировании сплоченности команды, предупрежде-
нии или предотвращении конфликтов между партнерами, установле-
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нии контактов тренера с новыми членами команды, общении с лиде-
рами и т.д.

Как возникает и протекает это общение, чем оно обусловлено, как 
влияет, каким должно быть и как им управлять, чтобы оно помогало 
команде более успешно выступать в соревнованиях любого уровня? 
Вот основные вопросы, которые сегодня стоят перед спортивными пси-
хологами, педагогами и тренерами. Однако, как справедливо отмечает 
Я.Л. Коломинский, неправомерное расширение понятия «общение» и 
фактическая подмена им понятия «отношения», как правило, малопро-
дуктивны. 

Рассмотрим характер межличностного контакта тренера с игроками 
экспериментальной группы.

Спортсмены отмечают, что тренер умеет точно предсказать резуль-
таты своих учеников, умело подвести их к соревнованиям, вовремя дать 
разумный совет, учитывая индивидуальные способности тренирующих-
ся. За это вся команда уважает тренера, им нравится тренироваться у 
него, они ему доверяют, делятся с ним сокровенными мыслями и в це-
лом, высоко оценивают тренера как личность.

Однако, случаются и такие ситуации, когда спортсмены не могут 
найти общий язык с тренером, считая, что педагог требует от них боль-
шего, чем они смогли бы выполнить. По-прежнему, считая тренера 
справедливым человеком и что слово тренера для них закон, в то же 
время некоторые отмечают, что тренер мало уделяет им внимания, не 
всегда прислушивается к мнению спортсменов. В результате возника-
ет конфликтная ситуация между тренером и отдельными спортсменами 
(рис. 1).

Характер межличностного контакта тренера с игроками в контроль-
ной группе (до эксперимента) несколько иной. Спортсмены отмечают, 
что тренер – справедливый человек, очень требовательный, трениров-
ки проходят интересно, тренер всегда прислушивается к мнению спор-
тсменов. На вопрос: «Хотел бы ты стать похожим на тренера?» – все 
ответили положительно.
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Рис. 1. Характер межличностного контакта тренера с игроками                                                     
до эксперимента (экспериментальная группа)

Рис. 2. Характер межличностного контакта тренера с игроками                                        
до эксперимента (контрольная группа)

После формирующего эксперимента, который длился в течение ше-
сти месяцев, был вновь проведен опрос и получены следующие данные 
(рис. 3).
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Рис. 3. Характер межличностного контакта тренера с игроками                                                
после эксперимента (экспериментальная группа)

Из результатов, полученных после окончания педагогическо-
го эксперимента видно, что психологический климат в команде 
улучшился, особенно по тем компонентам, где был низкий про-
цент удовлетворительности. Спортсмены отвечали, что тренер стал 
больше уделять внимание каждому спортсмену. Улучшились взаи-
моотношения между тренером и спортсменами. Результаты повтор-
ного опроса в контрольной группе выразились в следующих пока-
зателях.

Исследование показало, что, зная, как спортсмены относятся 
к тренеру, а не только свое отношение к ним, тренер может кор-
ректировать как свое, так и их поведение. А специальные беседы 
со спортсменами и тренером могут давать более высокий эффект 
по налаживанию психологического климата в команде. Как это по-
лучилось у нас в экспериментальной группе. Данные, полученные 
нами в результате эксперимента согласуются с ранее полученными 
данными таких исследователей, как Ю.Л. Ханин, Я.Л. Коломин-
ский и другие.
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Данные исследования взаимоотношений между тренером                                       
и спортсменами в контрольной группе (после эксперимента)

Рис. 4. Характер межличностного контакта тренера с игроками                                 
после эксперимента (контрольная группа)
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В статье рассматриваются проблемы формирования культурных 
ценностей у детей. Важную роль в формировании культурных ценно-
стей у детей играет взаимодействие школы и семьи.
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The article considers the problem of formation of cultural values in chil-
dren. An important role in shaping cultural values in children is played by the 
interaction between school and family.
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and cultural.

Семья является самой важной частицей общественной жизни. В ней 
сосредотачиваются все общественные процессы и проблемы: экономи-
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ческий кризис, политические конфликты и неудачные программы обще-
ственных реформ. Воздействие родителей на развитие ребенка начина-
ется сравнительно рано, когда податливость к восприятию образцов и 
ценностей высокая.

Современный человек должен быть не только подготовленным к 
культурной жизни, но и быть ее участником, к чему готовит его семья. 
Особенно существенным в социальном формировании человека высту-
пает раннее детство, школьный возраст. Именно в этот период форми-
руются основы культуры будущего гражданина. Важно специально изу-
чить семью ребенка школьного возраста, а также ее воспитательную де-
ятельность в области формирования и развития культурных ценностей.

Семья является носителем культурных ценностей общества и на-
рода. Она культивирует семейные традиции, передает систему ценно-
стей молодому поколению, удовлетворяет его культурные потребности, 
формирует отношение к трем основным ценностям любой культуры к 
«истине, благу и красоте». На семью возлагается, таким образом, огром-
ная ответственность за то, какой образ мира, человека и общественной 
жизни, какое отношение к «истине, благу и красоте» формирует она у 
своих детей.

Истоки осмысления ценностей жизни человека находят отражение 
в философских трудах Платона, Аристотеля, Н.А. Бердяева, И. Канта, 
П.А. Флоренского, Г. Риккерта и др. Идеи, теоретические основы педа-
гогики в работах И. Войнара, Дильтея, Б. Наврочиньского, С. Гессена, 
Б.  Суходольского и др. [2, с. 89].

Ценности представляют собой сложившуюся (усвоенную) положи-
тельную или отрицательную значимость объектов окружающего мира 
для человека, класса, группы, общества в целом, которая определяется 
не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу чело-
веческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных 
отношений. Критерии и способы оценки этой значимости выражены в 
нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях. Ценно-
сти классифицируются по: происхождению (врожденные и приобретен-
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ные); направленности (позитивные и негативные); общему характеру 
(специфические и тематические); содержанию (эстетические, экологи-
ческие, гуманистические, нравственные и др.); диапазону распростра-
нения (признаваемые, индивидуальные, групповые и универсальные); 
социальной роли (изолированные, конфликтные, интегрирующие и са-
моорганизующие).

Выделяют группы ценностей: аномальные, нормативные и абсолют-
ные. Аномальные – связаны с сохранением и физическим развитием 
организма как отдельного человека, так и всего вида. Такие ценности 
непостоянны, изменчивы и не являются обязательными для всех.

Нормативные, – существующие не самостоятельно, а в связи с опре-
деленными условиями. Абсолютные – не имеют реального бытия, по-
скольку непосредственно не связаны ни с одним благом культуры, – это 
идеальные предметы, называемые «границами человеческого стремле-
ния». Они не разделяют, а объединяют людей.

В жизни каждого человека значительными, основными воспитатель-
ными средами являются семья и школа. Взаимодействие семьи и школы 
способствует взаимодополнению в целенаправленности формирования 
у детей культурных ценностей.

Учитель школы является носителем культуры – специалист, а «мас-
совый приемщик» – коллектив школьников. Учитель передает культуру 
ученикам. Дети и молодежь получают в школе новый и богатый объем 
знаний, опыт, развивают полезные умения, учатся жить вместе и взаи-
модействовать, усваивают общественные и моральные, а также идеоло-
гические и религиозные взгляды, нормы поведения. Школа, по своему 
назначению, призвана стремиться сделать возможным участие всех де-
тей в разнообразных дополнительных занятиях, расширяющих ее об-
разовательно-воспитательные возможности. Сегодня школы переданы 
территориальным управлениям. Многие школы ограничили количество 
таких занятий. Эти занятия для учащихся не обязательные, но они по-
могают в расширении и углублении знаний обучаемых, развитии у них 
заинтересованности в науке, искусстве, технике и общественной жизни.
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К сожалению, участие детей и молодежи в этих формах становится 
все слабее, прежде всего по экономическим причинам. Родители с низ-
кими доходами вынуждены ограничивать своих детей в удовлетворении 
культурных потребностей во внеурочное время. Например, в г. Елабуге 
из 10 семей в трех семьях дети прекратили посещение танцевальных, 
музыкальных студий.

Сегодня обращают внимание и на систему параллельного воспита-
ния, широкого спектра воспитательных влияний, воздействующих на 
молодое поколение вне школы. Большое место занимает вопрос сво-
бодного времени детей и молодежи. Это один из основных факторов, 
определяющих культурные контакты личности, и создающих для нее 
возможность участия в различных формах культурной деятельности.

В свое время А.С. Макаренко разработал метод параллельного вос-
питания (параллельного педагогического действия) и активно реализо-
вал его на практике [1, с. 189]. Этот метод означает умение воспитателя 
видеть перспективы развития индивидуального своеобразия ребенка 
и создавать или целенаправленно использовать возможности воспита-
тельной ситуации для достижения своих целей так, чтобы ребенок не 
чувствовал себя объектом воспитания.

Таким образом, такая воспитательная деятельность ориентируется на 
конечную цель формирования растущего человека, учитывает динамику 
его изменения и создает условия для ее дальнейшего самопроявления, с 
учетом тех возможностей, которые имеют место в среде воспитания.

Современные школы различных типов и уровней имеют новые, ис-
ключительно трудные задачи. В настоящее время деятельность школ на-
ходится под усиленным воздействием средств массовой коммуникации 
и других внешкольных воспитательно-просветительных учреждений 
для детей, молодежи и взрослых. Важно учитывать их параллельное 
влияние на учеников. В таких условиях школа выполняет интеграци-
онную и координационную функции в культурном участии детей и мо-
лодежи в учреждениях, функционирующих по месту проживания. Она 
направляет свое влияние на формирование воспитательных возможно-
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стей семьи, приглашает родителей на различные мероприятия: начало 
школьного года, окончания школьного года и др., помогает в воспи-
тании детей. В настоящее время по Илишевскому району Республики 
Башкортостан идет акция «Аек авыл» «Трезвое село». Каждая школа 
совестно с жителями села, деревни проводят совместное мероприятие.

Важно учесть, что школа не всегда выполняет достаточно полно 
культурно-воспитательные задачи. С целью повышения роли семьи в 
формировании культурных ценностей у детей разработана комплексная 
экспериментальная программа: «Взаимодействие школы и семьи в ак-
тивизации культурной жизни родителей и повышении их роли в форми-
ровании культурных ценностей детей». Она получила проверку в СОШ 
№ 2 с. Верхнеяркеево.

В ходе исследовательской работы нами изучен опыт ряда школ и 
(с. Карабашево, Верхнеяркеево) в работе с родителями по привлечению 
их к культурной жизни. Совместно с учителями школы была подготов-
лена программа.

В качестве экспериментальной группы определены ученики 1 «а» 
класса (28 учеников) и их родители. Проведена разъяснительная рабо-
та с родителями о целях и планируемых мероприятиях по программе 
эксперимента, а также их опрос о готовности участвовать в нем. Все 
родители подтвердили личное участие. Они являются типичными пред-
ставителями родителей начальной школы: более 80% матерей в возрасте 
от 30 до 40 лет и около 85% отцов в возрасте от 30 до 45 лет; около 85% 
родителей из рабочих и жителей села, остальные из числа интеллиген-
ции; только 62% родителей работают и имеют доход для обеспечения 
нужд семьи.

Для оценки результатов экспериментальной работы создана экс-
пертная комиссия (группа) из числа преподавателей и наиболее авто-
ритетных родителей начальных классов. Далее была организована реа-
лизация программы экспериментальной работы с родителями и детьми 
школы. В процессе экспериментальной работы не все родители смогли 
в полном объеме принять участие. Для некоторых из них помехой явля-
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лись: нехватка времени, недостаточное количество финансовых средств, 
занятость в сфере профессиональной деятельности, а иногда болезнь 
одного из родителей. Большинство родителей активно подключилось к 
реализации программы, участвовало практически во всех мероприяти-
ях, активно предлагало возможности ее расширения и углубления, чем 
способствовало ее обогащению.

Нами был проведен анализ и систематизация полученной информа-
ции, описаны ход и результаты экспериментальной работы и сделаны 
выводы по ее итогам. Полученные данные свидетельствуют, что роди-
тели положительно оценили достоинства программы и ее воздействие 
на развитие их культурных ценностей родителей и их детей (87,7%). 
По мнению большинства (64,2%) родителей в жизни семьи произошли 
перемены в области формирования культурных ценностей: повысился 
культурный кругозор родителей и их детей; появился и получил укре-
пление интерес к домашнему чтению книг; улучшились формы прове-
дения свободного времени; родители чаще стали отдыхать с детьми; 
улучшилось взаимодействие их с учреждениями культуры; позитивно 
изменилось отношение родителей и их детей к спорту.

По результатам экспериментальной работы экспертная комиссия и 
директор школы дали ей высокую оценку.

Изложенное выше, позволяет сделать вывод о важности целенаправ-
ленного взаимодействия школы и семьи в приобщении родителей к 
культуре, стимулирующей активизацию формирования культурных цен-
ностей у школьников. Такое сотрудничество позволяет детям с раннего 
возраста овладевать основами национальной культуры, способствует их 
духовному обогащению.
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В статье рассматриваются проблемы отношения детей и родите-
лей современной семьи.
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MODERN FAMILY                                                                                          
AS A CARRIER OF NATIONAL CULTURE

Nureyevа A.R., Minnullina R.F.

Yelabuga Institute of the Kazan Federal University, Yelabuga, Russia

In the article the problems of the relationship of children and parents of 
the modern family.

Keywords: family; free time; relationships; emotions; family life; com-
plete and incomplete family; suicide; small number of children in the family.

Атмосфера семейной жизни проявляется в отношениях между роди-
телями; родителями и детьми. Отношения между супругами – это отно-
шения партнеров в браке. По результатам нашего опроса выявлено, что 

1Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государ-
ственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в 
целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров.
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большинство супругов живут между собой исключительно дружно, чаще 
дружно, чем недружно более 87%; скорее не дружными, чем дружными 
встречаются достаточно редко (6,9%), а крайне редкими – отсутствие со-
гласия (5,7%).

Детско-родительские отношения в семье определяют фон и преиму-
щественные средства воздействия на ребенка. Со стороны родителей они 
проявляются в формах: диктат, опека, «не вмешательство» (мирное сосу-
ществование) и сотрудничество. Хорошие отношения между родителями 
и детьми рождают в ребенке нравственную устойчивость, чувство защи-
щенности и эмоциональную уравновешенность. Ребенок в семье должен 
чувствовать, что он является для родителей одной из самых главных цен-
ностей. В большинстве изучаемых семей дети признавались в любви к 
отцу (81,4%) и к матери (91%).

В изучаемых семьях дети в основном живут дружно, в отдельных 
(3,0 %) скорее не дружно и только в трех не дружили. Воспитание в друж-
ной семье двух и более детей имеет важное социально-педагогическое 
значение. Дети в таких семьях приобретают необходимый социальный 
опыт отношений с другими людьми. В последующем им легче адаптиро-
ваться в среде людей и обеспечивать самореализацию.

В ходе исследования мы обратили, что возрастает количество неполных 
семей. Многие находятся в разводе, но людей волнует и другая проблема 
– совсем молодые или мужчина, или женщина уходят из жизни. Причины 
– болезнь, отравление, аварии. Много случаев суицида. В изучаемых нами 
семьях их количество составило 45,8 %, в которых воспитывали 47,5% де-
тей школьного возраста. В наши дни укрепляется модель по западному об-
разцу – малодетной семьи, имеющей двоих детей и состоящей из предста-
вителей двух поколений. Нас волнует еще одна проблема: молодые мамы 
не желают, или не умеют воспитывать своих детей. Есть мамы, которые 
просто отказываются от своих детей дошкольного возраста.

Дети растут, и в этом процессе отождествляют себя со своими ро-
дителями – носителями национальной культуры. У них ребенок учится 
думать, говорить, контролировать и сдерживать свои реакции, а также 
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оказывать влияние на других людей. Это способствует формированию у 
него выбора для себя социальной роли по половому признаку и обеспе-
чивает преемственность некоторых поведенческих моделей прошлых по-
колений. Мы знаем, что ребенок учится у родителей. Необходимы поло-
жительные примеры и не должны быть негативные. В изучаемых семьях 
дети имеют преимущественно положительные примеры (87,4%).

Для мальчиков роль отца в качестве примера имеет большое значение 
в усвоении будущих социальных ролей: отца, мужа и мужчины. К сожа-
лению, есть семьи, где равнодушное и даже враждебное отношение отцов 
к собственным детям. Такие отношения со стороны отца деформируют 
нравственное и социальное развитие ребенка. Понятно, это имеет место 
в тех семьях, в которых сами отцы испытывали детям враждебное отно-
шение.

Благодаря использованию свободного времени и отдыха родителями 
и их детьми формируется культура потребностей. У человека, после вы-
полнения определенных действий (связанных с удовлетворением биоло-
гических и гигиенических потребностей (сон, еда, туалет), а также дея-
тельности обязательного характера (работа, учеба, семейные обязанно-
сти, поездки на работу или в школу) остается время, которое называется 
свободным временем. Отпуск – это гарантированный законом оплачива-
емый или неоплачиваемый перерыв в работе, размеры и условия которо-
го предусмотрены законом. В современных семьях распространены две 
модели проведения отпуска: первая определяется выбором места отдыха 
в иерархии личных потребностей, вторая – проведение отпуска вне места 
постоянного проживания. Различают пассивный и активный, индивиду-
альный и групповой семейный отдых. При анализе его используются два 
основных подхода: функциональный – реализация процессуальной функ-
ции свободного времени: отдых, развлечения, а также духовное, интел-
лектуальное и прочее развитие личности и предметный – способ направ-
ленного использования отдыха [2, с. 56].

«Культура использования свободного времени» это есть показатель 
культуры личности. Человек естественно и наиболее рационально поль-
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зуется своим свободным временем, которое позволяет удовлетворять его 
духовные и профессиональные потребности. Мы изучали родителей и в 
период каникул. Родители оставались с детьми дома (49,2%), или же про-
водили отпуск на рекреационном участке, вне места проживания (26,7%). 
Они охотно проводили свой отпуск в семейном кругу в деревне (24,6%); 
часть (23,4%) в доме отдыха в родной стране, (6,9%) могли позволить 
себе выехать на экскурсию по стране или (1,2%) – за границу. Доминиру-
ющей формой использования свободного времени родителей в домашних 
условиях является просмотр телевизионных программ (88,6 %), компью-
терные игры.

Исследователи отмечают увеличение интереса со стороны родителей 
на отдых со своими детьми. Например, мы выяснили, что из пяти семей 
две семьи в обязательном порядке зимой посещают с детьми «Аквапарк» 
и мечеть Кол Шариф в Казани. Родители Илишевского района Республи-
ки Башкортостан стараются показать достопримечательности Казани 
своим детям. Летом материально обеспеченные семьи отдыхают с детьми 
на море, средние выбирают местом отдыха Соль-Илецк. Местная среда 
оказывает огромное влияние на способ проведения свободного времени 
детьми, молодежью и взрослыми.

Полученные статистические данные не обнаружили прямой связи меж-
ду местом жительства отца и его участием в культуре воспитания. Матери, 
несмотря на различный характер окружения по месту жительства чаще, 
чем отцы посещают культурные учреждения вместе с детьми. Это наблю-
дается у матерей, имеющих детей дошкольного и школьного возраста. Они 
ходят вместе с детьми на разные мероприятия, выполняют роль посредни-
ка между культурными воздействиями и их восприятием, побуждают их к 
обсуждению увиденной информации, способствуют целенаправленности 
ее усвоения. Отцы реже или вообще не принимают участия в подобных 
формах культурной активности детей за пределами родного дома.

Большое значение в формировании культурных ценностей имеет 
организация свободного времени детей. Это обусловлено местом про-
живания, возрастом ребенка, его интересами и образовательным учре-
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ждением, в котором он учится. Значительное время ученики проводят в 
группе сверстников вне контроля взрослых. Через них они открывают для 
себя мир. Соблазнительным для них становятся сигареты, наркотики и 
алкоголь. Мы выяснили, что многие молодые люди не умеют организо-
вывать свое свободное время без употребления алкоголя. Определенная 
часть подростков вообще не умеет организовывать свое свободное время, 
проводя его бесцельно, легко сбиваясь в «стайки», подаваясь негативно-
му влиянию среды. Активность детей в культурной сфере не зависит от 
места проживания, особенностях города и его культурных возможностей. 
Выявлено, что дети хотели бы принимать участие по месту жительства в 
музыкальных (80,8%) или спортивных мероприятиях (65,9%); в меньшей 
степени посещать выставки картин (41,7%), посещать концерты (42,8%), 
встречи с организаторами культуры (37,7%); принимать участие в семей-
ных турпоходах (12,3%) и слушать тематические лекции (8,5%).

Наиболее важными учреждениями и лицами по месту жительства, 
стимулирующими проявление культурной активности детей выступа-
ют: школа и учителя (77,4%), родители (72,6%); в меньшей мере мест-
ные культурно-просветительные учреждения (13,7%), друзья и подруги 
(15,5%), центры спорта (3,2%), музеи (1,1%). Возросли авторитет и актив-
ность музыкальных школ. Некоторые родители из деревень устраивают 
детей с малых лет в музыкальные, художественны школы в райцентре, со-
провождая их на занятия на личном транспорте (на одно село 3–5 детей).

Большое влияние на формирование культурных ценностей подрас-
тающего поколения оказывают средства массовой информации (СМИ). 
Особое место в этом принадлежит телевидению, компьютеру. Ученые по-
лагают, что показ сцен насилия и жестокости способствует росту агрес-
сивности в обществе [3, с. 92].

Изменения, происходящие в личности под влиянием телевидения, 
компьютера носят как положительный, так и отрицательный характер. 
Например, когда в татарской семье ребенок все свободное время прово-
дит у телевизора, родители начинают замечать, что он начинает говорить 
не на родном, а на русском языке. Более того, речь не внятная. Возникает 
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необходимость в логопеде, а в селе его нет. Выход один – ездить в город, 
но это возможно только в том случае, если отец дома. А если работает?

Еще одна проблема – это телевизионные программы среднего каче-
ства. О влиянии телевидения на повышении культуры родителей и их де-
тей можно судить по передачам, которые они преимущественно смотрят. 
Выявлено, что между уровнем образования отца (матери) и формами ис-
пользования телевизионных передач, существует сильная зависимость. 
Можно сделать вывод о том, что они в значительной степени являются 
совоспитателями подрастающего поколения.

Нам кажется, что образовательные программы не пользуются внима-
нием родителей, в то время как проблема воспитания остается достаточ-
но острой. Причиной такого факта является определенная уверенность, 
иногда самоуверенность родителей, что они воспитывают правильно, а 
трудности, как говорится, в воспитании имеются у всех.

Современные родители мало читают газеты и журналы. Чтение для 
них преимущественно носит информационный характер по интересую-
щим их вопросам. Выявлено, что большинство родителей вообще не чи-
тает книг и журналов о воспитании детей (76,9%). Сталкиваясь с пробле-
мами в воспитании своих детей, они пытаются их решать методом проб 
и ошибок. Вообще не читают книг около 30 % детей. Данный факт, по 
нашему мнению, довольно тревожный [1, с. 23].

Значительная часть детей используют свободное время для занятий 
спортом, компьютерными играми, разгадывания кроссвордов, коллек-
ционирования и пр. К сожалению, социально востребованные формы 
использования свободного времени, такие как участие в общественной 
жизни, не нашли должного места в семье.
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networking. The society needs a teacher who has a large amount of psycho-
logical knowledge and performing his professional tasks efficiently.

Keywords: modernization; practice orientation; network cooperation; 
approbation; developing training.

Важнейшая задача высшей школы – подготовка специалистов но-
вого типа: творчески мыслящих, универсально и высокообразованных, 
готовых к меняющимся социально-экономическим условиям и т.д. Это 
касается и подготовки будущих учителей. Современному обществу не-
обходим педагог, качественно выполняющий профессиональные задачи, 
умеющий быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, строить 
взаимоотношения с детьми, родителями, коллегами, способный орга-
низовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды, найти подход к каждому ребенку, 
учитывая их индивидуальные особенности развития и т.д.

С введением в 2009 г. Федерального государственного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО), основанного на систем-
но-деятельностном подходе и введением профессионального стандарта 
педагога (ПСП) в 2013 г. возникла необходимость в новом содержании 
подготовки учителей начальных классов, в новых формах организации 
учебного процесса в вузе и т.д. [2]. В рамках проекта стоит задача макси-
мально сблизить формируемые компетенции Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
психолого-педагогическому направлению [1] и трудовые действия ПСП.

В связи с введением вышеперечисленных документов повышаются 
требования к психологической компетентности учителей. Образование 
будущих учителей должно носить практико-ориентированный характер.

Реализация проекта «Усиление практической направленности под-
готовки будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках укруп-
ненной группы специальностей “Образование и педагогика” по направ-
лению подготовки «Психолого-педагогическое образование” (Учитель 
начальных классов) на основе организации сетевого взаимодействия 
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образовательных организаций, реализующих программы высшего об-
разования и начального общего образования» включала в себя разра-
ботку новой модульной основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педа-
гогическое образование» (Учитель начальных классов) в соответствии 
с изменившимися требованиями к содержанию и условиям ее реализа-
ции, предполагающая практико-ориентированную подготовку педагоги-
ческих кадров в условиях сетевого взаимодействия.

Разработанная основная профессиональная образовательная про-
грамма строилась исходя из требований ФГОС ВО по психолого-педаго-
гическому направлению. В рамках данной основной профессиональной 
образовательной программы разработано пять модулей: «Дисциплины 
математического и естественно-научного цикла», «Дисциплины гума-
нитарного и экономического цикла», «Теоретические и эксперименталь-
ные основы психолого-педагогической деятельности», «Психология и 
педагогика развития детей», «Методология и методы психолого-педа-
гогической деятельности». Разработаны единые рабочие программы 
учебных дисциплин, так как подготовка будущих педагогов начального 
образования осуществляется в условиях сетевого взаимодействия.

В рамках реализации данной основной профессиональной образова-
тельной программы появилась возможность начинать практику студен-
тов с первого курса.

Апробация разработанной основной профессиональной образователь-
ной программы началась в 2014/15 учебном году, в том числе и в Набереж-
ночелнинском институте социально-педагогических технологий и ресур-
сов, с целью сформировать у будущего педагога начальной школы профес-
сиональные действия, обеспечивающие готовность к выполнению специа-
лизированных задач в соответствии с Профессиональным стандартом.

Остановимся более подробно на особенностях апробации дисци-
плины «Введение в профессию». Апробация осуществляется в соот-
ветствии с программой дисциплины, разработанной в рамках данного 
проекта.
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В программе дисциплины «Введение в профессию» произошли изме-
нения, обусловленные переориентацией подготовки педагогов на новые 
образовательные результаты, выраженные в компетенциях, определяе-
мых профессиональным стандартом педагога, на формирование которых 
направлено освоение студентами содержания дисциплины в следующих 
модулях: «Дисциплины математического и естественно-научного цикла» 
и «Дисциплины гуманитарного и экономического цикла».

В модуле «Дисциплины математического и естественно-научного 
цикла», представленном Разделами 1–2, рассматривается общая харак-
теристика педагогической профессии, основные виды деятельности 
учителя начальных классов, осуществляется введение в методику пре-
подавания предметов математического и естественнонаучного цикла.

В модуле «Дисциплины гуманитарного и экономического цикла», 
представленном Разделами 3–4, происходит введение в методику пре-
подавания предметов гуманитарного цикла и в методику организации 
внеурочной деятельности.

По дисциплине «Введение в профессию» студенты работали как над 
теоретическим курсом, так и параллельно выполняли проблемные за-
дания на учебной ознакомительной практике в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу по системе развивающего обучения: 
МБОУ «Основная школа № 14», Негосударственное (частное) экспери-
ментальное образовательное учреждение «Гимназия им. В.В. Давыдо-
ва», МАОУ «Лицей-интернат инновационных технологий № 36» г. На-
бережные Челны. Это позволяло соединить теоретическую подготовку 
с практической деятельностью в школе, углублять и закреплять теорети-
ческие знания и применять их в решении конкретных прикладных задач. 
Содержание дисциплины изучалось последовательно по модулям «Дис-
циплины математического и естественно-научного цикла», «Дисципли-
ны гуманитарного и экономического цикла», где происходило введение 
в методику преподавания предметов и методику организации учебной и 
внеурочной деятельности. Согласно ФГОС НОО содержание деятель-
ности учителя начальных классов – это формирование универсальных 
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учебных действий (коммуникативных, регулятивных, познавательных) 
для освоения младшими школьниками предметных, метапредметных и 
личностных образовательных результатов. В течение ознакомительной 
учебной практики студенты имели возможность пронаблюдать на уро-
ках (в рамках образовательной технологии развивающего образования) 
планируемые метапредметные результаты и способы их достижения. 
Рефлексию уроков проводили на практических занятиях в институте.

В ходе подготовки к выполнению практических заданий были просмо-
трены открытые уроки (специально подготовленные по запросу препода-
вателя вуза и с соответствующей учебной задачей) на базах педагогиче-
ской практики. На уроках математики и естествознания студенты увиде-
ли компоненты развития математического мышления: действия анализа, 
рефлексии, наблюдали элементы экспериментирования и моделирования.

К окончанию семестра в студенческой группе отмечена положитель-
ная динамика мотивационной и личностной готовности к педагогиче-
ской деятельности, проявление умений решать профессиональные зада-
чи, учитывая требования, предъявляемые к учителю начальных классов 
в аспекте выполнения трудовых действий в области обучения, воспита-
ния и развития детей младшего школьного возраста.

Что касается дисциплины «Общая и экспериментальная психоло-
гия», то по учебному плану данная дисциплина преподается у студентов 
в течение четырех семестров, т.е. состоит из шести разделов, каждый 
из которых представлен в разных модулях учебного плана. Дисциплина 
также проводится в соответствии с программой, разработанной в рам-
ках данного проекта.

Раздел 1-й дисциплины изучается в рамках модуля «Дисциплины ма-
тематического и естественно-научного цикла» и предполагает рассмо-
трение общепсихологических закономерностей. Раздел 2-й дисциплины 
изучается в рамках модуля «Дисциплины гуманитарного и экономиче-
ского цикла» и предполагает рассмотрение основ психологии личности. 
Раздел 3-й включен в модуль «Теоретические и экспериментальные ос-
новы психолого-педагогической деятельности» и предполагает рассмо-
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трение общих закономерностей функционирования и законы развития 
познавательных процессов. Раздел 4-й, направленный на изучение по-
знавательного и личностного развития в детском возрасте, включен в 
модуль «Психология и педагогика развития детей». Разделы 5-й и 6-й, 
предполагающие изучение психологических теорий и основ экспери-
ментальной психологии, включены в модуль «Методология и методы 
психолого-педагогической деятельности».

Основные отличия от обучения студентов профиля начальное обра-
зование в предыдущие годы: 1) значительное увеличение объема часов 
на изучение разделов дисциплины; 2) изучение данной дисциплины уже 
с первого семестра.

Увеличение объема аудиторных часов обусловлено замыслом проек-
та, в рамках которого разработаны ОПОП и учебный план.

Обобщая все выше сказанное, хотелось бы подчеркнуть, что реали-
зация данной основной профессиональной образовательной программы 
на 1–2 курсах прикладного бакалавриата предполагается как общая ори-
ентировка в профессии и период становления мотивационно-волевой 
готовности к будущей педагогической деятельности.
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работы с листом взаимоконтроля и практических заданий, что может 
быть использовано преподавателями при подготовке студентов в об-
ласти менеджмента.

Ключевые слова: контроль учебной деятельности; доклад; лист вза-
имоконтроля; практические задания; компетенции; критерии оценки.

SOME CRITERIA OF LEARNING OUTCOMES 
ASSESSMENT OF “MANAGEMENT” STUDENTS

Samarenkina S.Z., Titova S.V.

Naberezhnye Chelny campus of Kazan National Research Technical                        
University Named after A.N. Tupolev-KAI, Naberezhnye Chelny, Russia

Institute of Economics, Management and Law (Kazan),                                                 
Naberezhnye Chelny, Russia



130 In the World of Scientific Discoveries, 3(63), 2015

This article describes the forms of current students’ monitoring in the 
“Introduction to a profession” course study. The authors developed criteria 
for evaluation reports, mutual control sheet and practical tasks, that can be 
used by teachers in preparing students in the field of management.

Keywords: control of educational activities; the report; sheet of mutually 
control; practical tasks; competences; evaluation criteria.

Формами текущего контроля по дисциплине «Введение в профессию» 
по профилю подготовки «Менеджмент организации» являются: доклад, 
лист взаимоконтроля, практическое задание. Доклад представляет собой 
научный труд, структура которого построена в виде сообщения, касающей-
ся углубленного изложения определенной научной проблемы или исследу-
емой темы. В учебном процессе доклад представляет собой дополнитель-
ный источник информации, который используется для самостоятельного 
или углубленного изучения определенной интересующей студента темы.

Доклады по читаемой дисциплине позволяют разнообразить фор-
мы и содержание занятий, при этом учитывая особенности умственной 
деятельности студента, его аналитические способности, творческое 
мышление. Доклады дают возможность студентам реализовать свои 
способности к самостоятельным научным исследованиям и творчеству. 
Доклады представляют собой устные сообщения продолжительностью 
5–7 минут. Тему доклада студент выбирает из предложенных препода-
вателем тем или определяет сам, исходя из собственных научно-иссле-
довательских интересов. Разумеется, тема должна соответствовать изу-
чаемой дисциплине.

Рекомендуемая структура доклада: введение, основная часть, заклю-
чительная часть. Во введении определяется актуальность темы, ставит-
ся цель и задачи, делается обзор теоретических источников.

Далее материал излагают в соответствии с параграфами плана. В 
конце каждого параграфа необходим вывод, т.е. определенный итог ис-
следования. Изложение материала по теме исследования должно быть 
логичным, последовательным, обоснованным.
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В заключении представляются выводы, сделанные в результате про-
деланной работы по теме исследования. Подчеркивается практическая 
значимость исследуемой проблемы и сделанных выводов, а также ука-
зываются возможные пути ее разрешения (совершенствования, форми-
рования).

Критерии оценки доклада

Дес-
крипторы

Минимальное
изложение
материала

Раскрытие
проблемы

Законченное
полноценное

изложение
проблемы

Образцовое
изложение
проблемы

Раскры-
тие темы 
(пробле-
мы)

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды оп теме 
исследования 
(1 балл).

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы 
(2 балл).

Проблема раскры-
та. Проведен ана-
лиз проблемы без 
привлечения до-
полнительной ли-
тературы. Не все 
выводы сделаны и/
или обоснованы (3 
балла) 

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ проблемы 
с привлечением 
дополнительной 
литературы. Вы-
воды обоснова-
ны (4 балла)

Подача 
информа-
ции

Представляе-
мая информа-
ция логически 
не связана. Не 
использованы 
професси-
ональные 
термины (0 
баллов).

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Использован 
1-2 профессио-
нальный термин 
(1 балл).

Представляемая 
информация си-
стематизирована и 
последовательна. 
Использовано бо-
лее 2 профессио-
нальных терминов 
(3 балла).

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последо-
вательна и логи-
чески связана. 
Использовано 
более 5 профес-
сиональных тер-
минов (4 балла).

Оформ-
ление 
доклада 

Не использо-
ваны инфор-
мационные 
технологии 
(Power Point). 
Больше 4 
ошибок в пред-
ставляемой 
информации (о 
баллов).

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(Power Point) 
частично. 3-4 
ошибки в пред-
ставляемой 
информации (2 
балл).

Использованы 
информационные 
технологии (Power 
Point). Не более 
2 ошибок в пред-
ставляемой инфор-
мации (2 балла).

Широко исполь-
зованы инфор-
мационные тех-
нологии (Power 
Point). Отсут-
ствуют ошибки в 
представляемой 
информации (3 
балла).
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Полнота 
ответов на 
вопросы 

Нет ответов 
на вопросы (0 
балов).

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы (1 
балл).

Ответы на вопро-
сы полные и/или 
частично полные 
(3 балла).

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров и/или 
пояснений (4 
балла).

Итоговая оценка: 15 баллов

Лист взаимоконтроля является эффективным методом реализации 
интерактивных технологий, который позволяет контролировать уровень 
знаний, степень понимания и усвоения материала. Необходимость в ли-
сте взаимоконтроля возникает на всех стадиях обучения студентов: на 
стадии предварительного, текущего или заключительного контроля. Он 
представляет собой перечень основных вопросов по всем темам курса 
(при необходимости можно ограничиться одной темой). Лист взаимо-
контроля содержит вопросы, предполагающие репродуктивные ответы, 
также вопросы, требующие применить теоретический материал на кон-
кретной ситуации или ориентироваться на межпредметные связи.

Основная цель его составления – самопроверка усвоения знаний (на 
каждый зафиксированный вопрос, обучающийся должен знать ответ). 
Также он подходит для взаимопроверки, при этом форма ее организа-
ции может быть любая: в парах, групповая, фронтальная.

Лист взаимоконтроля по курсу: «Введение в профессию»
1. Что такое менеджмент?
2. Назовите основные функции менеджмента как науки.
3. Что такое управление?
4. Назовите основные функции управления.
5. Что такое планирование?
6. Что такое организация как основная функция менеджмента?
7. Что такое мотивация?
8. Что такое стимулирование?
9. Что такое контроль?
10. Кого можно назвать менеджером?
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11. Как Йозеф Шумпетер понимал предпринимательство?
12. Что такое предпринимательство?
13. Кто такой предприниматель?
14. Дайте определение самоменеджменту.
15. Назовите три этапа в развитии самоменеджмента.
16. Что такое цель управления?
17. Что понимается под методом управления?
18. Что понимается под процессом управления?
19. Что понимается под стилем руководства?
20. Назовите основные стили руководства (по любому автору).
21. Что такое управленческое решение?
22. Что такое самопрезентация?
23. Чем план отличается от тезисов?
24. Что понимается под культурой поведения?
25.  В чем суть работы менеджера?

Критерии оценки листа взаимоконтроля 
Характеристика ответа Число вопросов Оценка в баллах

Студент лаконично, полно, разверну-
то, не двусмысленно отвечает на по-
ставленные в листе вопросы

25 вопросов 10 баллов
20 вопросов 7 баллов
15 вопросов 5 баллов
10 вопросов 3 балла

5 вопроса 1 балл
Менее 5 вопросов 0 баллов

Итоговая оценка – 10 баллов 

Практическое задание – это задания, с помощью которых у студен-
тов формируются навыки практической деятельности, т.е. использова-
ние теории на практике (формировании компетенций). В курсе «Веде-
ние в профессию» рекомендуется применять репродуктивно-творческие 
задания, т.е. задания, которые требуют от студентов знания изученного 
материала, а также включают возможности использования этого мате-
риала для нового креативного решения.
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Критерии оценки практической работы
Дес-

крипторы
Минимальное 
выполнение

Выполнение зада-
ния 

Полноценное выполнение 
задания

Своевре-
менность 

Работа сдана не 
вовремя (более 
чем на три дня) (0 
баллов)

Работа сдана с не-
значительным опо-
зданием – в течение 
трех дней (1 балл)

Работа сдана вовремя (1 балл)

Стиль 
изложе-
ния

Нелогичное и не-
последовательное 
изложение.
Работа не в полной 
мере соответствует 
заданию (0,5 бал-
лов) 

Работа, в общем и 
целом соответствует 
заданию, но наруше-
на логика изложения 
(0,5 балла)

Последовательность и логич-
ность изложения;
правильное композиционное 
оформление работы.
В полной мере соответствие ра-
боты теме, наличие и раскрытие 
основных мыслей (1 балл)

Следо-
вание 
инструк-
циям 

Частичное следо-
вание инструкциям 
(более 2 ошибок) 
(0,5 баллов)

Частичное следова-
ние инструкциям (не 
более 2 ошибок) (0,5 
балла)

Образцовое следование ин-
струкциям (1 балл)

Креатив-
ность 

Заимствование 
у других (через 
Интернет-ресурсы 
или из учебников) 
(0 баллов)

Проявление креатив-
ности без должного 
уровня аргументации 
(1 балл)

Проявление креативности и 
творчества, высокий уровень 
аргументации (2 балла)

Итоговая оценка – 5 баллов

После успешной сдачи зачета у студентов будут сформированы ба-
зовые знания в области менеджмента; а также понимание целостного 
и многоаспектного видения деятельности менеджера. Студенты будут 
владеть навыками самоменеджмента, а также самопрезентации.
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хологов на процесс формирования ответственного поведения, рассма-
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Воспитание ответственности у детей и молодежи – одна из важных и 
актуальных проблем любой образовательной организации. Ответствен-
ность имеет огромное значение во всех сферах жизнедеятельности че-
ловека и общества.

Изучение этой проблемы осложняет отсутствие разработанной те-
ории формирования ответственного поведения. Призывы к формиро-
ванию ответственного поведения ничего не дают. В тоже время ответ-
ственное поведение считается необходимым качеством не только для 
личностного роста, но и для жизни.

В словаре Д.Н. Ушакова ответственность определяется как «поло-
жение, при котором лицо, выполняющее какую-нибудь работу, обяза-
но дать полный отчет в своих действиях и принять на себя вину за все 
могущие возникнуть последствия в исходе порученного дела, в выпол-
нении каких-нибудь обязанностей, обязательств». Согласно толковому 
словарю С.И. Ожегова «ответственный» означает «облеченный правами 
и обязанностями в осуществлении деятельности, в руководстве делами; 
имеющий высоко развитое чувство долга, ревниво относящийся к своим 
обязанностям» [4].

Ответственность является высшим личностным образованием, 
сложным феноменом, который характеризует личностную и социаль-
ную зрелость.

Ответственность определяется как обязанность, понимание обя-
зательств, которые человек берет на себя. В процессе формирования 
данного личностного качества важно социальное отношение к вы-
полнению ответственных заданий. Педагогом должны учитываться, 
в первую очередь, возрастные особенности саморегуляции, понима-
ние круга обязательств, выбор и способность прогнозировать резуль-
таты своих действий. При этом сначала формируется чувство долга, 
ответственное отношение к обязанностям, к требованиям коллекти-
ва. Эти требования выполняются под влиянием конкретного автори-
тета (отца, матери, учителя, руководителя), под воздействием мнения 
коллектива.
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Ответственное поведение, по мнению К. Муздыбаева, – это поведе-
ние, при котором человек берет на себя лично конкретные обязатель-
ства и исполняет их надлежащим образом; это готовность отвечать за 
последствия своих действий, честность, справедливость, принципиаль-
ность, способность к сопереживанию, чуткости, а также волевые каче-
ства: настойчивость, усердие, стойкость, смелость, выдержка.

Основная функция ответственного поведения состоит в активизации 
социального поведения человека, т.к. вступление в сферу разнообраз-
ных отношений требует от него активных действий, понимание важно-
сти своей деятельности и своего поведения. Появление ответственности 
за будущее – результат осознавать субъектом личную ответственность 
за осуществление своих обязанностей и предвидеть последствия соб-
ственной деятельности.

Воля – сознательный процесс, побуждение к действию, выбор це-
лей и мотивов поведения, что влияет на реализацию в деятельности. В 
младшем школьном возрасте волевые качества, в том числе ответствен-
ное поведение, находятся в процессе формирования, который зависит 
от того, как развивается и усложняется игровая, трудовая, учебная де-
ятельность ребенка, какая деятельность в настоящий момент является 
ведущей.

Н.М. Трофимова отмечает, что в настоящее время дети живут во вре-
мена переоценки нравственных ценностей и это непосредственно влия-
ет на сознание современной молодежи. Первые представление о добре 
и зле, дружбе, порядочности, ответственности ребенок первоначально 
получает в семье, влияние которой может быть, как позитивным, так и 
негативным, способствовать формированию способов, форм, норм вза-
имодействия ребенка с социумом.

В отечественной психологии высказываются разные точки зрения 
по вопросу о том, с какого возраста следует начинать воспитание от-
ветственности. З.Н. Борисова, В.С. Мухина считают, что ответственное 
поведение формируется у детей уже в дошкольном возрасте. По мнению 
С.Я. Лайзане в большей степени оно проявляется в младшем школьном 
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возрасте. Результаты исследований показывают, что различны и прояв-
ления ответственного поведения в разных видах деятельности: к пору-
ченным обязанностям, в игровой, трудовой, учебной деятельности. Уже 
в дошкольном и младшем школьном возрасте может проявляться ответ-
ственное исполнение, дисциплинированность в процессе достижения 
цели, предложенной взрослым, при выполнении заданий [3].

К. Муздыбаев отмечает, что для ответственного выполнения задания 
необходимо формирование мотивов действия, обучение детей способам 
организации своего поведения. Он предлагает следующие приемы обуче-
ния формированию ответственного поведения: поручение разбивается на 
части; после получения задания ребенок повторяет его; ребенку предла-
гается спланировать выполнение (когда будет делать, сколько выполнит в 
один прием, успеет ли); контролируется исполнение каждой части пору-
чения.

Г.А. Маджаров выделяет в качестве самого необходимого условия 
формирования ответственности у младших школьников в учебной де-
ятельности оценку их знаний на уровне эмоциональных отношений с 
учителем, а не отметку.

Для развития волевых качеств И.В. Дубровина рекомендует учиты-
вать следующее: наличие у ребенка младшего школьного возраста 
действующего мотива поведения; расчленение усваиваемой формы 
поведения на относительно самостоятельные и небольшие действия; 
деятельность младшего школьника должна быть организована так, 
чтобы он видел свое продвижение к цели, а главное – осознавал, что 
это продвижение является результатом его собственных усилий; наличие 
внешних средств, которые исполняют роль наглядной опоры и помогают 
ребенку контролировать свои действия [2].

Формирование ответственного поведения требует целенаправлен-
ной, специально организованной работы в образовательном процессе 
по формированию у детей самоорганизации, умений контролировать 
себя, преодолевать трудности в учебной деятельности, так как волевые 
механизмы еще не достаточно развиты, мешают сильные эмоции, внеш-
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ние воздействия. Только преломляясь через эмоциональные пережива-
ния, ответственность обретает личностный смысл.

Формирование волевых качеств у ребенка является необходимым 
условием его успешного обучения в школе. Именно воля определяет 
самостоятельность и ответственность младшего школьника, его умение 
управлять собой. Часто у ребенка младшего школьного возраста наблю-
дается высокий уровень интеллектуальной готовности детей к школе, 
а состояние волевой готовности остается на низком уровне. И родите-
ли, и учителя пытаются добиться старательности, самостоятельности, 
прилежания в процессе обучения, совсем не обращая внимания на то, 
сформированы ли у детей эти качества.

Индивидуальность ребенка к этому возрасту проявляется и в разви-
тии познавательных процессов. Дети уже могут сознательно контроли-
ровать собственные действия, принимать решения, двигаться к постав-
ленной цели.

Реализация функции осмысления окружающего мира в первую оче-
редь зависит от благополучия и неблагополучия семьи, от умения семьи 
задавать новые смыслы, включать человека в полноту смысловой, эмо-
ционально-чувственной реальности.

Формирование ответственного поведения у младших школьников из 
неблагополучных семей –важная социально-педагогическая проблема. 
Ее решение касается деятельности общеобразовательных организаций, 
поскольку в современной российской действительности формирование 
ответственного поведения личности входит в число приоритетных задач 
государственной социальной политики. Ее нельзя решить вне образо-
вательного пространства. В силу низкого воспитательного потенциала 
неблагополучная семья обнаруживает отрицательное воздействие на 
развитие личности ребенка. Школа должна усилить воспитательную 
функцию и компенсировать семейный дисбаланс в воспитании детей.

Современные исследования предполагают вариативность подходов 
к определению понятия «неблагополучная семья», различные основа-
ния и критерии классификаций семей данного типа. М.И. Буянов рас-
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сматривает неблагополучную семью в контексте нарушения отношений 
«семья – ребенок» и классифицирует неблагополучные семьи по харак-
теру десоциализирующего влияния семьи на ребенка [1].

По мнению В.М. Целуйко, неблагополучная семья характеризуется 
наличием нарушенных взаимоотношений между членами семьи, невы-
полнением семейных функций, низким социальным статусом в разных 
сферах жизнедеятельности. Автор классифицирует неблагополучные 
семьи с учетом характера проявления неблагополучия на социальном 
уровне.

В неблагополучной семье нарушен психологический климат, для 
нее характерна большая изолированность и оторванность от окружаю-
щего мира. Снижение воспитательных возможностей неполной семьи 
происходит в результате стечения ряда неблагоприятных обстоятельств: 
длительное влияние конфликтных ситуаций на детей, напряженная пси-
хологическая обстановка, в связи с неправильным отношением членов 
семьи к особенностям жизнедеятельности неполной семьи.

Анализ исследований отечественных педагогов и психологов пока-
зал многогранность и многоаспектность направлений в формировании 
ответственного поведения: от вопросов воспитания ответственного по-
ведения, рассмотрения ответственного поведения в отдельных жизнен-
ных ситуациях до попыток объяснения сущности процесса посредством 
раскрытия отдельных сторон ответственного поведения.
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В конце XX в. во многих отраслях жизнедеятельности произошла 
ориентация на западную экономическую и, в частности банковскую 
систему, что привело к неизбежному использованию интернациональ-
ной терминологии. Данные термины стали широко использоваться в 
общественных кругах, профессиональной сфере и перешли в СМИ. 
Со временем тенденция приобретать термины как новые слова ино-
язычного происхождения, особенно в сфере политики, экономики и 
социальной жизни, становится обыденной, так как заимствованные 
слова, как термины определенной сферы, легко приживаются в языке. 
Порой данные термины заимствуются в язык целиком, используются в 
выражениях, которые становятся устойчивыми выражениями или сло-
восочетаниями.

Экономический термин – это слово или словосочетание, являющее-
ся названием определенного понятия в области экономики, бизнеса. В 
отличие от слов общей лексики, которые зачастую многозначны и несут 
эмоциональную окраску, экономические термины, как и любые другие 
термины, употребляющиеся в пределах конкретной сферы, однозначны 
и лишены экспрессии. Термины, вовлекаясь в конкретную лексическую 
систему языка, в связи с определенными ситуациями, существуют в 
рамках конкретного терминологического аппарата, содержат в себе та-
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кие особенные характеристики как однозначность, систематичность, 
стилистическая нейтральность.

Большое количество терминов являются заимствованными. Терми-
ны, «вживаясь» в язык-рецептор, подчиняются нормам языка (фонети-
ческим, грамматическим, стилистическим). Но использование любых 
терминов и, более того, пополнение языка заимствованными термина-
ми, прежде всего, обусловлено необходимостью времени, также, как и 
потребностью в наиболее точной и краткой передаче информации, отно-
сящейся к определенной сфере, в нашем случае – экономической. В то 
же время многие термины переживают перевоплощение в виде перевода 
их на язык-реципиент. Интересной областью в изучении терминологии 
языка являются особенности перевода терминов. Данное исследование 
представляет собой сравнительное изучение перевода заимствованных 
слов в сфере экономики, анализ семантического единства экономиче-
ских терминов русского языка.

«Необходимость изучения заимствованной лексики обусловлена ак-
тивными языковыми контактами и, как следствие, изменениями в фо-
нетическом, лексическом, стилистическом уровнях языков» [2, с. 17]. 
Ранее мы обращались к исследованиям современных заимствований [9, 
13]. К особенностям перевода терминов на материале экономической 
терминологии английского и русского языков в своих исследовани-
ях обращались Г.А. Никитина [7], М.В. Ванслав [3], Е.В. Кинчина [4], 
М.Ю. Семина, Н.А. Трофимова [8], И.В. Арнольд [1], Л.Л. Нелюбина 
[6]. Ранее нами рассматривалось влияние английского языка на эконо-
мические термины русского языка [10].

Что же происходит при отсутствии соответствующего термина для пе-
ревода? В своих трудах по переводу политических терминов В.Н. Комис-
саров говорит о необходимости использовать слова язык-рецептора, если 
в языке имеются аналогичные слова, о недопустимости использования до-
словного перевода во всех случаях, об использовании синонимов и т.д. [5].

В ходе анализа исследований по теме, мы делаем вывод, что основ-
ными способами перевода заимствования лексики являются: 1. Транс-
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крибирование (offshore company – оффшорная компания). 2. Трансли-
терирование (tender – тендер). 3. Калькирование (economic growth  – 
экономический рост). 4. Описательный перевод (closing bank – банк, 
совершающий заключительную сделку с участием нескольких банков).

С точки зрения трудности понимания и перевода термины подразделя-
ют на три группы: термины, обозначающие реалии иностранной действи-
тельности (import – импорт); термины, обозначающие реалии иностран-
ной действительности, отсутствующие в российской действительности, 
но имеющие общепринятые русские терминологические эквиваленты 
(Морган Стэнли (Morgan Stanley) – крупный американский банковский 
холдинг); термины, обозначающие реалии иностранной действительно-
сти, отсутствующие в российской действительности и не имеющие обще-
принятых русских терминологических эквивалентов (индекс S&P).

Перевод экономических терминов осложняется многими факторами, 
но основу любого перевода составляет точный, правильный и аккурат-
ный перевод, который отражает, передает содержание оригинала и все 
экономические тонкости. Несомненно, что при этом перевод должен 
строиться по правилам экономической системы и терминологии язы-
ка-рецептора.

В ходе исследовательской работы мы обработали около 130 эконо-
мических терминов и их переводов. В процессе обработки данных мы 
столкнулись с некоторым трудностями, возникающим в процессе пере-
вода. В их числе:

1. Многозначность терминов. Помимо однозначных терминов, име-
ющих точный перевод, имеются и многозначные термины: Issue – вы-
пуск (денег, акций) || Issue – вопрос (обсуждения). Многозначность даже 
однокомпонентных терминов затрудняет их правильное понимание и 
перевод. В этом случае, мы противоречим тому факту, что термин мо-
жет восприниматься вне контекста [5]. Проанализированные нами эко-
номические термины, имеющие многозначность, в процессе перевода 
без контекста не могут быть корректно переданы на язык реципиента, 
т.к. точность перевода полностью зависит от контекста.
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2. Буквальное соответствие иностранному термину в языке-рецеп-
торе. Так английское словосочетание closing bank имеет описательный 
перевод в русском языке: банк, завершающий сделку, в которой уча-
ствовало несколько банков, что не стоит путать с буквальным closing 
bank – закрывающийся банк.

3. Дословный перевод может стать проблемой, когда иноязычный 
термин или его компоненты аналогичны русскому термину, но имеют 
другое значение bank details – реквизиты банка (не детали).

4. Термины, состоящие из двух и более слов и обозначающие одно 
понятие или явление экономической деятельности: pricelist – прейску-
рант (на ряду с прайс-листом).

5. Интернационализмы, то есть слова, существующие во многих 
языках с одним и тем же значением. Такие слова, как правило, оформ-
ляются в соответствии с фонетическими и морфологическими нормами 
языка-рецептора (бартер, спонсор, холдинг, экспорт). Однако суще-
ствуют и, так называемые, псевдоинтернациональные слова или «лож-
ные друзья переводчика»: actual – фактический (не актуальный); data 
– данные (не дата); bullion – слиток (золота или серебра) – (не бульон). 
В то же время необходимо заметить, что есть такие термины, которые 
могут совпадать со словом в русском языке лишь в одном или двух зна-
чениях: balance – не только баланс, но и сальдо, остаток; credit – не 
только кредит, но и заслуга.

При переводе экономических текстов цель состоит в том, чтобы 
донести наиболее точный перевод с учетом различий, имеющихся в 
экономических реалиях стран языка-источника и языка-рецептора. 
Таким образом, в контексте экономической и бизнес сфер экономи-
ческие термины обладают многозначностью, синонимическим поня-
тиями, омонимичны и порою не отделимы от самого контекста. Все 
вышеперечисленное ставит перед переводчиком весьма много задач и 
проблем, но основа решения каждого зависит от профессионального 
уровня, знания языка, умения оперировать экономическим терминоло-
гическим аппаратом.
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Статья посвящена сопоставительному исследованию систем глас-
ных и согласных звуков английского и татарского языков. Внимание 
уделяется произносительной стороне гласных и согласных звуков, ука-
зываются общие и различные черты в артикуляционно-акустическом 
характере образования звуков данных языков, рассматриваются наи-
более типичные ошибки, допускаемые учащимися-татарами при про-
изношении гласных и согласных звуков английского языка.
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Article is devoted to the comparative study of vowel and consonant sys-
tems of English and Tatar languages. Focuses on the pronunciation of the 
vowels and consonants of both languages, points to the common and different 
features in sounds´ articulation and acoustics, discusses the most common 
mistakes committed by the Tatar pupils in the pronunciation of the English 
vowels and consonants.

Keywords: sound; vowel sound; consonant sound; comparative analysis; 
vowel harmony; pronunciation; Tatar language; English language.

Сопоставительное изучение фонетики является одной из важнейших 
и актуальных проблем современного языкознания. В связи с целевой 
установкой на практическое овладение иностранным языком, возраста-
ет роль произношения. Изучение иностранного языка всегда сопрово-
ждается усвоением фонетики. Неправильно оформленная речь затруд-
няет, а иногда и нарушает понимание и общение между говорящими. 
Недостаточное владение произносительными навыками может явиться 
причиной многочисленных ошибок, неверного истолкования значений 
слов и служить помехой при общении. Таким образом, чтобы понять 
иноязычную речь и правильно выразить свои мысли на чужом языке, 
нужно иметь знания о фонетической системе, основных фонетических 
явлениях и закономерностях данного языка. Необходимо помнить, что 
все лексические и грамматические явления языка материализуются в 
его звуковой оболочке.

Сопоставляемые нами английский и татарский языки – это языки, отно-
сящиеся к различным языковым группам и типам. Татарский язык – язык 
тюркской группы, агглютинативного типа. Дж. Буранов дает следующее 
определение этому типу языков: «Агглютинативные языки – языки, харак-
терным морфологическим признаком которых является осуществления 
словообразования и словоизменения путем присоединения однозначных 
аффиксов, имеющих строгую последовательность» [1, с. 173]. Английский 
язык – язык индоевропейской группы, относящийся к флективному типу. 
Флективные языки характеризуются тем, что категориальные значения 



149В мире научных открытий, № 3(63), 2015

выражаются флексиями. Х.Х. Салимов писал: «У флективных языков в 
качестве грамматических средств выступают флексии, морфемы, при этом 
изменяется корень слова, морфемы срастаются друг с другом, аффиксы 
одновременно обозначают разные значения» [3, c. 122].

Изучение английского языка в татарской аудитории не может проте-
кать изолированно от особенностей фонетической системы татарского 
языка. Исследование агглютинативного татарского и флективного ан-
глийского языков фактически является исследованием разносистемных 
языков, что позволяет выявить специфическое и общее в сопоставля-
емых языках, определить звуковые трудности, связанные с усвоением 
произносительных норм неродного языка и причины нарушения орфо-
эпических норм.

Рассмотрим систему гласных звуков в обоих языках. При характери-
стике и классификации гласных указывают ряд гласного, степень подъ-
ема, долготу звука, огубленность-неогубленность. В вокализме татар-
ского языка насчитывается 12 звуков: [а], [ә], [и], [ы], [э], [о], [ө], [у], [ү] 
и 3 заимствованных из русского языка гласных звука: долгие [ы], [о], 
[э]. В татарском языке все гласные являются монофтонгами. Система 
гласных английского языка состоит из 20 звуков, из них 13 монофтон-
гов [i:], [ɪ], [e], [æ], [ɑ:], [ɔ:], [ɔ], [u], [u:], [ʌ], [ә], [ɜ:], [ә:] и 8 дифтонгов: 
[eɪ], [ɔɪ], [oʊ], [әu], [ɪә], [aɪ], [εә], [au], [ʊә]/[uә] [4]. В системе гласных 
татарского языка нет чистых дифтонгов и трифтонгов. Тем не менее, 
некоторые фонетисты-тюркологи отмечают существование ложных 
дифтонгов с сонантами [й] и [w] в татарском языке. При произношении 
этих звуков нет четкого контакта с каким-либо органом речевого аппа-
рата. Звуки образуются при помощи потока воздуха, проходящего через 
узкую щель и эта артикуляция приближает их к гласным звукам [и], [у]: 
сау (здоровый) – [саw], тау (гора) – [таw], авыл (деревня) – [аwыл] и др. 
Специфической особенностью артикуляции английских гласных явля-
ется произношение гласных [i:], [ɪ], [e], с плоским оскалом, в то время 
как татарские [и], [э] произносятся при нейтральном положении губ, не 
обнажая зубы.
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В татарском вокализме представлено 4 лабиализованных звука: [у], 
[ү], [о], [ө] и почти столько же нелабиализованных гласных: [ы], [а], [ә], 
[и], [э]. В английском языке представлено 4 лабиализованных моноф-
тонга: [ɔ:], [ɔ], [u], [u:] и 3 ядра дифтонга: [ɔɪ], [oʊ], [ʊә]. Все остальные 
гласные относятся к нелабиализованным. Татарские лабиализованные 
гласные отличаются большим округлением и выпячиванием губ, в то 
время как в английском языке округление незначительно. Нужно отме-
тить одну особенность татарского языка: в первом слоге звук [а] немно-
го лабиализуется. Например, алма (яблоко) – [аолма], бала (ребенок) – 
[баола].

В английском языке существуют долгие и краткие парные гласные: 
[i:]-[ɪ], [ɔ:]-[ɔ], [u]-[u:], [ʌ]-[ɑ:] и не имеющий пары долгий [з:]. Они от-
личаются друг от друга длительностью и качеством. Более того, данное 
явление носит фонематический характер: изменения в длительности 
гласного влекут за собою и изменение в смысле слова, например: port 
(порт) – [po:t] и pot (кружка) – [pot].

Типологические признаки английской подсистемы гласных и отсут-
ствие данных признаков в системе вокализма татарского языка приво-
дят к ошибкам при произношении английских слов. В татарском язы-
ке, например, влияние гармонии гласных влечет за собой искажение 
многосложных английских слов, которое заключается в использовании 
гласных одного ряда в результате влияния первого гласного на последу-
ющие. Ошибки, допускаемые при произношении английских гласных 
звуков, труднее предотвратить или исправить, чем ошибки в артикуля-
ции согласных звуков. Это объясняется тем, что различные положения 
языка при произношении гласных труднее почувствовать или увидеть.

По месту образования и активному органу речи согласные татар-
ского языка делятся на губные, язычные, гортанные и увулярные. По 
данным признакам английские согласные подразделяются на губные, 
язычные и гортанные. Увулярный артикуляционный уклад чужд для 
звуковой системы английского языка, поэтому аналогичных согласных 
в английском языке нет. В татарском языке существуют 4 увулярных со-
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гласных: [гъ], [къ], [ӊ] и [ӊ’]. Также следует обратить внимание на нали-
чие в татарском языке гортанного взрывного согласного [‘] (гамза), ко-
торый проник в татарский язык с арабо-персидскими заимствованиями.

Отличительными признаками татарского консонантизма являются 
наличие в нем увулярных согласных, а в английском языке – наличие 
межзубной артикуляции. Переднеязычные согласные татарского языка 
отличаются дорсальной артикуляцией, в то время как переднеязычные 
согласные английского языка образуются при апикальном укладе языка. 
В татарском языке конец слова определяется глухим согласным, что в 
корне противоречит английским произносительным навыкам, так как в 
английском языке в конце слова произносится сильноначальный звон-
кий согласный.

Особенностью татарского языка является действующий в нем закон 
гармонии гласных (закон сингармонизма), присущий всем тюркским 
языкам, на основании которого гласные гармонируют и по линии пала-
тальности и по линии лабиальности. Сущность гармонии ряда состоит в 
том, что если первый гласный корня является гласным заднего ряда, то в 
прибавляемых словообразовательных и словоизменительных аффиксах 
употребляются гласные заднего ряда (и наоборот): бала (ребенок) + лар 
(аффикс множественного числа) = балалар (дети), бала-лар + га (аффикс 
направительного падежа) = балаларга (детям), чәчәк (цветок) + ләр = 
чәчәкләр (цветы) + гә = чәчәкләргә (цветам). Суть гармонии по линии 
лабиальности в татарском языке состоит в том, что огубленные гласные 
звуки [о] и [ө] действуют на гласные [ы], [е], идущих в последующих 
слогах: болыт (облако) – [болот], төлке (лиса) – [төлкө]. Губной син-
гармонизм в производных основах по мере удаления от производящей 
основы с губными гласными утрачивается.

Английскому языку несвойственны сингармонические явления типа 
гармонии гласных. Здесь в одном слове могут сочетаться гласные перед-
него и заднего рядов, лабиализованные и нелабиализованные: funny (за-
бавный) – [‘fʌnɪ], because (потому что) – [bi’kɔz]. Что касается редук-
ции и выпадения гласных, следует отметить, что слабой позицией для 
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гласных обоих языков является безударная позиция. Гласные английско-
го языка в безударной позиции в основном редуцируются и переходят в 
нейтральный [э]. Характерной чертой татарского языка является нали-
чие элизии, то есть усечений, которым подвергаются конечные гласные 
перед словом, начинающимся также на гласную: бара алмыйм (не могу 
пойти) – [баралмим], бирә алам (могу дать) – [биралам]. В татарском 
языке сильно проявляется аккомодация звуков, когда все звуки стано-
вятся твердыми или мягкими в зависимости от окружающих их глас-
ных: [бал](мед) – [б′ил′](талия). В английском языке данное правило не 
действует: все согласные сохраняют твердое произношение вне зависи-
мости от соседних гласных: [big] (большой), [simpl] (простой), [ga:dn] 
(сад). Что касается дистрибуции согласных, то следует отметить, что в 
татарском языке в конце слога взрывные согласные [б], [д], [г], [гъ] не 
употребляются, а употребляются их глухие пары [п], [т], [к], [къ]: кат 
(этаж), эт (собака), сабак (стебель). В заимствованных словах дан-
ные согласные заменяются их глухими парами: пирог – [пирук], клуб – 
[кылуп], детсад – [детсат]. Дистрибуция согласных английского языка 
характеризуется невозможностью появления заднеязычного носового 
согласного [ɳ] в начальной позиции в слове или в слоге.

В обоих языках нейтрализация противопоставления по звонкости-глу-
хости в конце слов невозможна, так как в этом случае многие слова пе-
рестали бы различаться. В английском языке имеются парные слова, в 
которых от глухости или звонкости конечного согласного зависит смысл 
слова, например, sad (грустный, печальный) – [sæd] и sat (сидел) – [sæt], 
cap (кепка) – [kæp] и cab (экипаж) – [kæb]. Сохранение звонкости и глу-
хости в конце слов в английском языке имеет фонологическое значение, 
так как оно выполняет смыслоразличительную функцию.

Можно выделить следующие типичные ошибки учащихся-татар при 
произношении английских слов: 1) наблюдается элизия, т.е. подвергают-
ся усечению конечный гласный, если второе слово тоже начинается на 
гласный звук: who is? [hu: iz] – [hu:z]; 2) наблюдается протеза и эпентеза, 
т.е. в словах, перед стечением или между сочетаниями согласных появля-
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ется гласный звук: stay [stei] – [(е)stei], stupid [stju:pid] – [(е)stju:pid], swim 
[swım] – [suwım]; 3) английские звонкие согласные [b], [d], [g] оглушают-
ся в соседстве с глухими согласными: obtein [әb’teın] – [әр’teın].

Итак, проведенный нами сопоставительный анализ звуковых си-
стем английского и татарского языков позволяет выявить типологиче-
ские особенности консонантизма и вокализма обоих языков, установить 
идентичные и дифференциальные черты в звуковой системе сопостав-
ляемых языков. В статье мы попытались указать на некоторые трудно-
сти, с которыми могут столкнуться учащиеся-татары при изучении и 
овладении звуковой системой английского языка.
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Статья освещает семантико-прагматические особенности эпи-
стемического функционирования английского модального глагола will 
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The article deals with semantic and pragmatic peculiarities of the epis-
temic functioning of the English modal will (would) and the tatat auxiliary 
verb bulyr in a comparative aspect. The language units are examined ac-
cording to the inference type (premises and possible interpretaions serving as 
the basis), premises explication, time reference and frequency of occurrence. 
Typical communicative contexts of usage of the language units are presented.

Keywords: epistemic modality; epistemic necessity; the English modal 
verb will; the Tatar auxiliary verb bulyr.

В свете антропоцентрической парадигмы современных линвистиче-
ских изысканий в центр исследования становится личность говорящего. 
При этом в фокусе рассмотрения характеристик высказывания находит-
ся отражение в языковых формах мышления и связанных с ним мен-
тальных процессов и состояний: знания, понимания, интерпретации. В 
рамках данного когнитивного подхода особенно актуальным становится 
изучение эпистемической модальной рамки высказывания, которая вы-
ступает в качестве одного из ключевых механизмов репрезентации в вы-
сказывании рационально-оценочного отношения говорящего субъекта к 
передаваемому мыслительному содержанию.

Эпистемическая модальность относится к субъективному типу мо-
дальных значений и представляет собой квалификацию говорящим соб-
ственного отношения к высказываемому пропозитивному содержанию 
с позиции достоверности, то есть вероятности соответствия данного 
содержания объективной действительности. Специфичность данного 
типа модальной семантики состоит в том, что данные отношения не 
только устанавливаются говорящим, но и осознаются им как результат 
ограниченности своих знаний относительно анализируемой ситуации. 
В связи с тем, что обозначенная проблематика касается проблемы зна-
ния и мнения, представляется целесообразным описание эпистемиче-
ской модальности в синтезе с философской наукой и логикой, предпо-
лагающее рассмотрение данного типа модальных значений в терминах 
возможности и необходимости. В качестве эпистемических модальных 
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модификаторов в высказывании могут выступать модальные слова, мо-
дальные и полумодальные глаголы, модальные частицы, модальные 
фразы с ментальными предикатами, формы будущего времени, фразе-
ологические сочетания, а также ряд синтаксических конструкций. Сле-
дует отметить, что при описании эпистемического функционирования 
модальных глаголов, речь часто идет об их вторичном значении, развив-
шемся из первичной семантики объективной модальности.

Одним из других ведущих направлений современного языкознания 
является исследование языков мира в типологическом ключе, причем 
особый интерес в данном отношении представляет изучение изо- и ал-
ломорфных черт тех или иных языковых явлений в разноструктурных и 
не близкородственных языках, позволяющее в условиях отсутствия гене-
тического родства выводить универсальные свойства языка как системы.

В центре наших изысканий становятся, таким образом, семанти-
ко-прагматические характеристики эпистемических модальных опера-
торов английского и татарского языков, в частности такие лексико-грам-
матические маркеры эпистемической модальности, как английский мо-
дальный глагол will (‘ll) (would (‘d)) и татарский вспомогательный гла-
гол булыр. Выбор указанных языковых единиц не случаен и обусловлен 
тем, что в своем первичном значении обе глагольные формы данных 
разноструктурных и не близкородственных языков реализуют семан-
тику будущего времени. Целью нашего исследования является про-
следить, результирует ли общность первичной семантики будущности 
языковых единиц в сходство семантико-прагматического потенциала их 
вторичного эпистемического значения.

Говоря об истории изучения соотношения форм будущего времени и 
значения предположения, следует отметить, что здесь мнения исследо-
вателей расходятся. Обобщив данные существующих на данный момент 
исследований вопроса, можно выделить три возможных позиции: 1) отри-
цание существования форм будущего времени, выделение только соответ-
ствующих модальных маркеров; 2) отрицание существования модальных 
глаголов, основанных на формах будущего времени, соответственно нали-
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чие у временных форм предположительного значения, проявляющегося в 
определенных контекстах; 3) признание развития отдельных модальных 
глаголов из форм будущего времени (при этом речь идет о вторичной 
функции данных модальных глаголов) [1, с. 99–108; 2, с. 242; 3; 4, с. 196–
200]. Подчеркнем, что указанные расхождения имеют, на наш взгляд, в 
подавляющем большинстве случаев скорее классификационный и терми-
нологический характер. Большинство исследователей указывают на нали-
чие эпистемического потенциала у интересующих нас языковых единиц, 
независимо от обозначенного языкового статуса последних. Полагая вслед 
за В.Г. Адмони, что «временное значение форм будущего времени являет-
ся естественной основой для всех других модальных оттенков значения» 
[1, с. 100], мы, в свою очередь, считаем, что данные временные формы 
развили вторичное модальное значение, которое впоследствии существен-
но отдалилось от первичного и закрепилось в типичных характерных кон-
текстах, что позволяет на сегодняшнем этапе развития языка выделить их 
в обособленный класс модальных глаголов со значением предположения.

Перейдем к рассмотрению семантико-прагматических особенностей 
эпистемического функционирования английского модального глагола 
will (‘ll) (would (‘d)) и татарского вспомогательного глагола булыр. Как 
демонстрирует корпус исследованных контекстных реализаций, сопо-
ставляемые языки обнаруживают значительное сходство в использова-
нии указанных языковых единиц. Глагол will (‘ll) (would (‘d)) и глагол 
булыр, выступая в качестве маркеров эпистемической необходимости, 
реализуют значение уверенного предположения с высокой степенью 
вероятности соответствия содержания высказывания реальности. При 
этом умозаключение, лежащее в основе высказываний с will (would) и 
булыр, базируется преимущественно на предварительных знаниях гово-
рящего – на знании актуального положения вещей и предшествующего 
хода событий. Так, в следующем примере уверенное заключение о том, 
что спутник голоден, основывается на том, что говорящий ни разу на 
протяжении пути не видел, чтобы его спутник ел. “Isaac will be even 
hungrier,” HaТanala insisted, for she had never seen Isaac feed himself and 
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had begun to hope that he would weaken so that they could overtake him 
(M.D. Russel). В другом примере полученная ранее информация о смер-
ти землячки позволяет при виде похоронной процессии сделать уверен-
ный вывод о том, кого провожают в последний путь. Анда ап-ак такталы 
табутның ике ягына җиде-сигез кеше тезелешеп утырган икән, тавышка 
алар да калкынып, нидер мыдыр-мыдыр сүзләшеп алдылар. «Кем ул?» 
дип сорады Ихласның шоферы, бердән юашланып. «Авылдашыгыз Хә-
нифә булыр бу, бәбәйдән вафат. Туганнары монда алып кайтып күмәргә 
булганнар. Үзе дә шуны үтенгән» (А. Гыйләҗев).

Отметим, что регулярными посылками для инференции при исполь-
зовании указанных языковых единиц являются знания привычек, при-
вычного распорядка, уклада жизни того или иного лица, расписания. 
Так, уверенный вывод о том, что бар открыт, основывается на опыте 
многократного посещения этого бара в примерно одно и то же время 
дня. I know the juice bar will be open, because I’ve been there loads of times 
before at about this hour of the day (S. Kinsella). Знание привычек чело-
века позволяет с высокой точностью предсказать его местонахождение 
и занятие в момент речи: Miss Gorringe said, ‘General Radley will be in 
the smoking-room. ... He’ll be in front of the fire there with the Times. ... .’ 
(A. Christie). В приведенном ниже примере знание расписания работы 
позволяет с высокой степенью вероятности предположить, что человека 
уже нет на рабочем месте: Зәйтүнәнең эше биштә үк бетә, ул инде кит-
кән булыр, эчтә калган дежур табиб белән шәфкать туташының күзенә 
чалынмый гына үтеп китү кыен булмас дип уйлаган иде ул (Маликова).

Рекуррентным контекстом употребления обеих языковых единиц яв-
ляется ситуация, когда вывод представляет собой наиболее естественное 
при данных обстоятельствах, само собой разумеющееся предположение, 
когда в качестве предварительной информации выступает жизненный 
опыт вообще, знание типичных жизненных ситуаций и норм поведения 
в обществе, а также общеизвестных или широко известных фактов. Так, 
вполне естественно с высокой долей уверенности предположить, что 
богатая девушка с чемоданом стоимостью в миллион фунтов стерлин-



159В мире научных открытий, № 3(63), 2015

гов и одеждой от известного дизайнерского бренда имеет безупречный 
маникюр, даже при отсутствии возможности его перцептивного воспри-
ятия. Sacha, with her million-pound suitcase and perfect figure and whole 
wardrobe full of Prada. She’ll have immaculate nails, won’t she? Of course she 
will (S. Kinsella). Сравним еще пару примеров: As we arrive at Terrazza, I’m 
feeling a lot calmer. Of course, Erica Parnell will have thought we were cut off 
by a fault on the line or something. She’ll never have thought I put the phone 
down on her. I mean, we’re two civilized adults, aren’t we? Adults just don’t do 
things like that. (S. Kinsella). Илнең гөнаһсыз бәндәләре җирдә-илдә Сабит 
ишеләр яшәгәнен тулаем белмиләр дә булыр, утыз өч ел яшәп Нәҗип үзе-
нең кая, нинди тормышка омтылганын шушы оҗмах-аланда гына күрде 
ләбаса! (Гыйләҗев). В приведенной ниже паре примеров имеем дело с 
отсылкой на широко известные объекты: известную достопримечатель-
ность Нью-Йорка и хорошо знакомую татарскому читателю повесть 
Фаиля Шафигуллина. “. . . where we’re going to take in two well-known 
landmarks: Rockefeller Center, which many of you will associate with ice-
skating . . .” (S. Kinsella). Синең «Өй салуның ние бар?» дигән повестеңны 
укыган кешеләр Рәсимнең Карлыгач исемле атына нинди мөнәсәбәттә бу-
луын яхшы хәтерлиләр булыр (Э. Шәрифуллина).

В качестве одного из типичных коммуникативных контекстов сопо-
ставляемых языковых единиц можно выделить контекст оценки количе-
ственных показателей ситуации. Так, в приведенных далее примерах осу-
ществляется вероятностная оценка таких параметров, как вес и возраст. I 
did not notice anything unusual about this man. He was a white man in his early 
30s, slender, nice looking, slender and would weigh about 167 to 175 pounds 
(N. Mailer). Чүлмәк – мишәр егете. ... . Утыз биш яшьләр булыр (Гыйльма-
нов). Для обеих языковых единиц характерен контекст оценки временных 
параметров. That would have been 1960, the year of my Guggenheim. My 
then wife and I had stopped in Ireland on the way home, to walk around Joyce’s 
Dublin (P. Roth). Казаннан кайтып берәр ай үткәч булыр (Г. Гомәров).

К типичным употреблениям можно отнести оценку осведомленно-
сти, владения теми или иными знаниями. «They don’t know we are after 
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them,” said the little man on the white horse. “SHE would know,” said the 
leader bitterly, as if speaking to himself (H.G. Wells). ‘You will remember 
when I came in with my watch to be repaired that I was looking at things 
for a Christmas present and there was an accident outside in the street. ...’ 
(A. Christie). Синең «Өй салуның ние бар?» дигән повестеңны укыган 
кешеләр Рәсимнең Карлыгач исемле атына нинди мөнәсәбәттә булуын 
яхшы хәтерлиләр булыр (Э. Шәрифуллина).

Одним из характерных контекстов является употребление языковых 
единиц сопоставляемых языков с глаголом «ждать» в типичных ситуа-
циях, основанных на предварительных знаниях и договоренности. She 
looks at the pile of folders in her arms. “Have I got everything? I think so. 
Right, I’m off. Ed will be waiting for me. See you tomorrow.” (S. Kinsella). 
He took out his watch again. ‘I must be off. The car will be waiting.’ 
(A. Christie). Өйдә дә көтәләр булыр (А. Гыйләҗев). Обратим внимание, 
что при данном употреблении глагол will используется с инфинитивом 
продолжительной формы (Continuous Infinitive).

Относительно представленности обозначенных посылок умозаключе-
ния в структуре высказывания или ближайшего лингвистического контек-
ста, отметим, что при использовании обеих языковых единиц обоснова-
ния вывода могут быть представлены как эксплицитно, так и имплицит-
но, что иллюстрируют приведенные выше примеры высказываний.

Сопоставляемые языковые единицы объединяет и безальтернатив-
ность вводимого ими умозаключения. Оба глагола вводят только один 
вариант интерпретации ситуации, что также очевидно из представлен-
ных ранее примеров.

Рассматриваемые глаголы обнаруживают сходство и в плане вре-
менной референции. Оба глагола ограничены указанием на действия, 
одновременные с моментом речи или предшествующие ему. And little 
Ernie will be walking by now. I’m his godmother and I’ve never even seen 
him walk (S. Kinsella). Her luggage, he was sure, would be packed, only 
toilet things and night wear to be added (A. Christie). (“It was long ago that 
I encountered him. He will probably have forgotten. ... .” (A. Christie). Өйдә 
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дә көтәләр булыр (А. Гыйләҗев). Зәйтүнәнең эше биштә үк бетә, ул инде 
киткән булыр, эчтә калган дежур табиб белән шәфкать туташының кү-
зенә чалынмый гына үтеп китү кыен булмас дип уйлаган иде ул (Мали-
кова). Как видим, в случае отсылки на прошлую ситуацию глагол will 
сочетается с перфектным инфинитивом.

Различия в функционировании сопоставляемых языковых единиц 
касаются способности английского глагола will (would) употребляться 
как в контексте изложения в прошедшем, так и в настоящем времени. 
Заметим, что в контексте повествования в прошедшем времени функ-
ционирует форма would. В контексте настоящего времени форма would 
манифестирует нескольку сниженную по сравнению с формой will сте-
пень уверенности говорящего.

Рассматриваемые глаголы расходятся в частотности: число случаев 
эпистемического употребления глагола will (would) значительно превы-
шает количество случаев аналогичного использования глагола булыр 
[1, с. 10].

Итак, сопоставляемые глаголы английского и татарского языков об-
наруживают значительное сходство семантико-прагматических потен-
циалов в их вторичной функции средств выражения эпистемической 
необходимости.
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Статья посвящена изучению семантических особенностей па-
ремиологических единиц «Альманаха Бедного Ричарда» Бенжамина 
Франклина. В ходе исследования была разработана тематическая 
классификация анализируемых паремий, которые были разделены на 12 
групп, в зависимости от их семантики. В результате было выявлено, 
что большинство ситуаций, описанных в паремиологических единицах, 
имеют бытовой, жизненный характер, что и объясняет большую по-
пулярность паремий как в XVIII веке, так и в современном американ-
ском обществе.

Ключевые слова: паремиологическая единица; семантическая клас-
сификация; тематическая группа.

SEMANTICS OF PAREMIOLOGICAL UNITS                          
OF B. FRANKLIN’S “POOR RICHARD’S ALMANACK”

Bashirova M.A.

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

The present article is dedicated to the study of semantic peculiarities of 
paremiological units of Benjamin Franklin’s “Poor Richard’s Almanack”. 
In the course of investigation the classification of analyzed paremiological 
units by subject-matter was worked out, they were divided into 12 groups 
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depending on their semantics. As a result, it was found out that the majority 
of situations described in the paremiological units, are of an everyday nature, 
this fact explains the popularity of paremiological units in the 18th century as 
well as at the present time.

Keywords: paremiological unit; semantic classification; thematic group.

В данном исследовании были проанализированы паремиологические 
единицы американского английского языка, использованные Бенжами-
ном Франклином в «Альманахе Бедного Ричарда», выходившим в свет с 
1732 по 1758 год. Несмотря на то, что с момента публикации последнего 
ежегодника прошло уже более двух с половиной столетий, более четверти 
из около 700 паремиологических единиц, представленных в альманахе, 
являются частью паремиологического минимума современного амери-
канского английского языка, то есть почти каждый носитель данного язы-
ка знаком с ними и использует их в своей повседневной речи.

Причина популярности пословиц и поговорок Б. Франклина кроется 
в их бытовой, жизненной тематике, недаром в американских колониях 
«Альманах Бедного Ричарда» стал второй по популярности после Би-
блии книгой. Говоря о том влиянии, которое оказал «Альманах Бедно-
го Ричарда» на американское общество, литературный критик К. Луби 
заявил, что пословицы Б. Франклина так часто цитировались и повто-
рялись в течение многих лет, что со временем стали «здравым смыс-
лом» миллионов американцев, именно поэтому необходимо приписать 
Б. Франклину формирование большой части мироощущения и ценно-
стей, характерных для растущей массовой культуры [3, с. 159].

Цель данного исследования заключается в разработке тематической 
классификации паремиологических единиц «Альманаха…»Б. Франкли-
на, что позволит не только объединить многочисленные пословицы и 
поговорки в группы, но и даст возможность лучше понять американ-
ского общество XVIII века, его нормы, традиции, ценности, а также 
раскрыть причину универсальности многих пословиц «Альманаха…» 
с временной точки зрения.
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В результате семантического анализа 350 паремиологических еди-
ниц, представленных в «Аальманахе…», было выделено 12 основных 
тематических групп, описывающих общие понятия, которые также де-
лятся на подгруппы, в зависимости от наличия и особенностей частных 
понятий, объединенных общим.

1) Моральные качества: В данную группу включены пословицы 
и поговорки (59 паремиологических единиц), в которых Б. Франклин 
либо воспевает такие моральные качества как терпение, сознатель-
ность, довольство и др., либо, напротив, критикует такие качества, как 
гордыня, гнев и трусость.

Терпение: 1) He that can have Patience, can have what he will [2].
Довольство: 1) Content and Riches seldom meet together, Riches take 

thou, contentment I had rather[2].
Гордыня: 1) As Pride increases, Fortune declines [2].
Трусость: 1) A wicked Hero will turn his back to an innocent coward [2].
2) Религиозные: В данной группе собраны паремиологические еди-

ницы (49), в которых речь идет о религии, а также о грехах и человече-
ских пороках. В XVIII веке религия была неотъемлемой частью жизни 
общества, и Б. Франклин своими пословицами и поговорками подкре-
плял религиозные чувства американцев, предостерегал их от соверше-
ния грехов.

Религия: 1) You will be careful, if you are wise; How you touch Men’s 
Religion, or Credit, or Eyes [2].

Грехи: 1) An innocent Plowman is more worthy than a vicious Prince [2].
3) Богатство: Данная группа посвящена богатству, бедности и 

деньгам. На протяжении всего «Альманаха…» Б. Франклин старается 
научить американцев правильно зарабатывать, а также беречь деньги. 
Будучи еще молодым, Б. Франклин испытал много финансовых труд-
ностей из-за своего неудачного партнерства с губернатором Филадель-
фии. Именно поэтому в своем ежегоднике он хочет поделиться со всеми 
своим опытом, предостеречь от неразумной траты денег, объяснить всю 
их ценность. В данной группе собрано 43 паремиологические единицы.
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Деньги: 1) Money and good Manners make the Gentleman [2].
Бедность: 1) Poverty, Poetry, and new Titles of Honour, make Men 

ridiculous [2].
4) Труд: В данной группе представлены 42 пословицы и поговорки 

о трудолюбии и лени. В VIII веке большинство людей были фермерами 
либо продавцами. Для того чтобы семье пережить зиму нужно было во-
время выполнить определенный объем работы, лень и расточительство 
могли стоить жизни, лишь трудолюбие могло привести к успеху.

Трудолюбие: 1) Industry pays Debts, Despair increases them [2].
Лень: 1) A life of leisure, and a life of laziness, are two things [2].
5) Совет: Данная группа включает в себя не только паремии, в кото-

рых речь идет о том, как важно прислушиваться к советам, о их значи-
мости, но и всевозможные советы на различные темы, выраженные, как 
правило, в форме повелительного наклонения. Всего было обнаружено 
33 паремии, относящиеся к данной группе: 1) Take counsel in wine, but 
resolve afterwards in water [2].

6) Дружба: Б. Франклин включил в «Альманах…» большое количе-
ство пословиц и поговорок (25) о друзьях и врагах. Их анализ показал, 
что в американском обществе велика ценность дружбы, и Б. Франклин 
стремится напомнить своим соотечественникам о необходимости иметь 
хороших друзей и всегда остерегаться возможных врагов.

Друзья: 1) A true Friend is the best Possession [2].
Враги: 1) Fear God, and your Enemies will fear you [2].
7) Семья: В данной группе собрано 20 паремиологических единиц о 

браке, женщинах и детях.
Женщины: В паремиях Б. Франклина женщины представлены как 

правительницы домашнего очага, без которых не может обойтись ни 
одно хозяйство, но во всех других сферах правили мужчины. Ужен-
щиннебылонетолькополитическихправ, но они не могли даже отвечать 
за свою собственную жизнь, их «хозяином» был сначала отец, а позже 
муж. 1) A house with out woman or firelight, is like a body with out soul or 
spirit [2].
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Брак: 1)He that goes far to marry, will either deceive or be deceived [2].
Дети: Пословицы Б. Франклина о детях заслуживают особого вни-

мания, так как они советуют родителям заводить детей как можно рань-
ше, а также учат их быть строже с детьми не только для своего блага, но 
и для пользы самих детей. 1) Teach your child to hold his tongue, he’l learn 
fast enough to speak [2].

8) Время: Б. Франклин является автором всемирно известного вы-
сказывания “Time is Money”, которое также встречается в «Альмана-
хе…». Помимо этого было найдено еще 16 паремий , которые призваны 
научить читателя не тратить время напрасно, а использовать его наилуч-
шим образом. 1) Time enough, always proves little enough [2].

9) Правительство: Б. Франклин является одним из «отцов-основа-
телей» Соединенных Штатов Америки, его величайшая работа в каче-
стве политика и дипломата показывает, насколько хорошо он знал рабо-
ту государства, его организацию, следовательно, все то, что он говорит в 
своих пословицах и поговорках о правительстве, не может подвергаться 
сомнению, так как основано на его личном опыте работы в этой сфере. 
В данную группу вошли 16 паремиологических единиц. 1) Where there’s 
no Law, there’s no Bread [2].

10) Добро: Данная группа состоит из 15 паремий (4%), в которых 
идет речь о том, как важно делать добро обществу. 1) Letour Fathers and 
Grandfathers be valued for their Goodness, ourselves for our own [2].

11) Профессии: В данной группе представлены 12 пословиц и пого-
ворок о врачах и адвокатах, причем и те, и другие были у Б. Франклина 
не в почете. Медицина в XVIII веке была не развита, и доктора редко 
справлялись с лечением даже самых легких болезней. Вызов врача в то 
время рассматривался как пустая трата времени и денег.

Доктора: 1)God heals, and the Doctor takes the Fees. [2].
Адвокаты: 1) A good Lawyer a bad Neighbour [2].
12) Еда: «Альманах…» содержит несколько (10) пословиц и погово-

рок о вреде переедания, они также были выделены в отдельную группу. 
1) A full Belly is the Mother of all Evil [2].
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Результаты исследования позволяют сделать определенные выводы:
1. Ситуации, описываемые в паремиологических единицах «Альма-

наха Бедного Ричарда», носят бытовой, повседневный характер, и зна-
комы каждому простому человеку, чем объясняется популярность «Аль-
манаха…» среди соотечественников Б. Франклина.

2. Больше всего паремиологических единиц было включено в группы, 
в которых идет речь о моральных качествах, религии, труде и деньгах. 
Что касается первой группы, то это объясняется тем, что она состоит из 
большого количества подгрупп. Многочисленность же остальных трех 
групп характеризует как самого Б. Франклина, так и общество XVIII века. 
В первую очередь, религия играла немаловажную роль в жизни амери-
канцев – современников Б. Франклина. Помимо этого, Б. Франклин чрез-
вычайно ценил трудолюбие и богатство и хотел привить эти качества и 
другим американцам. Неудивительно, что современное американское об-
щество нередко называют «материалистическим», ведь еще в XVIII веке 
американцев призывали ценить богатство превыше всего.

3. «Бытовая, жизненная тематика паремиологических единиц, пред-
ставленных в «Альманахе Бедного Ричарда» делает их универсальными 
… с временной точки зрения» [1, с. 25]. Несмотря на то что жизненные 
условия существенно изменились за последние два с половиной столетия 
(например, развитие медицины, приобретение женщинами больших прав), 
тем не менее большинство ситуаций, описанных в паремиях Б. Франклина, 
находят свое отражение и в современном обществе в целом, либо возможно 
использование данных пословиц и поговорок в отдельных случаях.
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Статья имеет своей целью рассмотреть основные характери-
стики юридических терминов и их отличия от общеупотребитель-
ной лексики. В данной статье проанализированы и обобщены взгляды 
современных лингвистов и терминоведов относительно характерных 
особенностей терминологической лексики, в целом, и юридической 
терминологии, в частности. На основе данного анализа теоретиче-
ской литературы автор выделяет основные требования, предъявляе-
мые учеными к юридическим терминологическим единицам.
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The article aims to examine the basic characteristic features of legal 
terms and to define their difference from general lexicon. The author ana-
lyzes and summarizes the views of modern linguists and researchers on the 
characteristics of the terms in general and legal terminology in particular. 
On the basis of this analysis, the author outlines the basic requirements for 
legal terminological units.
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Наиболее полно специфика термина выражается в его семантике, 
что в свою очередь ставит перед исследователем сложную задачу раз-
граничения терминологической и общеупотребительной лексики. Для 
этого нужно детально рассмотреть требования, предъявляемые лингви-
стами и специалистами к термину, в частности, юридическому.

Однако стоит отметить, что выделить универсальные требования 
достаточно сложно. Большое количество выделяемых характеристик 
объективны только для идеальных терминов и только в идеальных усло-
виях (в сфере их закрепления).

Сложность в определении характеристик термина заключается в его 
двойственной натуре: с одной стороны, термин – это лексическая еди-
ница конкретного языка и слово по своей природе, а с другой стороны, 
термин обладает рядом свойств, отличающих его от слова. Отсюда сле-
дуют два основных подхода к изучению термина. Сторонники первого 
подхода разграничивают терминологию и общеупотребительную лекси-
ку. Например, А.В. Суперанская утверждает, что, говоря о специальной 
лексике, мы не должны прибегать к понятию литературного языка [6, 
с. 25]. Однако большинство лингвистов склоняются ко второй позиции, 
согласно которой терминологическая лексика является частью литера-
турного языка и используется одновременно с общеупотребительной 
лексикой. Однако ученые сходятся во мнении о том, что данная языко-
вая единица, независимо от того, была ли она сформирована с помощью 
уже существующего в языке слова, либо создана специально, оформ-
ляется согласно внутренним законам языка и обладает лексическим 
значением, которое может быть выражено либо словесно, либо форма-
лизовано. Будучи подъязыком по своей природе, терминология гораздо 
беднее общеупотребительного языка по количеству лексических единиц 
[5, с. 147]. Языковая единица, именуемая термином, должна соответ-
ствовать правилам научного описания, сложившимся на данном этапе 
развития научной области.
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Основываясь на вышеизложенном, лингвисты выделяют ряд тре-
бований к термину. По мнению терминоведов, к неотъемлемым харак-
теристикам термина можно отнести системность, т.е. принадлежность 
термина к терминосистеме определенной сферы человеческой деятель-
ности и четко закрепленное за ним место в ней; связь с научным по-
нятием, стилистическая нейтральность, отсутствие экспрессивности, 
семантическая точность, однозначность в рамках одной сферы знаний; 
отсутствие синонимии, номинативный характер, т.е. преобладание тер-
минов, выраженных существительными; наличие дефиниции (дефини-
тивность) наличие словарной пометы.

Основным требованием, с которым согласны почти все терминоведы, 
является наличие дефиниции. Появление терминологии возможно только 
при достижении наукой определенного уровня развития. Другими сло-
вами, термин создается только тогда, когда появляется необходимость 
определить и обозначить сформированное и научно обоснованное новое 
научное понятие, а последнее нуждается в определении и закреплении.

Дженифер Пирсон считает, что более прагматично на термины смо-
трят специалисты соответствующих областей знаний. [11, с. 8]. Однако 
стоит отметить, что требования специалистов к терминам не столь стро-
ги. Поэтому далее мы считаем нужным рассмотреть, какие же из харак-
теристик, по мнению терминоведов и юристов, применимы именно к 
юридическим терминам.

На практике юридические термины не всегда обладают всеми вы-
шеперечисленными характеристиками, так как правовой язык ввиду 
его принадлежности к социальной сфере не настолько формализован, 
как язык математики, логики или кибернетики. Согласно А.М. Пыж, ос-
новным требованием к юридическим терминам является их фиксация в 
правовых документах [4, с. 36].

С.П. Хижняк также дает свою классификацию неотъемлемых харак-
теристик юридических терминов. По его мнению, юридический термин 
должен быть унифицированным (однозначным в пределах одной ветви 
права); общепринятым (созданным не только для конкретного закона); 
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устойчивым по значению (контекст закона не должен влиять на его зна-
чение); доступным; связанным логически с другими правовыми терми-
нами; соотнесен со специальной областью знаний [7, с. 58].

Системность является одной из главных характерных черт юриди-
ческой терминологии, так как юридическая терминосистема – это не 
просто список терминов, но органическая система взаимосвязанных 
понятий, имеющих свою иерархию, которая отражает определенное на-
учное мировоззрение [2, с. 21]. Системность юридической терминоло-
гии проявляется, в первую очередь, в разделении понятий на родовые 
(например, lawyer) и видовые (например, barrister и solicitor).

Более того, для юридической, как и для экономической, термино-
логии также характерно большое количество заимствований из разных 
языков, так как данные сферы деятельности не развиваются в изоля-
ции, и расширение словарного состава терминосистемы одного языка 
напрямую взаимосвязано с появлением новых понятий в терминоси-
стемах другого [1, с. 17].

Ввиду того, что огромное количество юридических терминов омони-
мичны общеупотребительным словам, так как они получили узко про-
фессиональное значение благодаря процессу терминологизации общеу-
потребительного слова, единственным критерием их отличия является 
наличие дефиниции. Например, термин plea в нетерминологическом сло-
варе Merriam-Webster имеет значение “a serious and emotional request for 
something” [9], в том же словаре то же слово с пометой law имеет дефини-
цию “a statement in which a person who has been accused of a crime says in 
court that he or she is guilty or not guilty of the crime” [9], а в юридическом 
специализированном словаре Oxford Dictionary of Law данное слово имеет 
дефиницию “in criminal proceedings, a formal statement made in court by an 
accused person as a response to the charge made against him” [10]. На этом 
примере мы можем проследить, как одно и то же слово может иметь ши-
рокое значение и являться общеупотребительным, и в то же время иметь 
узкоспециальное значение, дефиницию, словарную помету и считаться 
юридическим термином.



172 In the World of Scientific Discoveries, 3(63), 2015

Одной из отличительных черт юридической терминологии также яв-
ляется наличие коннотации. Например, слова sodomy и bestiality даже в 
статусе терминов сохраняют свою негативную коннотацию в юридиче-
ских текстах. По мнению С.П. Хижняка, значения некоторых юридиче-
ских терминов имеют постоянные идеологические и оценочные компо-
ненты [8, с. 16]. Т.В. Морщакова в своей научной работе, посвященной 
семантическому анализу русских, немецких и английских юридических 
терминологий, также утверждает, что наличие коннотации позволяет 
юридическим терминам выполнять прагматическую функцию в про-
цессе правовой коммуникации более эффективно. Но стоит отметить, 
что оценочный компонент значения юридического термина не содержит 
экспрессивности, так как термины по своей природе логичны [3, с. 8]. 
Согласно А.М. Пыж, некоторые юридические термины благодаря своей 
коннотации также могут выполнять эвфемистическую функцию (crimes 
against nature – “sexual deviations regarded as crimes”) и образную (clean 
hands – “lack of any taint of fraud with respect to the claim”) [4, с. 38].

Суммируя все вышесказанное, можно выделить следующие общие 
требования к юридическому термину: фиксация в правовых докумен-
тах, системность, наличие дефиниции, однозначность в пределах кон-
кретной ветви права, а также устойчивость значения. К чертам, отлича-
ющим юридическую терминологию от других научных терминологий 
относятся синонимия и коннотация.
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Пословицы и поговорки отражают индивидуальность каждого на-
рода. В статье исследуется их значимость в таких разноструктурных 
языках, как английский, русский и татарский. В ходе работы, помимо 
роли паремий, рассматриваются пословицы и поговорки о самих паре-
миях в исследуемых языках.

Ключевые слова: пословицы и поговорки; паремиологический фонд; 
английский язык; русский язык; татарский язык.
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Proverbs reflect the personality of each nation. The article researches 
their importance in such languages of different structure as English, Russian 
and Tatar. During the work, in addition to the role of proverbs, sayings and 
proverbs are considered to themselves proverbs in the researching languages.

Keywords: proverbs and sayings; paremiological fund; English; Russian; 
Tatar.

Для изучения души и характера любого народа великолепным 
источником являются пословицы и поговорки. Паремиологический 
фонд народов мира имеет много общего, но в то же время существуют 
и особенности, которые характеризуют самобытность и оригиналь-
ность культуры отдельного народа, его историю на протяжении мно-
гих веков.

Посредством пословиц и поговорок отражается индивидуальность 
каждого народа, образ мышления, свойственный лишь ему, где заклю-
чен глубокий смысл и народная мудрость, которая уходит в далекое про-
шлое своими корнями. Паремиологический фонд отражает традиции, 
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культуру и историю народа, при помощи чего можно познать добро и 
зло, почувствовать, каким прекрасным средством являются эти народ-
ные изречения для воспитания в человеке нравственности, культуры, 
духовности.

Пословицы и поговорки относятся к традиционному устному 
фольклору и их мудрость была ориентиром для людей в социальном 
взаимодействии во всем мире на протяжении многих веков. В. Мидер 
говорил, что пословицы кратки, их легко запомнить, и они полезны в 
любой жизненной ситуации в связи с высоким содержанием повсед-
невного жизненного опыта [4]. Также ученый отметил, что послови-
цы и поговорки могут меняться с культурой и течением времени. Так, 
некоторые старые поговорки более не существуют в языке, например, 
английская поговорка «Let the cobbler stick to his last» (рус. аналог – 
«беда, коль пироги начнет печи сапожник»), причина исчезновения из 
употребления может крыться в том, что профессия сапожника в наши 
дни крайне редка.

Татарский ученый-фольклорист Н. Исанбет писал, что каждый на-
род относится с уважением, верой и надеждой по отношению к своим 
пословицам. И среди татар есть такое: в разговоре между словами в 
нужном месте, чтоб подтвердить мысль, вставляют краткую и подхо-
дящую по смыслу пословицу. Они иногда и не задумываются об этом. 
Поэтому среди татар существуют многочисленные невыявленные по-
словицы [3].

Таким образом, каждый человек, независимо от его места прожи-
вания, вероисповедания и уровня образованности, употребляет в своей 
речи, иногда и сам того не подозревая, множество пословиц и погово-
рок. Это объясняется тем, что паремии являются ценными из-за своей 
краткости изложения и емкости передаваемого смысла.

Пословицы и поговорки – это краткие изречения, нередко ритми-
зованные, являющиеся законченными предложениями и выражающие 
определенные выводы. Так как они не исполняются специально, как, к 
примеру, сказки и песни, их относят к речевым жанрам фольклора. Ча-
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сто пословицы и поговорки употребляются в повседневной устной речи 
как бы «между прочим, кстати, к слову».

Паремии окликаются на все явления действительности, воссоздают 
жизнь и мировоззрение народа, также они передают бытовые, социаль-
ные, философские, религиозные, морально-этические, эстетические на-
родные взгляды.

По толковому словарю Даля, поговорка – это «складная, короткая 
речь, ходячая в народе, но не составляющая полной пословицы; поу-
ченье, в принятых, ходячих выраженьях» [5]. Пословица же, по тому 
же словарю, – это «краткое изреченье, поученье, более в виде притчи, 
иносказанья, или в виде житейского приговора; это ходячий ум народа; 
она переходит в поговорку или простой оборот речи» [6].

Таким образом, паремии являются особыми элементами языка, в ко-
торых накоплены бесценный опыт и мудрость народа, передающиеся из 
поколения в поколение [1, с. 63].

В процессе исследования, нашлось немало пословиц и поговорок о 
самих паремиях во всех рассмотренных нами трех языках. В них отра-
жаются следующие смыслы паремий:

1) значимость: «Пословица не даром молвится», «Пословица не 
на ветер молвится», «Сүзнең тозы мәкаль» (Пословица – соль слова), 
«Әйтем – сүзнең бизәге, / Мәкаль – сүзнең җиләге» (Поговорка – узор 
слова, / Пословица – ягода слова, «Поговорка – цветочек, а послови-
ца  – ягодка»;

2) правдивость: «There is no proverb which is not true» (Нет посло-
вицы, где нет правды); «На пословицу, что на дурака, и суда нет», «На 
пословицу, ни суда, ни расправы», «Пословица несудима», «Атаң сүзенә 
колак сал, / Мәкаль әйтсә язып ал» (Прислушивайся к словам отцов, / 
Если скажут пословицу, запиши»);

3) прямолинейность: «Добрая пословица не в бровь, а прямо в глаз», 
«От пословицы не уйдешь», «Пословицу и на кривой не обьедешь», 
«Атаңның сакал-мыегы кыек булса да, әйткән мәкале кыек түгел» (Хоть 
у отца усы-борода вкось, но пословица, сказанная им, не вкось);
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4) неподкупность: «На рынке пословицы не купишь», «Пословица-
ми на базарe не торгуют»;

5) мудрость: «Глупая (голая) речь не пословица», «Пень не околица, 
глупая речь не пословица», «Proverbs are the wisdom of the street» (По-
словицы – это мудрость улиц);

6) опытность: «Proverbs are the children of experience» (Пословицы 
– это дети опыта), «Старая пословица во век не сломится», «Мәкаль 
сакалдан олырак» (Пословица старше бороды).

Ознакомление с паремиологическим фондом разных народов позво-
лит познать языки как средство общения, культуру и менталитет этно-
сов. Л.Р. Мухарлямова утверждает, что «паремии наиболее полно харак-
теризуют особенности этноса, поскольку в пословицах, поговорках и 
приметах отражается опыт народа, его сознание и мировосприятие» [2, 
c. 254].
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Поэтические слова-образы отличаются своей многовмещаемостью, 
ассоциативной многогранностью, тем, что в разных контекстах могут 
создавать разные смысловые отношения [7, с. 47]. Каждый поэт своим 
творчеством привносит свою роль в формирование и развитие литера-
турного языка. А.А. Потебня отмечал: «В поэзии начало выразительно-
сти именно в самом языке, в его непрерывном развитии, движении. Она 
рождается тогда, когда из всем известных слов создаются незнакомые, 
особенные образы. И это слово, образ не только украшение художе-
ственного языка, а основа поэзии» [6, с. 47]. Еще в древневосточной и 
татарской поэзии стихотворение рассматривалось как сказание мудрого 
слова. Стих, именно этим своим свойством воздействует на сознание 
читателя или слушателя, уносит его в мир чувств и ощущений. Поэ-
зия считается источником обогащения и развития лексики языка. Ярким 
примером тому являются литературные шедевры известного татарского 
народного поэта Роберта Миннуллина. В статье предпринимается по-
пытка показать, каким образом поэт использует изобразительные сред-
ства, с учетом содержания и формы стиха, в определенных идея-эстети-
ческих целях.

Самая распространенная фигура в творчестве поэта – это синтакси-
ческий параллелизм, т.е. однообразное построение нескольких предло-
жений, в которых одинаково выраженные члены располагаются в одной 
последовательности [1, с. 104]. Обратимся к стихотворению Р. Мин-
нуллина «Кто пророк в родном краю?..», посвященное родной земле, 
родному дому. Для усиления воздействия на читателя, автор использует 
синтаксический параллелизм одновременно с другими средствами:

Всем одна колыбель,   Я тоже из этой деревни,
Всем одно кладбище...  Я тоже из этого рода...
Ребенок рождается с огромным богатством – он имеет родную землю, 

родную страну. Вырастая, люди по разным причинам расходятся в разные 
края. Но, что бы не произошло, каким бы испытаниям не подвергся чело-
век, в конце жизни он возвращается на родную землю. Поэтому Р. Мин-
нуллин многократно обращается к односельчанам, пользуясь приемом 
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синтаксического параллелизма, играющего немаловажную роль и при 
сохранении ритма. Как мы видим, стих не подходит под традиционную, 
привычную читателю форму. Обычно такие стихотворения основывают-
ся на выражении бурных, эмоционально напряженных чувств и при соз-
дании поэтического произведения важную роль играют ритм, интонация. 
Если обратим внимание на строфику произведения, увидим, что рифмы 
почти нет. Но, безусловно, перед нами один из образцов поэзии и его рит-
мическая сохранность. Рифмованная речь стиха состоит из 7, 8, 9 слогов. 
Но, такое разнообразие имеет одну закономерность: каждая парная риф-
мованная речь в одной и той же ритмике. Так, первые два предложения в 
первой строфе состоят из 8, 7 слогов, следующие два предложения тоже 
состоят из 8, 7 слогов. Таким образом, при сохранении ритма важную 
роль играет равномерное число слогов. А составление предложений по-
средством одной и той же синтаксической схемы, становится и доказа-
тельством того, что повторы являются средством ритма.

Стилистическая фигура, состоящая в повторении сродных звуков, 
слова или группы слов в начале каждого параллельного ряда, т.е. повто-
рении начальных частей двух и более относительно самостоятельных 
отрезков речи (полустиший, стихов, строф или прозаических отрыв-
ков)  – это анафора. В зависимости от того, какая часть текста повторя-
ется, анафора делится на следующие типы: фонетическая (повторение 
слога); лексическая (повторение слова), анафорический параллелизм 
или синтаксическая анафора (повторение словосочетания или предло-
жения); строфическая (зачин каждой строфы одинаково) [1, б. 122].

Использование анафоры дает возможность Р. Миннуллину доне-
сти до читателя свои мысли, и чувства-ощущения под особым воздей-
ствием. Так, повторяющееся слово «звезды» придает стихотворению 
«Утренний пейзаж» некую изящность, композиционную целостность:

Звезды – по разному украшены, Превращаясь в синеву,
Звезды – разных цветов.  Звезды тают наверху.
Поэт особенно часто использует композиционную анафору, т.е. 

определенный зачин сопровождает стих от начала до конца. Такой при-
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ем помогает собрать стихотворение вокруг одной мысли или чувства. 
В результате произведение приобретает особенную внутреннюю мело-
дичность, композиционную цельность. В стихотворении «Любите» этот 
тип повтора нашел применение:

Мы пришли на эту землю любить, Яратырга килдек без бу җиргә,

Нелюбящее сердце не может пылать; Яратмаган йөрәк яналмый;

Нелюбящее сердце – не сердце,  Яратмаган йөрәк – йөрәк түгел,

Нелюбящее сердце не нужно, –  Яратмаган йөрәк кирәк түгел, – 

Нам нельзя не любить.   Яратмыйча безгә ярамый!

Стихотворение создано, основываясь лишь на одном слове. Поэт 
изображает любовь с помощью анафорических повторов. Любовь здесь 
не только стилистическая фигура, но и основная мысль произведения, 
выполняющая роль элемента сюжета, обеспечивающая цельность. Три 
строфы и 17 предложений меняющихся трех припевов начинаются со 
слов «любить» («ярату»).

В основе стихотворения «Всего лишь третий день его отъезда» ле-
жит строфическая анафора. Каждая строфа в произведении начинается 
с предложения «Всего лишь третий день его отъезда»:
Всего лишь третий день его отъезда –  

Всего лишь третий день его отъезда –
Уже начала скучать.   Всего лишь три, лишь три...
Три дня, три ночи
В тоске я.

Стихотворение поддерживает этот дух, сохраняет точный ритм, а 
строфическая анафора придает ему дополнительную мелодичность, 
экспрессию. Поэт часто обращается и к эпифоре. В этом случае, повто-
ряются те же самые слова или обороты на конце нескольких очередных 
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предложений, строк, абзацев. Например, вторая строфа стихотворения 
«Гостеприимство»:

Хозяин всегда будет тебя угощать Хуҗа һәрчак сыйлар сине
Переполненным медом,  Ташып торган балы белән,
Катыком-молоком, маслом,  Катык-сөте, мае белән,
Всем тем что у него есть!  Хәзинәдә бары белән!
Мы думаем, неиспользование в этом случае повторяющегося слова 

«белән» не навредило бы ритмической целостности.
В поэзии поэта наблюдаются и композиционные эпифоры, повто-

ряющиеся во всех строфах до конца текста. Например, стихотворения 
«Независимость» и «Терпение» построены именно в этой форме:
...Мой народ ждал тебя всю жизнь –  ...Тебя нам не подарили,
Оправдай ожидания, независимость! 

Мы тебя завоевали независимость!
Еще один поэтический прием, успешно используемый поэтом для 

обогащения мелодичностью, эмоциональным звучанием текста, а также 
для усиления чувств и ощущений лирического героя, – это обращение к 
людям, явлениям природы, одушевленным и неодушевленным предме-
там [3, с. 146]. Писатель часто использует термины родства, как ритори-
ческие обращения (мама, папа, дедушка, дитя, брат, мальчик, девочка, 
дети, друзья и др.). Встречаются и формы обращения с аффиксами при-
надлежности -ым / -ем:

- Угости, и меня, мама,  Син бик матур, әнием,
Очень вкусная крапива!  Юк, син матуррак, улым
Встретим, друзья, вместе:  («Улы белән әнисе»).
Новый год к нам идет!
(«Вкусная крапива»).
В стихах поэта используются обращения, выраженные словосочета-

ниями:
Я тебя, мамочка,   Мин сине, әнием,
Буду любить, даже когда вырасту, Үскәч тә сөярмен,
Мамочка, милая,   Әнием бәгырем,
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Свет моих очей, скажу («Мамочка»). Күз нурым, диярмен («Әнием»).
Рассмотрим еще один случай, когда автор не только называет име-

на, а представляет их своему читателю как своих родственников, себе 
равных:

Кадим, Айдар, Идрис, Урал... Они – мои родственники,
Еще много кто!  Они – мне равны! («Друзья из Уфы»).
Иногда поэт обращается к птицам, животным, растениям, явлени-

ям природы, одушевленным и неодушевленным предметам, используя 
форму именительного падежа, также встречаются варианты с аффиксом 
принадлежности:

Дождик, иди, иди!  Нехорошо не идти («Песня дождя»).
Яңгыркаем, яу, яу!  Әйбәт түгел яумау! («Яңгыр җыры»)
Звени, родник, пой, родник, Чыңла, чишмә, җырла, чишмә,
Не прекращай, родник-источник! Тынма, чишмә-чыганак!
(«Песня родника»).   («Чишмә җыры»).
В таких обращениях активно используется олицетворение. Чув-

ства-ощущения в обращениях обогащаются с помощью повтора слов, 
которые находятся рядом, а также посредством междометий, тем самым 
усиливая эмоционально-экспрессивное украшение:

Гостья, гостья,   Кунак кызы, кунак кызы,
Кому ты достанешься?  Кемгә тиярсең икән? 
(«Гостья»)    («Кунак кызы»)
Итак, риторические обращения, использованные в стихах, обо-

гащают текст живыми речевыми интонациями и эмоциональными 
колыханиями, усиливают лиризм. Творчество Р. Миннуллина одина-
ково интересно и многогранно для литературоведов и языковедов. 
Язык его художественных произведений – язык-эталон для совре-
менного татарского художественного языка, его фундамент. В твор-
честве поэта красота души, душевное возрождение представляется 
как основа совершенствования. Поэтическая философия, возведен-
ная как сущность бытия, богата неповторимыми образами и поэти-
ческими находками.
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В статье рассматривается особенность утопического жанра в 
татарской советской литературе. Дается анализ произведений «Аги-
дель» М. Амира и «Когда рождается прекрасное» Ш. Камала.
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The article discusses the features of utopian literature in the Tatar Soviet 
literature. The analysis of the product «Agidel» M. Amir’s and «When perfect 
is born» Sh. Kamal’s.

Keywords: Tatar literature; utopia; social fantasy; M. Amir; Sh. Ka-
mal.

Фантастическая литература состоит из трех основных жанров: на-
учная фантастика, фэнтези и социальная фантастика. Утопия и ан-
тиутопия есть не что иное, как социальная фантастика [3]. Ведущую 
роль в ней занимает описание отношений между людьми в социуме. 
«Использование фантастических элементов позволяет показать раз-
витие общества в необычных, никогда не существовавших в реально-
сти условиях» [2, с. 282].

Утопия и антиутопия являются единым жанром по природе. 
Разница состоит лишь в том, что антиутопия – это своего рода 
реакция на утопию. Можно сказать, что антиутопия вышла из 
утопии. Антиутопия появилась как реакция на утопию, как необ-
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ходимая полемика с ней, порожденная или спровоцированная ею 
же для упрочения своих позиций. В ходе эволюции жанра появля-
ются, формируются и закрепляются общие черты, определившие 
и составившие специфику жанра утопии [2, c. 261].

В современном теоретическом литературоведении помимо 
классического понятия «жанр» появились и новые понятия, а 
именно «антижанр» или «жанровая модификация». Художествен-
ная структура антижанра, в значительной мере определяющаяся 
особенностями формы «породившего» его классического жанра, 
наполняется, по сравнению с исходным жанром, содержанием с 
противоположной идейной направленностью, так как антижанр 
ставит под сомнение целостность идей, воплощаемых, как пра-
вило, в произведениях исходного жанра [3, с 983]. Таким образом 
происходит наложение идейного содержания антижанра на идей-
ное содержание исходного жанра.

Художественная литература, в период становления и разви-
тия Советской власти, была одним из основных механизомов 
идеологического воздействия. Через этот механиз читателям 
доносились мысли об идеальном строе, социуме. Это была уто-
пия советской действительности. Об этом говорит и Конов, 
выстраивая цепочку великих утопистов в мировой истории 
(Т. Мор, Т. Кампанелла, Мерсье, Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн, 
К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин), он подставляет к ним име-
на столь же великих практиков утопии (И.В. Сталин, Мао, Пол 
Пот) [6, с. 73].

Большинство понятий «утопии» объединяет ряд аспектов, та-
ких как пространство, изолированное от большого мира (в нашем 
случае это коммуна или артель), и время, зачастую будущее. В 
произведениях соцреализма это будущее связано с политически-
ми переменами [7].

Парадоксальность утопии в том, что ее будущее изначально несбы-
точно. С другой стороны, утопические проекты вполне реализуемы, 
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воплощаясь в идеологии, которая всегда утопична. «Обычно в утопии 
преобладает социально-бытовая, нравоописательная проблематика. 
… Сюжет утопии статичен» [4, с. 62].

Повесть М. Амира «Агидель» («Агыйдел»), вышедшая в свет в 
1936 г., стала весьма популярной среди читателей в довоенный пе-
риод. События в повести происходят в 1927 г. в деревнях Башкорто-
стана. В центре – образы молодых людей, приехавших в деревню на 
летние каникуы. Студенты техникума, друзья Ильяс и Гаяз приезжа-
ют в деревню (повествование ведется от имени Ильяса). Деревенская 
молодежь горит желанием жить по-новому, вдохнуть прогресс в дере-
венскую обыденность, отчасти их желания утопичны. Такие едино-
мышленники как Ибрай, Имали, Кучарбай морально и духовно под-
держивают главных героев. Молодежь борется с кулаком Таква Сахау, 
его сыном Шафиком, Аглимул баем, Низами и др.

Молодое поколение, стремящееся изменить мир, мечтающее по-
строить новое идельное общество – все это дает возможноть харак-
теризовать данное произведение как утопическое. Ильяс и Гаяз ор-
ганизовали в деревне артель, желая «пробудить» деревенского жите-
ля. Они мечтали построить идеальное социалистическое общество. 
Взлянув сквозь призму истории мы понимаем, что эти мечты – утопия 
в чистом виде. Главные герои повести также даны весьма идеально, 
без изъянов, что, в свою очередь, является еще одной особенностью 
утопического жанра.

Гаяз является отличным кандидатом для построения идеального 
общества: «... мы, комсомольцы, продолжаем дело великих револю-
ционеров, посвятивших себя борьбе во благо общества», – говорил 
сам Гаяз [9, с. 217].

Созданная в повести артель «Агидель», есть ни что иное как мо-
дель идельного социума. На протяжении повести акцентируется вни-
мание на том, что будущее идеального государства за такой моделью.

Подводя итоги можно констатировать, что повесть «Агидель» яв-
ляется утопией, хотя она и не является фантастикой. В данном про-
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изведении автор попытался показать пути построения идеального об-
щества в свете социалистических изменений. Главные герои повести 
пользуются этими путями, даже ценой собственной жизни.

Еще одно произведение, относящееся к этому периоду, которое 
можно охарактеризовать как утопия, – это роман Ш. Камала «Когда 
рождается прекрасное» («Матур туганда») [5]. Автор посвятил этот 
роман двадцатой годовщине Октябрьской социалистической револю-
ции.

В центре произведения – события зарождения новой жизни на 
фоне революционных изменений. События происходят в конце 1920-
х гг. В деревне, по инициативе одного из главных героев Каюма, соз-
дается комунна из 10 семей. Позже к ним присоединяются молодые 
комсомольцы Закир, Салахи, Габдулхай, Махмуд и Гульбану. Члены 
комунны отдают все силы во благо общей идеи построения идеаль-
ного общества. Центральное событие романа – построение комунны 
– это идея построения идеального общества.

«Главная проблема романа сочетается с требованием к пролетар-
ской литературе, а именно освещение событий с точки зрения классо-
вой сегрегации. Название романа открывает сущность произведения, 
описание победы новых социалистических идей над пережитками 
прошлого» [1,с. 178].

Отсутствие в романе внутреннего конфликта дает еще одну 
возможность назвать его утопией. Конфликты даются на фоне 
классовой борьбы кулаков с комуннарами, но внутри самой ко-
мунны царит полная идилия. Это отдельный неправдоподобный 
мир в ограниченном пространстве; тем самым рисуется утопиче-
ская модель общества.

В статье «Механика утопии» Э. Чоран говорит о двух сторонах 
утопии: недостатках и достоинствах. Заявляя о недостатках уто-
пии, он указывает на отсутствие в ней психологизма. «Ее герои – 
автоматы, игрушки, символы: они всегда неправдоподобны, всег-
да послушно исполняют роль куклы, идеи, затерянной в безликом 
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мире», – пишет ученый [8, с. 229]. Это видно и в анализируемых 
нами произведениях.

Таким образом, проанализировав и сравнив эти два произведения 
можно сделать вывод, что они являются примером утопического по-
вествования в татарской советской литературе: рисуется модель об-
щества будущего; герои произведения идеализированы; произведе-
ния рисуют пути построения идеального общества и т.д. Как видно из 
примеров, практически любое произведение, рисующее социалисти-
ческие изменения, можно анализировать в русле социальной фанта-
стики, а именно в рамках утопии.
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КОНЦЕПТ «ТУГАН ТЕЛ» В ТАТАРСКОЙ                   
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ               

АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)

Гатауллина Л.Р., Ашрапова А.Х.

Казанский (Приволжский) федеральный университет,                                 
г. Казань, Россия

В последние годы изучение концептов в языках находится на пике акту-
альности и рассматриваются, анализируются в весьма различных пара-
дигмах лингвистических исследований. В нашей статье мы же обратились 
к концепту «родной язык» в татарском языке. Посредством свободного 
ассоциативного эксперимента, проведенного среди жителей Республи-
ки Татарстан, мы попытались выяснить разнообразие реакции. Анализ 
реакций представляет собой выявление доминантной семемы в сознании 
носителей татарской лингвокультуры, выяснение тех или иных признаков 
слова-стимула, выделение доминирующих функций лексемы «туган тел».

Ключевые слова: концепт; лексема; ментальное суждение; ассоци-
ативное поле; языковая картина мира; свободный ассоциативный экс-
перимент.

CONCEPT “TUGAN TEL” (“MOTHER TONGUE”)                 
IN THE TATAR LINGUISTICS (ON THE RESULTS                 

OF THE ASSOCIATION EXPERIMENT)

Gataullina L.R., Ashrapova A.Kh.

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

In recent years the study of concepts in languageы is at its peak and actu-
al. They are analyzed in a very different paradigms of linguistic study. In this 
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article we study the concept of “Tugan tel” (“Mother tongue”) in the Tatar 
language. Due to the free association experiment conducted among residents 
of the Republic of Tatarstan, we tried to find a variety of reactions. The anal-
ysis of reactions is the identification of dominant sememe in the minds of 
Tatar culture, the elucidation of certain characteristics of the stimulus word, 
the selection of the dominant features of the lexeme “Tugan tel” (“Mother 
Tongue”).

Keywords: concept; token; mental judgment; associative field; language 
picture of the world; free associative experiment.

В последние десятилетия становится более актуальным и перспек-
тивным изучение человека, языка, ментального суждения, ассоциатив-
ного восприятия мира. Ментальные образования в сознании человека, 
представляющиеся концептом, находят отражение в каждой языковой 
картине мира.

Нами был рассмотрен концепт «туган тел» (родной язык) в татарской 
языковой картине мира (далее – ЯКМ), а именно в сознании носителей 
татарского и русского языков, проживающих в Республике Татарстан. 
Отсутствие исследовательских работ, направленных на изучение самого 
концепта «родной язык» в татарской ЯКМ определяет актуальность на-
шей работы. Объектом исследования стали анкеты, проведенные среди 
носителей татарского языка разных возрастных категорий (от 12 до 80 
лет), имеющих различные профессии (ученики, студенты, рабочие, пен-
сионеры, учителя и т.д.), проживающие в разных окрестностях (город, 
село), владеющие русским и татарским языками.

Эксперимент свободного ассоциативного характера, проведенный 
нами, способствует получению системности знаний, определяющуюся 
этническими стереотипами поведения носителей той или иной куль-
туры [2, 4]. Важность проведения ассоциативного эксперимента так-
же обусловлена тем, что содержание концепта зависит от изменений в 
массовом сознании, определяющимися изменениями в общественной 
жизни, сменой приоритетов и ценностей [3, с. 111]. Результаты данного 
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эксперимента отражают наивную языковую картину мира, которые для 
нас стали источником в изучении татарской ЯКМ.

Результаты проведенного анкетирования рассматривались по трем 
категориям: 1) половой; 2) возрастной; 3) языковой. Общее количество 
испытуемых составило 585 человек. Эксперимент предполагал ответ на 
три вопроса, на каждый из которых следовало ответить одним словом 
либо словосочетанием, где минимальное количество слов-реакций – 3:

1) Туган тел дигәч, Сездә нинди ассоциацияләр барлыкка килә? / С 
чем у Вас ассоциируется родной язык?/

2) Туган тел дигән сүзтезмәгә нинди сыйфатлар туры килә? / С 
помощью каких имен прилагательных можно охарактеризовать 
родной язык?

3) Туган тел сүзтезмәсенә карата нинди фигыльләр туры килә? / 
Какие глаголы относятся к родному языку?

В каждой категории рассматривалось три вида реакций: реакция 1, 2, 
3. По результатам анализа реакции 1 определялась доминантная семема 
в сознании носителей татарской лингвокультуры; реакции 2 – выясня-
лись те или иные признаки слова-стимула; реакции 3 – выделялись до-
минирующие функции лексемы «родной язык».

Результаты эксперимента следующие:
1. Гендерная реализация концепта «туган тел» (половой признак).
В данной группе ассоциаций слова-стимулы рассматривались в двух 

категориях: мужчины и женщины. Анализ гендерных особенностей 
слова-стимула «родной язык» способствовал выявлению ассоциативно-
го значения концепта. В женской парадигме «родной язык» – это Роди-
на, родители, родной дом, язык матери. Родной язык, являясь красивым, 
дорогим, мелодичным и близким, служит для разговора, общения меж-
ду собой, для того, чтобы высказать мысль и любить окружающий мир. 
И в мужской парадигме «родной язык» – это Родина, родной дом, родная 
земля, язык матери. Родной язык, как красивое, дорогое, чистое, близкое 
явление служит для разговора, общения и объяснения между собой, а 
также для передачи мысли в песне. Заметим, что, не считая в восприя-
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тии «родного языка» более эмоциональный и домашний характер жен-
щин и патриотизм мужчин, существенных особенностей в понимании 
«родного языка» не встречается.

2. Возрастная категория концепта «туган тел».
Итоговый подсчет реакций предполагал анализ в трех возрастных 

группах: 12–17 лет – дети школьного возраста; 18–40 лет – молодые; 
старше 40 лет – старшее поколение. Результаты следующие:

В миропонимании респондентов 12–17 лет «родной язык» – это ро-
дители, родной дом, родная страна, родная земля, который, в свою оче-
редь, красивый, дорогой и великий и служит для обеспечения жизни в 
настоящем и будущем, выполняет наставническую роль и способствует 
реализации творческого потенциала людей; в понимании опрашивае-
мых 18–40 лет «родной язык» – это, в первую очередь, страна, семья и 
мама, являющийся красивым, дорогим и близким для людей, который 
служит для общения между людьми, передачи мысли и разговора; для 
опрашиваемых старше 40 лет «родной язык», являясь родной землей, 
страной и языком матери, будучи красивым, дорогим и чистым, обе-
спечивает общение между людьми, реализует мыслительный процесс и 
разговор, а также способствует воплощению эстетических идеалов. Как 
видно из анализа, существенных особенностей в понимании лексемы 
«родной язык» в разных возрастных категориях не встречается, что под-
тверждает неизменный характер восприятия родного языка.

3. Языковая категория концепта «туган тел».
Реакции респондентов рассматривались в трех языковых группах: 

татары – основной язык общения татарский, татары – основной язык 
общения – русский и русские. Среди них в понимании лексем туган 
тел – родной язык стереотипные понятия различны. Это отражается в 
следующем (в основном в реакциях 1 и 3):

Выделение респондентами определенного понятия в понимании 
родного языка не присущего для другого языка. Допустим, только тата-
ры пометили следующие понятия: татарский язык, будущее, язык на-
ции, татарская нация / татары, Кул Шариф, песня «Туган тел», поко-
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ление, татарские писатели, урок татарского языка, гордость, великий 
язык, язык, на котором больше думаю/разговариваю, односельчане, моя 
нация, Булгар, балеш, вдохновение, близкие, мелодичность, стихотво-
рения Г. Тукая, чак-чак, калфак, тюбетейка, М. Джалиль, националь-
ный орнамент, танец «Әпипә», красивые слова, внимание, националь-
ная деятельность, благозвучие, бабушка с внуком, приятная жизнь 
детства. Из вышеприведенных понятий татарский язык, татарская 
нация, татары, Кул Шариф, песня «Туган тел», татарские писатели, 
урок татарского языка, Булгар, балеш, стихотворения Г. Тукая, чак-
чак, калфак, тюбетейка, М. Джалиль, танец «Әпипә» являются отли-
чительными понятиями, характеризующие татарскую лингвокультуру.

В ходе эксперимента было выявлено, что истинно русскими поня-
тиями, которые относятся к концепту «родной язык» в русской лингво-
культуре следуют выделить следующие: И.С. Тургенев, учитель русско-
го языка, Павел Воля, Древняя Русь, балалайка, матрешка.

Отдельно нами были выявлены анкеты татар с русским языком об-
щения, уровень знания татарского которых, в соответствии с представ-
ленной ими информаций о знании языка, можно определить «от на-
чального к среднему». Данной группой были выделены понятия ислам, 
национальное движение «разговариваю на татарском языке» и орга-
низация «Сәләт». Также выделенная только татарами стимул-реакция 
отрицательной коннотации теряться/исчезать подчеркивает тревож-
ность татар за состояние родного языка. В отрицательной окраске лек-
сема родной язык представляется также татарами посредством функций 
стареть, сплетничать, секретничать, в то время, как у русских выде-
лены секретничать, ругаться, второе из которых отмечено и татарами с 
русским языком общения. Из чего следует понять, что язык служит для 
эмоциональной разгрузки как русских, так и татар.

Исходя из результатов анализа на третий вопрос, следует заметить, 
что для татар с татарским языком общения «родной язык» представля-
ет собой родителей, татарский язык, язык матери, родной дом и род-
ную землю. Будучи красивым, дорогим и чистым, возможным даже 
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исчезнуть, родной язык служит для осуществления коммуникативных 
потребностей человека и выражения равнодушия/неравнодушия, реа-
лизующегося понятием любить, также редко реализации эмоциональ-
ной разгрузки. Для татар с русским языком общения «родной язык» – 
это страна, семья, национальность. При помощи дорогого, красивого, 
близкого родного языка можно думать, говорить, разговаривать, иногда 
ругаться. В сознании русского народа «родной язык» – это страна, 
мама, национальность. Являясь красивым, великим, дорогим, родной 
язык способствует реализации коммуникативных процессов, редко се-
кретничать, ругаться.

Таким образом, отметим, что в репрезентации лексемы туган тел  – 
родной язык в языковом сознании жителей Республики Татарстан вы-
явились как схожие, так и отличительные черты. Для представителей 
разных категорий общества (гендерная, возрастная, языковая), язык, в 
первую очередь, представляя собой страну / Родину, родной дом, род-
ную землю, родителей язык матери, семью, мать, говорит о патрио-
тическом, домашнем характере народа. А занимающий одно из доми-
нирующих мест в понимании лексемы туган тел понятие татарский 
язык говорит о владении татар своим родным языком, об уважении и 
трепетном отношении к нему. Примечателен и тот факт, что родной 
язык представителями всех категорий воспринимается как красивый, 
дорогой, мелодичный, близкий, чистый, родной язык. Предназначен-
ность языка для разговора, общения, пения, мыслительного процесса, 
наставничества, любви представляет востребованный характер род-
ного языка.

Обращает на себя внимание и то, что отличительное, а также схожее 
представление понятия родной язык татарами, язык общения которых 
татарский; татарами с русским языком общения и русскими характери-
зуется национально-культурной спецификой каждого народа, его этни-
ческим потенциалом, географическим положением, социальными ус-
ловиями, менталитетом и взаимовлиянием татарской и русской лингво-
культур.
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В статье рассматривается функционирование безглагольных средств 
выражения категории модальности в современной художественной прозе. 
Автор статьи утверждает, что в ряде ситуаций безглагольные импера-
тивные конструкции являются единственно возможными, поскольку семан-
тика волеизъявления может быть прочитана не только с помощью глаголь-
ных словоформ, но и с помощью слов, относящихся к разным частям речи.

Ключевые слова: категории императивности; побудительное пред-
ложение; глагольные корреляты; функция волеизъявления; императив-
ная интонация.
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The functioning of verbless means of expression of modality in modern 
literature is under consideration of the author of the article. The authors take 
up that in some cases verbless imperative constructions are possible because 
semantics of volition can be read by verbal word forms and also by words 
which belong to different part of speech.

Keywords: imperative category; imperative sentence; verbal correlates; 
function of volition; imperative intonation.

Модальность представляет собой многоплановую категорию, кото-
рая выражает субъективное отношение автора произведения к выска-
зываемому. Субъективная модальность наполняет текст оценочным 
отношением автора, его интенциями, формируя антропоцентричность 
текста. Сегодня внимание исследователей обращено к семантической 
стороне языка, в частности, к побудительным предложениям, которые 
содержат императивность, субъективную составляющую языка, кон-
кретных говорящего и слушающего.

Императивность и побудительность в лингвистике исследуются, прежде 
всего, в русле теории речевых актов, ядро которой было заложено в трудах 
Дж.Л. Остина и Дж.Р. Сёрля [2, с. 123]. В настоящее время предприняты 
первые попытки распространить теорию речевых актов на уровень текста. 
При таком подходе речевое общение понимается как часть всеобъемлющей 
социальной деятельности; текст описывается как комплексное речевое дей-
ствие, состоящее из частных конкретных речевых актов [3, с. 54].

Ученые предлагают различные классификации семантики интер-
претации императивных конструкций: просьба, совет, приказание, при-
глашение, увещевание, требование, разрешение, предложение, призыв, 
согласие и т.д.
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В случаях, когда глагол в побудительном предложении отсутствует, в 
конкретной речевой ситуации побуждение к действию может быть выра-
жено без глагола, в максимально сжатой и категоричной форме. Одной из 
причин элиминации глагола является то, что по ситуации ясно, какое не-
названное действие немедленно должен выполнить слушающий. Одни ис-
следователи относят данные конструкции к самостоятельным видам пред-
ложений, называя их безглагольными (Musteikis, Депутатова), «эллиптиче-
ские» (Неустроев), неполными императивными предложениями (Катанце-
ва), эквивалентами эксплицитных перформативных конструкций (Изотов).

Художественный текст как творческая система автора обладает вы-
сокой силой социального воздействия. В рамках данной статьи нами ис-
следуется художественная система писателя Ю.М. Полякова. Для этого 
автора характерны острота и злободневность пера, сосредоточенность 
на внутренней жизни героев, языковая точность. Его прозу отличает 
концентрированность взаимодействующих модальных значений текста, 
а язык произведений ярко демонстрирует средства и способы, формиру-
ющие модальность как единую семантическую категорию.

Категории императивности в произведениях Ю. Полякова выража-
ются с помощью глагольных коррелятов, однако безглагольные побуди-
тельные предложения составляют значительный пласт в прозе писателя. 
Употребление в речи безглагольных конструкций связано со стремле-
нием говорящего сократить высказывание, создать единую формулу, 
содержащую максимальный объем информации при минимальном кон-
структивном оформлении.

Проза Ю. Полякова наполнена экспрессивными высказываниями, 
особой эмотивностью интенций, безглагольные предложения в которых 
занимают доминирующие позиции. В ситуации приказа, то есть при 
«субординативной приоритетности говорящего и облигаторности дей-
ствия» [4, с. 12], безглагольные предложения выражают побуждение до-
статочно категорично: Повезли портрет Буденному, показали, а он как 
заревет: «Так-вас-распротак! Меня, Буденного, на Климкиной кобыле 
нарисовать! Вон отсюда!..» [5, с. 77].
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Следует отметить, что такие предложения чаще всего используются 
в речи военных и морских офицеров: – Смир-рна! Нале-е-во! В распо-
ложение части строевым шагом арш! [6, с. 84]. Кроме того, частот-
ность таких высказываний высока в распоряжениях вышестоящих лиц, 
а также в бытовой речи, когда требуется выполнение быстрых, реши-
тельных действий: – Стоп! – приказала редакторша [7, с. 211].

Доминирующее положение в предложениях данного вида занимает 
говорящий, он уверен в обязательности выполнения каузируемого дей-
ствия для агенса, так как последний является подчиненным: И тут я 
слышу слова: – Ефрейтор Зубов, рядовой Купряшин, ко мне [8, с. 141].

Безглагольные предложения императивной семантики становятся 
более приемлемыми в конкретной речевой ситуации, поскольку они вы-
ражают ситуацию более динамично. Например: – Список! Товарищ Бу-
ров, замыкавший наш организованный переход государственной грани-
цы, поправляя ондатровую шапку, пытливо осматривал вверенную ему 
спецтургруппу [9, с. 38]. В этой ситуации субъект мог побудить агенса 
другими способами, например, используя полное императивное пред-
ложение «Дайте, пожалуйста, список!». Однако безглагольное пред-
ложение более убедительно, поскольку от агенса ожидают быстрого 
исполнения распоряжения. В рассматриваемой речевой ситуации агенс 
считает допустимыми отношения, когда Буров находится в привилеги-
рованном положении, его собеседник согласен выполнять роль подчи-
ненного и следовать его распоряжениям руководителя туристической 
спецгруппы, находящейся во Франции. Фраза пытливо осматривал 
подчеркивает осознание Буровым своего превосходства над остальны-
ми, так как именно он призван осуществлять контроль и следить, как 
бы кто из туристов не предпринял попытку просить у властей Франции 
политического убежища.

Императивная интонация иногда напоминает просьбу или призыв; 
такая интенция выражена в некатегоричной, доброжелательной фор-
ме. Побуждение говорящего выражено существительным с предлогом, 
уточняет его это же существительное, однако побуждение здесь мягкое, 
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связанное с целеустановкой говорящего, а также с теми социальными 
ролями собеседников, которые диктуют наиболее приемлемую речевую 
ситуацию. В авторской речи также указывается на особенность речевого 
акта, употребляется глагол не приказала, а призвала:– К столу, к сто-
лу!  – призвала Катя. Выпили за встречу [6, с. 287]. 

Безглагольные побудительные предложения, выраженные формой 
винительного или родительного падежа существительного, обознача-
ют действие, команду либо требуемый предмет: – Врача! – закричал 
Джедай [6, с. 507]. – Документы! Приезжий? [6, с. 423]. При повто-
рении волеизъявления, выраженного существительным, рядом может 
находиться конкретизирующий побуждение глагол в императиве: – В 
глаза! Посмотрите мне в глаза!!! – вдруг снова гипнотизерским ба-
сом заорал врач и просветлел. – Ну вот теперь порядок [6, с. 344]. Уточ-
няющим волеизъявление может также быть слово категории состояния, 
причем оно может быть как в препозитивном положении по отношению 
к существительному, так и в постпозитивном: – Его надо в больницу! В 
больницу! [6, с. 278]. В данной речевой ситуации эмоциональная насы-
щенность первого безглагольного предложения подчеркивается употре-
блением слова надо (категория состояния). Второе побудительное пред-
ложение выражает побуждение даже более экспрессивно, чем первое, к 
тому же оно конкретизирует направленность волеизъявления.

Структурная основа побудительных предложений, выраженных су-
ществительным в косвенном падеже с предлогом или наречием, обозна-
чает побуждение к движению или к конкретному действию по коман-
де:  – Шире шаг! – командует комбат [8, с. 257].

Функцию волеизъявления могут выполнять слова категории состо-
яния и наречия, которые восходят к именам существительным, или су-
ществительные, выступающие в роли наречий: – Аркадий, пора бы уж! 
Прибыль составила 485 процентов! Хватит! [7, с. 138].

Наречия тихо, тише, громче; живо, живее, быстро, быстрее, скорее 
и некоторые другие могут употребляться в функции волеизъявления. По 
семантике они сходны с глаголом со значением движения, перемещения 
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в форме императива. Красный пролетарий, шире шаг! Красный проле-
тарий, выше стяг [6, с. 343]. В некоторых случаях волеизъявление с ме-
ждометием содержит слово, указывающее на способ действия:  – Бегом 
марш! – командует Уваров [6, с. 158].

Междометия часто выражают призыв к действию, команду и дру-
гие виды волеизъявления. Среди данной части речи В.В. Виноградов 
выделяет «слова, которыми выражаются волевые изъявления, побу-
ждения», и называет их «междометными императивами» [1, с. 217]. 
Побуждение, призыв к прекращению действий может выражаться от-
дельными междометиями, причем неоднократный повтор междоме-
тий может указывать на побуждение к немедленному прекращению 
действий: – Стоп-стоп-стоп! – замахала руками редакторша. – Ян 
Казимирович, мы же договорились: очень коротко и по существу! Вы 
поняли? [7, с. 89]. В ряде ситуаций безглагольные императивные кон-
струкции являются единственно возможными, поскольку «эллиптиче-
ские императивы, даже допускающие восстановление элиминирован-
ных членов, всегда отражают характер взаимоотношений коммуникан-
тов» [4, с. 7].

Итак, семантика волеизъявления может быть прочитана не только с 
помощью глагольных словоформ. На семантической основе в одну си-
стему могут объединяться слова, относящиеся к разным частям речи, 
но имплицитно в данных предложениях всегда присутствует семантика 
глагольного слова.

Важнейшей доминантой творческого поля Ю. Полякова является ка-
тегория модальности, эта категория подчеркивает личностный характер 
прозы писателя, его субъективно прочувствованное мировосприятие.
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Данная работа посвящена анализу функционирования глаголов со 
значением приема пищи в художественном тексте. Семантическая 
категория «прием пищи» в художественном тексте становится сред-
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This work is devoted to the analysis of the functioning of verbs with the 
meaning of eating in fiction. Semantic category “eating” in the literary text 
becomes a means of expressing public attitude, with distinct cultural content.
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Вопрос о семантическом своеобразии глаголов является одной из 
насущных проблем современного языкознания, требующей более тща-
тельного и систематического изучения. Существуют различные подходы 
к изучению глаголов. Один из них – синтаксический подход, когда объ-
ектом исследования становятся глаголы как семантические предикаты. 
Обнаружено большое количество различных групп глагольных преди-
катов, критерием разграничения которых стала лексическая семантика.

Объектом исследования работы являются лексические единицы (гла-
голы и глагольные сочетания) со значением «потребление пищи и жид-
кости» и их функционирование в художественном тексте. К таковым мы 
относим не только те единицы, которые имеют в своих словарных де-
финициях значение потребления пищи или жидкости, но и те, которые 
способны в определенном контексте актуализировать данное значение, 
не имея его в своих словарных статьях.

Глаголы со значением приема пищи изучены недостаточно по срав-
нению с другими группами глаголов. Это, в первую очередь, касается их 
функционирования в художественном тексте. Лексико-семантическая 
группа с глаголами to eat и to drink рассмотрена в работе В.А. Разумов-
ской [3, с. 85]. Автор уделяет внимание экспрессивным возможностям 
глаголов с общим значением «принимать пищу», употребляемых в раз-
личных вариантах британского, американского и ирландского сленга, а 
также в профессиональной лексике.
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Ф.Х. Тарасова рассматривает глаголы приема в устойчивых выра-
жениях с компонентом «пищи» в разноструктурных языках [5; 6]. В ее 
работах нашли отражение глаголы приема пищи, которые используются 
в паремиях трех разноструктурных языков. С.М. Кибардина дает анализ 
функционально-семантических полей глаголов со значением потребле-
ния пищи и жидкости (essen, trinken). M. Barnbrook изучает корреляцию 
значений «потребление пищи человеком», «потребление пищи живот-
ными» (глаголы essen, fressen) и делает попытку, при помощи словар-
ных дефиниций, найти способы выражения такой корреляции в англий-
ском языке [2, с. 122].

Глаголы приема пищи проявляют полисемантичность в выражении 
идеи потребления пищи. Так, в тексте глагол to eat может передавать пря-
мое значение «прием пищи с целью насыщения организма» например:

Eat more pulses [Fielding, 23].
Only thing which makes it tolerable is thought of seeing Daniel again, but 

even that is inadvisable since am fat, have spot on chin, and desire only to 
sit on cushion eating chocolate and watching Xmas specials [Fielding, 111].

Также в тексте имеются примеры глагола to eat с отрицательной 
семантикой, в значении «невозможности, нежелательности приема 
пищи». Например:

Also dieting on New Year’s Day isn’t a good idea as you can’t eat rationally 
but really need to be free to consume whatever is necessary, moment by 
moment, in order to ease your hangover [Fielding, 69].

Иную семантическую окраску выражает глагол to eat в речевой 
структуре произведения. В диалогах персонажей значение приема пищи 
может приобретать ироничный оттенок. Например:

«Maybe you should get something to eat», – he said, then suddenly bolted 
off towards the buffet, leaving me standing on my own by the bookshelf while 
everybody stared at me, thinking: so that’s why Bridget isn’t married. She 
repulses men [Fielding, 283].

В данном примере собеседник пытается избавиться от надоевшей 
ему собеседницы, при этом, чтобы не показать свою невежливость, ссы-
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лается на предложение чего-нибудь поесть, а сам, в свою очередь, нео-
жиданно бросается к столу, оставляя ее одну.

С иной стороны героиня временами задумывается над тем, что ей не 
хочется выходить замуж и она, при описании вечеринок и иных меро-
приятий иронизирует над семейными парами, употребляя в своем днев-
нике выше указанные глаголы. Например:

Surely it is not normal to be revising for a date as if it were a job interview? 
I am going to cancel and spend the evening eating doughnuts in a cardigan 
with egg on it [Fielding, 63].

С помощью семантики потребления пищи передается психологиче-
ское состояние героини Бриджит:

Hideous, wasted two days glaring psychopathically at the phone, and 
eating things [Fielding, 223].

В данном примере глагол to eat выражает семантику – «есть что по-
пало, объедаться по причине внутренних переживаний», русский ана-
лог – заедать тоску. В тексте передается психическое состояние главной 
героини, которая была подавлена тем, что целых два дня она прожда-
ла звонка от своего тайного поклонника, который обещал встретиться 
с ней на выходных, но так и не позвонил. В напряженном ожидании 
звонка, с целью подавления своего волнения, девушка поедает все, что 
попадется ей под руку.

Это показывает, что в «Дневнике» воплощено в жизнь большое чис-
ло значений глагола to eat. Применяя лексико-семантические варианты 
одного глагола, писатель вскрывает отношение героини к реальности, 
поскольку рассказ ведется от первого лица.

Анализ текста показал, что наряду с глаголом to eat достаточно часто 
в качестве синонима используются глаголы have, consume and guzzle. 

Глагол to have в тексте используются в основном для передачи пря-
мого значения потребления пищи:

Decided to have cappuccino and chocolate croissants on way to work to 
cheer self up. Do not care about figure. Is no point as no one loves or cares 
about me [Fielding, 112].
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Автор использует данный глагол, чтобы подчеркнуть негативное от-
ношение главной героини к вечеринкам и еде, которые уже порядком 
ей наскучили, но по причине своего одиночества ей ничего другого не 
остается, как проводить время, объедаясь дома, «заедая» свою скуку и 
стресс, не просто поедая, а поглощая огромное количество еды и спирт-
ного, либо посещая различные торжества родственников и знакомых.

Глагол to consume (поглощать, поедать) стоит в одном семантиче-
ском ряду с глаголом to eat, но отличается некоторой заниженной стили-
стической окрашенностью. Например:

Also dieting on New Year’s Day isn’t a good idea as you can’t eat rationally 
but really need to be free to consume whatever is necessary, moment by 
moment, in order to ease your hangover [Fielding, 69].

Глагол to guzzle характерен в большей степени для внутренней речи 
героини.

Оставаясь наедине с собой человек становится прямолинейным по 
отношению к себе и это непосредственно находит отражение и в выборе 
лексики, используемой для описания его внутреннего состояния, на что 
указывает использование лексики заниженного стиля. Например:

I guzzled them by the light of the Christmas tree, together with a couple of 
mince pies… I can actually feel the fat splurging out from my body [Fielding, 
I, 25].

В произведении героиня претерпевает внутреннюю драму в личной 
жизни, ее совсем не веселит, что на дворе праздники, и она находит 
утешение лишь в том, что можно накупить в магазине и с жадностью 
съесть различные сладости, несмотря на то, что она держала себя все 
эти два месяца под строжайшей диетой, во всем себе отказывая.

Менее употребляемый в тексте глагол со значением приема пищи  – 
to fancy. Данная лексема представлена следующими случаями употре-
бления:

Was really beginning to enjoy the feeling that normal service was 
suspended and it was OK to lie in bed as long as you want, put anything you 
fancy into your mouth, and drink alcohol whenever it should chance to pass 
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your way, even in the mornings. Now suddenly we are all supposed to snap 
into self-discipline like lean teenage greyhounds [Fielding, I, 111].

Oooh. Could really fancy some chips [Fielding, I, 54].
В художественном произведении глаголы приема пищи употребля-

ются в их прямом предназначении и характеризуют как пищевое по-
ведение человека, связанное с удовлетворением жизненно важных по-
требностей организма в пище и жидкости, так и социально-культурный 
аспект, включающий в себя общепринятые нормы и традиции данного 
языкового сообщества. В то же время данные глаголы способны пере-
дать внутреннее состояние человека: психическое, эмоциональное, а 
также дать объяснение его поведению.
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В статье освещаются проблемы речевого использования молодеж-
ного сленга в английском и французском языках. Производится сопо-
ставление и анализ данного явления в двух языках. Особенное внимание 
уделяется раскрытию вероятных причин проникновения подобной лек-
сики в языке.
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The article represents the problems of using the voice of youth slang in 
English and French. There is a comparison and analysis of this phenome-
non in both languages. Particular attention is paid to disclosure of probable 
causes of penetration of slang in the language.

Keywords: slang; discourse; jargon; aggression; functional styles; 
speaking.

Сегодня сленг является неотъемлемой частью английского и фран-
цузского языков. Он отражает специфику уникальной современной жиз-
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ни. Притягательность к фразеологическим и сленговым выражениям 
связана с тем, что люди способны использовать сленг в различных ситу-
ациях, чтобы высказать собственное дружелюбие, а также лояльность к 
собеседнику, как шутку. Сленг может вызвать различного рода реакцию, 
к примеру, будучи популярным, он способен расположить собеседника 
или же напротив – оттолкнуть. Но правильно применяемый сленг всегда 
побуждает определенный интерес.

В современном мире высоких скоростей язык также подвергается 
стремительному изменению. Выражения и слова упрощаются, сокра-
щаются, появляется большее число аббревиатур для экономии време-
ни, простоты и удобства. В связи с этим сленг получил преимущество 
в наше время и прогрессивно развивается. Из-за собственной точности, 
краткости, содержательности и емкости, он стал более предпочтитель-
ным в разговоре. Научно-технический прогресс обусловил необходи-
мость применения точной краткой речи при обиходном общении в ча-
тах, социальных сетях, при обмене мгновенными сообщениями. Весьма 
трудно игнорировать или отбросить какое-либо сленговое выражение, 
когда оно как нельзя точно и полно отражает мысль, идею, состояние на 
момент речи [3, с. 116].

Парадокс сленга кроется в том, что люди смотрят на сленг свысока, с 
определенным пренебрежением, но не могут без него обойтись.

Проанализировав работы, посвященные сленгу, мы считаем наибо-
лее удачным определения сленга, данные словарем Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary, а также The New Partridge Dictionary of Slang and 
Unconventional English. В них сленг определяется в качестве «варианта 
разговорной речи (включая экспрессивно окрашенные элементы данной 
речи), которые не совпадают с нормами литературного языка».

В новейших федеральных программах отмечается, что в ходе всего 
периода изучения иностранного языка формируется «коммуникативная 
компетенция». Она представляет собой способность преобразовывать и 
использовать языковые формы, основываясь на ситуации общения. А 
это означает, что коммуникативная компетенция не может быть достиг-



210 In the World of Scientific Discoveries, 3(63), 2015

нута без знания основ разговорного языка. Исследование разговорной 
лексики в качестве основной цели имеет понимание носителей фран-
цузского и английского языков, а не использование ее иностранцами: в 
этом таится всегда опасность.

Живая речь выстраивается в соответствии с собственными законами, 
обладает своими правилами, которые с нормативными правилами не со-
впадают. На фоне различных сленгов, заметно выделяется молодежный 
сленг и его самое мощное ответвление – сленг учащейся молодежи.

В сравнении с «общим арго», которое смыкается все больше с про-
сторечием, а также фамильярной французской и английской речью, арго 
молодежное относится к самым герметичным общественным диалектам.

Сленговые единицы в речи англо- и франкоговорящей молодежи в 
основном используются для создания юмористического эффекта, для 
привлечения внимания своей необычностью, для облегчения понима-
ния смысла. Молодежный сленг отличается особенной спецификой в 
различных языках.

Разговорный французский язык обладает своими особенностями в 
области фонетики, грамматики и лексики. Одной из грамматических 
особенностей разговорного французского языка является сегментиро-
вание предложения. Огромное распространение в современной речи по-
лучают (в диалоге, и также в монологе) т.н. расчлененные фразы. Чаще 
всего такого рода конструкции включают в себя две части, одна из ко-
торых выступает в роли как бы законченной в плане семантики и грам-
матической формы, а другая – сегментом, который является зачастую 
нераспространенным членом предложения.

Существует такого рода пласт лексики во французском молодежном 
сленге, который называется верлан. Он создан на основе слов литератур-
ного языка, в которых согласные звуки идут в обратном порядке, тогда 
как гласные часто меняются на eu (mес —> keum ‘парень’, Arabe—> beur 
‘араб’, mеге—> гeum ‘мать’). Иногда идут задом наперёд слоги, но не 
звуки (prison —> zonpri ‘тюрьма’). Само наименование данного языка 
«верлан» является верланским образованием (по второму типу) от фран-
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цузского наречия a l’envers (то есть – наоборот). А в последнее время его 
называют еще «sefran» (francais), что значит «оборотный жаргон» [5].

Первоначально верлан исполнял функции тайного языка (такого 
рода шифрующие приемы популярны в тайных арго большинства стран, 
включая Россию). Первые «следы» его можно обнаружить в конце XVI 
в. В просторечии народ называет «Bonbours», «Les Bourbons». В XVII 
в. «un sans-souci» называют просто«sans-six sous» (c’est-a-dire: pauvre). 
Позднее в 1760 г. Louis XV очень носит часто имя «Sequinzouil», что, 
бесспорно, являет собой пример языка dite verlan. Но в 1960-1970-е гг. 
его стали использовать в литературных произведениях. В 1975 г. вер-
лан набирает силу и его используют фанаты hard-rock в комиксах, radio-
libres, масс-медиа. С 1980 г. появляются статьи, книги, словари и иные 
издания на тему «язык молодежи». Кино не остается также в стороне. 
И когда выходит к/ф de Balasko «Les Keufs» (1987) многие не догадыва-
ются, что данное слово является верланизацией слова flic (полицейский) 
(flic—>fli-que—> que-fli—> queuf—>keut). Реклама использует так же 
верлан. Таким образом, владение тайным кодом верланом представляет 
собой большое преимущество для молодежи, поскольку он не использу-
ется старшим поколением (или используется очень мало) [4].

Теоретически это наоборот перевернутое слово, но на практике име-
ются свои правила, которые знают лишь пользующиеся данным языком 
люди. Одно из таких правил – апокопа – усечение конечного звука, сло-
га, буквы, выпадение нескольких или одной букв в конце слова.

Также существует афереза – выпадение слова или нескольких букв 
в начале слова. «Trom» это верлан от метро ( metro—>trome—>trom). 
Следует указать, что при использовании верлана глаголы не спрягают-
ся. В явлении верлана бесспорно присутствует социолингвистический 
аспект: это своего рода языковая мода в определенной среде, а вернее, 
среди молодежи, равно как и мода на одежду, стремление подчеркнуть 
собственную принадлежность к возрастной группе. В Париже услы-
шать арго несложно: в речи французской молодежи кроме языка верлан 
имеются различные виды арго.
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Сленг в английском языке относится к одной из подсистем англий-
ского языка, а точнее – к нелитературной лексике. Между литературной 
лексикой, разговорной и нелитературной нет четких границ. Хотя далеко 
не полностью все приемлемо в сленге, он весьма украшает английскую 
речь за счет своей живости, гибкости и неожиданного остроумия. За 
многие века собственного существования некоторые сленговые выраже-
ния, которые вышли из «низов», проникли в литературный английский 
язык и там закрепились. Кто сейчас может усомниться в респектабель-
ности слова lunch? Тем не менее данное слово свою жизнь начинало в 
недрах сленга, равно как и bus, fun и множество других.

По подсчетам С.В. Флекснера, одного из авторов «Словаря англий-
ского сленга», из 600 тысяч слов в английском языке примерно 45 тысяч 
являются сленгом. А в лексическом запасе у среднестатистического но-
сителя языка, который составляет около 10-20 тысяч слов, приходится 
примерно 2 тысячи на т.н. buzzwords – модные словечки.

То, что именовалось до недавних пор сленгом, социальным диалек-
том или профессиональным жаргоном, считалось ниже речевых стан-
дартов образованных людей и для употребления не рекомендовалось, 
сейчас звучит из уст бизнесменов, профессоров, политических деяте-
лей, с экранов телевизоров и со страниц прессы.

No-brainer – уже давно из молодежного жаргона перешло в обиход-
ную речь и представляет собой эквивалент нашего молодежного «это 
ежу понятно»

Весьма часто употребляются выражения типа: he’s a real pro (то 
есть professional) – «он настоящий профессионал», demo вместо 
demonstration, Info вместо information.

Полнозначные слова, такие как happy, становятся весьма популяр-
ными суффиксами, со значением «энтузиаст, любитель» – buck-happy, 
rock-happy, car-happy и тому подобное [1, с. 32].

В современном английском языке подростковая речь характеризует-
ся «телеграфным стилем», который укореняется за счет появления мо-
бильных телефонов, с использованием SMS, электронной почты, ICQ 
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и различных социальных сетей. Соответственно, в языке молодежи все 
чаще начинают встречаться простые конструкции, при помощи которых 
можно наиболее быстро передать собственную мысль.

Таким образом, можно сделать вывод, что английский и француз-
ский языки, как и любые другие, не стоят на месте. И так как совре-
менный русский язык стремительно пополняется за счет заимствования 
англицизмов, необходимо всестороннее и более детальное изучение 
данной проблемы.

Список литературы
1. Арутюнова Н.Д. Аномалии и язык // Вопросы языкознания. 2007. № 3. 

С. 3–19.
2. Береговская Э.М. Молодёжный сленг: формирование и функционирова-

ние // Вопросы языкознания. 2006. № 3. С. 32–41.
3. Борисова-Лукашанец Е.Г. Современный молодежный жаргон // Русская 

речь. 2004. № 5. С. 51–54.
4. Борисова-Лукашанец Е.Г. Современный молодежный жаргон // IT. 2006. 

№ 5.
5. Грачев М.А., Гуров А.И. Словарь молодежных сленгов. Горький, 1989. 

366 с.
6. Дубровина К.И. Студенческий жаргон // Филологические науки. 2004. 

№ 1. С. 78–81.

ПОВТОРЫ И СРАВНЕНИЯ В РОМАНЕ                              
Ф.С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА «ПО ЭТУ СТОРОНУ РАЯ»

Исламова А.И.

Набережночелнинский институт социально-педагогических                               
технологий и ресурсов, г. Набережные Челны, Россия



214 In the World of Scientific Discoveries, 3(63), 2015

Статья посвящена определению роли стилистических оборотов в 
литературных произведениях. В данной статье рассматриваются по-
вторы и сравнения, использованные в романе Ф.С. Фицджеральда «По 
эту сторону рая». Здесь также определяются роль и место романа в 
американской литературе.

Ключевые слова: стилистический прием; повтор; сравнение.

REPETITIONS AND SIMILES IN F.S. FITZGERALD’S 
NOVEL “THIS SIDE OF PARADISE”

Islamova A.I.

Naberezhnochelninsky Institute of socio-pedagogical technologies ,                       
and resources, Naberezhnye Chelny, Russia

The article deals with the problem of the usage in F.S. Fitzgerald’s novel “This 
side of paradise” of such stylistic devices as repetitions and similes. This article 
also defines the place of F.S. Fitzgerald’s novel “This side of paradise” in Amer-
ican literature. The role of these stylistic devices in literary works is also defined.

Keywords: stylistic device; repetition; simile.

Стилистический прием – лингвистическая модель создания экспрес-
сивных речевых единиц, которая, в зависимости от контекста и целей 
коммуникации, может наполняться любым содержанием. «Модель» в 
этом определении указывает на то, что стилистический прием является 
обобщением, типизацией экспрессивных средств языка, их качествен-
ным преобразованием. В стилистическом приеме экспрессивные сред-
ства становятся воспроизводимыми. Стилистические приемы создают-
ся и используются в процессе функционирования языка [1]. Расширение 
модели предложения происходит за счет повторения ее компонентов 
или перечисления однородных членов предложения; усложнение связа-
но с включением в ее структуру дополнительных элементов.
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Одним из показателей богатства языка является употребление по-
второв в художественном произведении. Повтор – это повторение ка-
кого-либо члена предложения, словосочетания, которые расположены 
в непосредственной близости. Выделяется несколько видов повторов, 
которые отличаются характером структурной организации: а) простой 
контактный повтор – это повторение речевой единицы, расположен-
ной контактно. Этот повтор может быть выражен двучленными соче-
таниями, которые представляют собой переменно-устойчивые единицы 
типа hours and hours, miles and miles. Трехчленный повтор подчеркива-
ет эмоционально-смысловую тональность высказывания: “Put it back, 
put it back, put it back”; б) расширенный повтор – повторение речевой 
единицы с дополнительными компонентами, которые уточняют или 
расширяют ее смысл; в) обрамление или кольцевой повтор – повторение 
речевой единицы в начале и в конце высказывания; г) повтор-подхват – 
повторение конечного элемента одного высказывания в начале другого 
высказывания [2].

Повтор как выразительное средство широко употребляется во всех 
сферах речи. В деловой и научной прозе он является необходимым сти-
листическим элементом, обеспечивающим логичность, точность, яс-
ность выражения. В обиходно-разговорной речи повтор встречается в 
пределах двух взаимосвязанных реплик. Его стилистические функции 
в пределах двух смежных реплик раскрываются в тесной взаимосвязи с 
контекстом. Общим для них является выражение прямого и всегда экс-
прессивно-окрашенного отклика говорящего на сказанное (например: 
удивление, радость, различные оттенки отрицательной реакции).

По поводу рассматриваемого нами произведения Френсиса Скот-
та Фицджеральда «По эту сторону рая» (1920) можно сказать, что эта 
книга – «хранительница» мыслей, которые заставляют нас задуматься о 
многих вещах. Это одно из известнейших произведений американской 
литературы XX века. Публикация романа сделала Ф.С. Фицджеральда 
знаменитым, а книга была воспринята как «манифест поколения». В ней 
писатель обратился к важнейшей для себя теме – проблеме богатства 
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и бедности, а также влияния денег на судьбу человека. Главный герой 
романа, Эмори Блейн, представляет собой олицетворение американ-
ской мечты [5]. Использование разных средств языка придает роману 
необычность и уникальность в целом. Язык романа никого не оставляет 
равнодушным, ирония автора пропитана тонким изяществом, что отли-
чает Ф.С. Фицджеральда от всех остальных писателей его эпохи.

Исходя из вышеуказанных подразделений повторов, на примере это-
го романа можно подробно рассмотреть их употребление: а) простой 
контактный повтор: «Kiss her, kiss her’at lady, quick!»; также можно 
увидеть использование двучленных сочетаний, например: «think and 
think» в значении «думать и думать»; б) расширенный повтор: «I’ll bet 
I can! I’ll bet I can!» в значении «Бьюсь об заклад, я могу! Бьюсь об за-
клад, я могу» и «I’ll tell mama you kissed me! I will too! I will too! I’ll tell 
mama!» – «Я скажу маме, ты поцеловал меня! Я тоже! Я тоже! Я скажу 
маме!»; или «Poor little Count,” he cried. “Oh, poor little Count!» – «Бед-
ный маленький граф», – воскликнул он. – «О, бедный граф!»; в) обрам-
ление или кольцевой повтор: «I know – oh, don’t you s’pose I know» – «Я 
знаю, – о, ты не предполагаешь, что я знаю» или «You are mine – you 
know you’re mine» – «Вы моя – вы знаете, что моя»; г) повтор-подхват: 
«I think I’ve – I’ve seen the devil…» – «Я думаю, я видел – Я видел дья-
вола» и «She’s a – she’s a sort of vampire…» – «Она-она своего рода 
вампир».

Роман Ф.С. Фицджеральда богат и такими стилистическими приема-
ми, как сравнения. Сравнение представляет собой троп, при котором ха-
рактеристика одного предмета дается через сопоставление его с другим 
предметом. Сравнение – это «сопоставление двух предметов или явле-
ний с тем, чтобы через общий для них признак более ярко и наглядно 
охарактеризовать один из этих предметов или явлений» [1]. Можно раз-
личить образные (he speaks French like a machine-gun) и логические (he 
speaks English like a born Englishman) сравнения. В английском языке су-
ществует большое количество узуальных или конвенциональных срав-
нений, то есть компаративных фразеологических единиц (ФЕ): to eat like 
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a bird, good as gold, as weak as water, larger than life. Образность языковых 
сравнения сейчас несколько стерта, но они являются выразительными 
средствами, придающими тексту живость и яркость. Сравнение может 
осуществляться посредством союзов (as – «как» , «словно», like – «похо-
же», as if – «как будто», as though – «как будто», than – «чем»); глаголов 
(to resemble – «походить, иметь сходство», to remind of  – «напоминать 
(о)»); глагольных словосочетаний (to bear a resemblance to, to have a look 
of). Используемое в качестве стилистического приема, сравнение всегда 
свежо и оригинально. Употребление сравнений способствует лучшему 
восприятию произведения читателем. Сравнения делают язык ярче, на-
сыщеннее и интереснее. На примере романа «По эту сторону рая» мож-
но рассмотреть использование таких сравнений, как:

“... the car cards thrusting themselves at one, leering out like dull bores 
who grab your arm with another story”. – «…рекламы лезут в глаза, на-
зойливые, как те невыносимо скучные люди, которые держат тебя за 
рукав, норовя рассказать еще один анекдот».

“Just as a cooling pot gives off heat we give off calories of virtue”. – 
«Как остывающий чайник отдает тепло, так мы отдаем калории до-
бродетели».

“Once he had been miraculously able to scent evil as a horse detects 
a broken bridge at night …” – «Когда-то он безошибочно чуял зло, как 
лошадь ночью чует впереди сломанный мост».

“Life was a damned muddle… a football game with everyone off-side 
and the referee gotten rid of-every one claiming the referee would have been 
on his side…” – «Жизнь – чертова неразбериха… футбол, в котором 
все игроки «вне игры», а судьи нет, и каждый кричит, что судья был бы 
на его стороне …».

“Progress was a labyrinth … people plunging blindly in and then rushing 
wildly back, shouting that they had found it … the invisible king – the élan 
vital –the principle of evolution … writing book, starling a war, founding 
a school …” – «Прогресс – лабиринт … люди врываются в него как 
слепые, а потом выбегают обратно как безумные, вопя, что нашли его, 
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вот он, незримый король, – принцип эволюции … и пишут книгу, развя-
зывают войну, основывают школу …».

“Its lamps still shining like burning eyes in a face white from a night’s 
carouse”. – «Его фары все еще горели, как глаза на лице, побелевшем 
после ночного кутежа».

“The cardinal, like an archangel in cope and mitre, sprinkled the holy 
water …” – «Кардинал, подобный архангелу в ризах и в митре, покро-
пил святой водой …».

“Youth is like having a big plate of candy”. – «Молодость – как та-
релка, горой полная сластей».

Употребление большого количества повторов может говорить о бед-
ности словарного запаса или, наоборот, может показать выразительность 
и богатство языка. В нашем случае повторы используются в целях вы-
ражения экспрессии и являются средством выразительности речи. Слово 
является основной единицей языка, с ним связана выразительность речи. 
Использование сравнений в произведении связано с индивидуальным 
восприятием мира каждым человеком, а используемое в качестве стили-
стического приема сравнение является эффективным изобразительно-вы-
разительным средством, создающим образность текста. С помощью 
сравнений автор в своем произведении создает образы, которые эмоцио-
нально воздействуют на нас. Все слова начинают приобретать стилисти-
ческую окраску и создают особый мир, в который погружается читатель.
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В статье исследованы историзмы в художественной литературе. 
Установлены структурные типы и способы образования историзмов, взя-
тых в качестве языкового материала из исторических романов татар-
ских писателей Н. Фаттаха, М. Хабибуллина, Р. Батуллы, В. Имамова.
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The article is devoted to the historicisms in fiction. Structural types and 
methods of education of historicisms are taken from historical the novels of 
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the famous Tatar writers, namely N. Fattah, V. Khabibullin, R. Batulla and 
V. Imamov.

Keywords: derivatives historicisms; non-derivative historicisms; root 
historicisms; paired historicisms; composite historicisms; complex compo-
nents; subordinating the ratio of components.

В данной статье предпринята попытка рассмотреть структурно-сло-
вобразовательные особенности историзмов, взятых из художественных 
произведений современной татарской прозы. По структуре историзмы 
разделили на непроизводные и производные.

К непроизводным историзмам относятся корневые слова и осно-
вы-образования, неразложимые на значимые морфемы: бәк ‘бек’, кара 
‘чернь’, кырнак ‘наложница’, кол ‘раб’, көбә ‘кольчуга’, садак ‘колчан’, 
төрбә ‘гробница’, улак ‘маленькая лодка’, хәнҗәр ‘сабля’, чура ‘раб’, 
ясак ‘дань’, җам ‘чаша, кубок’, ук ‘стрела’.

Производными являются те историзмы, которые образованы от ос-
новы определенным словообразовательным способом: 1) суффиксаль-
ные историзмы: бар+ымта – барымта ‘поход с целью ограбления’, 
би+кә  – бикә ‘жена бека’, күтәр+мә – күтәрмә ‘передвижной шатёр’, 
тек+мә – текмә ‘плетень’, улак+чы – улакчы ‘гонец’, ята+ган – ята-
ган ‘сабля’; 2) все типы сложных историзмов: аксөяк ‘белая знать’, ай-
балта ‘секира’, атчабар ‘гонец’, илбаш ‘предводитель’, каравыл башы 
‘начальник ханской стражи, караула’, Кызкуыш туе ‘праздник выбора 
невест’, өй агасы ‘распорядитель’.

По структуре историзмы делятся на синтетические и аналитиче-
ские.

1. Синтетические историзмы. К таким словам относятся корневые и 
суффиксальные историзмы.

Корневыми историзмами являются слова, основа которых совпада-
ет с корнем, т.е. в составе которых невозможно выделить какие-либо 
суффиксальные элементы: кара ‘чернь‘, кол ‘раб’, көбә ‘кольчуга’, җам 
‘чаша, кубок’.
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Однако имеются историзмы, когда-то образованные при помощи 
суффиксов. В процессе развития языка у них произошло изменение 
структуры, ее спайка, и в них не выделяются производящие основы и 
словообразовательные суффиксы. Например: кырнак ‘наложница’, төр-
бә ‘гробница’, ясак ‘дань’.

Суффиксальные историзмы – это такие слова, основы которых полу-
чены от производящей базы путем суффиксации.

2. Аналитические историзмы. Нами выделены следующие виды: 
собственно-сложные историзмы: айбалта ‘секира’, атчабар ‘гонец’, 
колчура ‘раб’, ташаткыч ‘камнемет’ и т.д.; парные историзмы: ка-
ган-бик ‘первый помошник кагана’, утчагар-табанча ‘огнестрельное 
оружие’; составные историзмы: өй агасы ‘распорядитель’, сарай агасы 
‘придворный’, Кызкуыш туе ‘праздник выбора невесты’, каравыл башы 
‘начальник ханской стражи, караула’, ыру башы ‘глава племени’.

Собственно-сложные историзмы. Этот вид историзмов образуется 
из сочетания слов, соединенных между собой атрибутивной и объект-
ной связью: 1) собственно-сложные историзмы, образованные на базе 
атрибутивной связи, первыми компонентами которых, в основном, яв-
ляются существительные и прилагательные: айбалта ‘секира’, алиһә 
‘богиня’, карабаш ‘рабыня’ и т.д.; 2) собственно-сложные историзмы, 
образованные на основе объектной связи, вторыми компонентами кото-
рых являются глагольные формы: атчабар ‘гонец’, утчагыр ‘огнемет’, 
кошчөяр ‘дрессировщик диких птиц, охотник’ и т.д.

Парные историзмы. Компоненты парных историзмов равноправны 
между собой, связаны сочинительной связью и грамматически не зави-
сят друг от друга: каган-бик ‘первый помошник кагана’, утчагар-та-
банча ‘огнестрельное оружие’.

Составные историзмы. Компоненты составных историзмов между 
собой соединены второй изафетной связью: өй агасы ‘распорядитель’, 
сарай агасы ‘придворный’, Кызкуыш туе ‘праздник выбора невесты’, 
каравыл башы ‘начальник ханской стражи, караула’, ыру башы ‘глава 
племени’.
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Среди историзмов, которые мы исследовали, из синтетических исто-
ризмов большую часть занимают – суффиксальные, а из аналитиче-
ских  – собственно-сложные историзмы.

Словообразовательные особенности историзмов
Историзмы, образованы на основе способов современного словоо-

бразования. Однако, наибольшей продуктивностью среди них выделя-
ется суффиксальный способ. Можно выделить следующие типы обра-
зования историзмов:

1. Основа + -чы/-че. Суффикс -чы/-че, присоединяясь к основе слова, 
обозначает лицо деятеля той отрасли, которую выражает основа слова: 
сөрәнче ‘глашатай’, карачы ‘помошник хана в управлении с государ-
ством, министр’, улакчы ‘гонец’ и др.

2. Основа + -ма/ -мә. Эти суффиксы, присоединяясь к глагольным 
основам, обозначающим действие или процесс, выражают предмет, 
полученный в результате действия или процесса, указанный в произ-
водящей основе. Полученные таким способом историзмы обозначают 
название построений: күтәр + мә – күтәрмә ‘передвижной шатёр’, тир 
+ мә – тирмә ‘юрта’, тек+мә - текмә ‘плетень’ и др.

3. Основа + -лык/ -лек. Суффикс -лык/ -лек, присоединяясь к суще-
ствительным, выражает значение приспособления, связанного со значе-
нием данной основы: ук + лык – уклык ‘место, где хранятся стрелы’, кәз 
+ лек – кәзлек ‘острый женский кинжал’и др.

4. Основа + ымта. Историзмы с суффиксом -ымта обозначают пред-
меты, являющиеся результатом выраженного в основе действия или 
движения: бар + ымта – барымта ‘нападение’, кар + ымта – карымта 
‘месть’ и др.

5. Основа + -даш/-дәш. Суффикс -даш, присоединяясь к основам, 
обозначающим родственное отношение или племя и род, выражают зна-
чение лица, связанного с кем-либо указанными родственными отноше-
ниями и выход из одного племени и рода: ыруг+даш – ыругдаш ‘соро-
дич’, кабилә+дәш – кабиләдәш ‘соплеменник’ и др.

6. Основы + -ман/-мән. Историзмы с суфиксом -ман/-мән обозначают:
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а) приспособление, служащее для действия, указанного в основе: 
бат+ман – батман ‘узкая кадка, приспособление для измерения масс 
чего-либо’; б) место, характеризующееся признаком, выраженным в 
основе: кир+мән – кирмән ‘город-крепость’; в) предмет, характеризу-
ющийся признаком, указанным на основе: чик+мән –чикмән ‘чикмень, 
зипун’.

Сложные историзмы образованы сложением основ, переходом сло-
восочетаний в сложные слова, переходом словосочетаний в сложные 
слова с одновременной их суффиксацией, путем конверсии.

1. Сложение основ.
1) историзмы, образованные сложением слов с сочинительным отно-

шением компонентов: кирмән-кала ‘город-крепость’, каган-бик ‘первый 
помощник кагана’; 2) историзмы, образованные сложением слов с под-
чинительным отношением компонентов: илбаш ‘предводитель’, айбал-
та ‘секира’, патшакала ‘столица’, кәрванбаш ‘предводитель каравана’.

2. Переход словосочетаний в сложные слова. При образовании слож-
ных историзмов наблюдаются следующие типы перехода словосочета-
ний в сложные слова: существительное + глагол: атчабар ‘гонец’, ко-
шчөяр ‘дрессировщик диких птиц’, утчагар ‘огнестрельное оружие’.

3. Переход словосочетаний в сложные слова с одновременной их 
суффиксацией. Сложные историзмы образуются и путем лексикализа-
ции словосочетаний при одновременной их суффиксации: ташаткыч 
‘камнемет’.

4. Конверсия – это образование нового слова путем перевода данной 
основы в другую парадигму словоизменения [1, с. 202]. Слова, образо-
ванные путем конверсии, принадлежат к разным частям речи: пыскый 
– (глагол) ‘дымит’ – пыскый (имя существительное) ‘факел’, кара (гла-
гол) ‘смотри’ – кара (имя существительное) ‘раб’, күтәрмә (глагол) ‘не 
поднимай’ – күтәрмә (имя существительное) ‘шатер’.

Способы образования историзмов, в основном, соответствуют спо-
собам словообразования современного татарского языка. При образова-
нии историзмов активно участвуют суффиксальный способ словообра-
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зования и словосложение, что, впрочем, характерно и для современного 
состояния словопроизводства.
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В статье рассматривается эквивалентность перевода фразеоло-
гических единиц, взятых в качестве языкового материала из романов 
известных татарских писателей. Путем сопоставления текста пере-
вода с оригиналом определяется степень соответствия значений фра-
зеологических единиц.

Ключевые слова: эквивалентность; адекватность; фразеологиче-
ские единицы; идиостиль писателя.

THE EQUIVALENCE OF THE TRANSLATION                            
OF PHRASEOLOGICAL UNITS (ON THE LINGUISTIC 

MATERIAL OF THE NOVELS TATAR WRITERS)

Kamaeva R.B.

Yelabuga Institute of Kazan (Volga region) Federal University,                                    
Yelabuga, Russia

In the article the equivalence of the translation of phraseological units 
used as the language material of novels written by the famous Tatar writers is 
considered. The degree of matching values of phraseological units is defined 
by comparison of the translated text with the original.

Keywords: equivalence; adequacy; phraseological units; idiostyle writer.

Эквивалентность является ключевым понятием перевода. Слова, 
которые можно найти в словаре, не являются универсальной заменой 
переводимого слова. Они эквивалентны только в определенным кон-
тексте, который переводчик обязан учитывать. Степень эквивалентно-
сти может быть достаточно объективно определена путем сопоставле-
ния текста перевода с оригиналом и служить одним из критериев при 
оценке результатов переводческого процесса. Такая оценка выводится 
на основе ряда фактов. Для успеха межъязыковой коммуникации до-
стижение максимальной эквивалентности оказывается необязатель-
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ным, а иногда даже нежелательным. В соответствии со значениями 
терминов «эквивалентность» и «адекватность», адекватный перевод 
включает определенную степень эквивалентности, но эквивалентный 
перевод может и не быть адекватным. Эквивалентность обозначает 
общность содержания, смысловую близость оригинала и перевода. 
Л.К. Байрамова дает следующее определение эквивалентности: «Под 
эквивалентностью понимается соответствие значения единиц в зна-
чениях, закрепленных в системах сопоставляемых языков» [1, с. 29]. 
Сопоставление перевода с их оригиналами показывает, что в процессе 
перевода значения определенных единиц исходного языка регулярно 
передаются с помощью одних и тех же единиц переводимого языка. 
Это и не удивительно: языковые единицы обладают относительно 
устойчивым значением, что и предопределяет возможность замены 
друг друга при переводе. Единица переводимого языка, регулярно ис-
пользуемая для перевода данной единицы исходного языка, называет-
ся переводческим соответствием.

В статье мы поставили цель осветить эквивалентность перевода на 
примере фразеологических единиц. Языковым материалом послужили 
фразеологизмы, отобранные методом сплошной выборки из романов 
татарских писателей «Ител суы ака торур» («Итиль-река течет», пер. 
М. Зарипова) Н. Фаттаха, «Казан дастаны» («Казанская крепость», пер. 
Б. Хамидуллина) В. Имамова, «Кубрат хан» («Кубрат-хан», пер. В. Ту-
блина) М. Хабибуллина.

Фразеологические единицы – наиболее живая и своеобразная часть 
словарного состава языка, яркое стилистическое средство сделать речь 
образной и эмоциональной. Они, внедряясь в художественную ткань 
произведения, становятся одними из основных маркеров идиостиля пи-
сателя.

Писатели Н. Фаттах, М. Хабибуллин, В. Имамов используют в своих 
романах большое количество фразеологизмов. Их перевод осуществлен 
разными приемами и способами, известными в теории перевода. Мно-
гие фразеологизмы, исследуемые нами, выражают внутреннее психоло-
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гическое состояние человека. Писатели используют их для раскрытия 
характерных психологических свойств героев как средство создания ху-
дожественных образов, по-своему реализуя индивидуальный психоло-
гический мир своих героев в процессе переживания. Описание эмоцио-
нальной реакции и состояния героев через фразеологические единицы 
помогают читателю глубже проникнуть во внутреннюю сущность обра-
зов, так как значения этих идиом воспроизводятся в сознании читателя 
в готовом виде, ассоциируясь со своими переживаниями.

Основной проблемой перевода фразеологических единиц с одно-
го языка на другой является адекватная передача авторского замысла. 
В.Н. Комиссаров отмечает, что «перевод фразеологических единиц свя-
зан со значительными трудностями, поэтому особенно важно, чтобы пе-
реводчик хорошо знал основные типы фразеологических соответствий 
и способы их применения» [4, с. 178]. Ошибки при переводе фразеоло-
гизмов могут возникнуть в связи с тем, что переводчик не распознает 
фразеологическую единицу и пытается перевести ее как свободное со-
четание слов.

Переводчики вышеуказанных романов стараются передать фразео-
логические единицы с татарского на русский язык прямыми соответ-
ствиями, по всем показателям равноценными переводимым единицам, 
т.е. фразеологическими эквивалентами. При эквивалентном переводе 
значение фразеологической единицы татарского языка полностью со-
впадает со значением фразеологической единицы русского языка. Авыз 
ачып йөрү (в значении: быть невнимательным, равнодушным; дословно: 
ходить с открытым ртом). На русский язык передается эквивалентным 
соответстием: ходить разинув рот. Авыз ачып йөрсәң, әле барс өстенә 
дә килеп чыгуың бар [2, с. 15]. Если ходить разинув рот, можешь и на 
хвост барса наступить [3, с. 16]. Йокы качу (в значении: сильно пере-
живать, беспокоиться). Во фразеологических словарях зафиксированы 
следующие формы: йокыдан калу (дословно: остаться без сна), йокы очу 
(дословно: сон улетел), йокы алмау (дословно: сон не берет). На русский 
язык йокы качу передается эквивалентным соответстием лишиться сна. 
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Ибраһимның бөтенләй йокысы качты... [2, с. 173]. Ибрагим совсем ли-
шился сна… [3, с. 174].

Йөрәктән кан таму (в значении: быть в состоянии крайнего бес-
покойства, волнения, безысходности). Во фразеологических словарях 
йөрәктән кан таму зафиксирован и в значении старательно рабо-
тать, отдавая всю силу. В художественных произведениях исполь-
зуется для выражения эмоционального состояния героев (душевные 
страдания, жалость), передается на русский язык прямым соответ-
ствием: сердце кровью обливается. Шуларны уйлаган саен, йөрәктән 
кан тама [7, с. 15]. – Сердце кровью обливается, как вспомнишь о них 
[8, с. 16].

Йөрәкне учка йомарлап утыру (в значении: сдерживать свои чув-
ства, волнение, проявлять самообладание; дословно: сидеть зажав 
сердце в кулаке). Во фразеологических словарях дается именно в та-
кой форме. На русский язык передается дословно: сидеть, зажав в 
кулаке сердце. Тынны кысып, йөрәкне учка йомарлап утыру шактый 
озакка сузылды [5, с. 119]. Молчание затянулось, сидеть, зажав в ку-
лаке сердце и волю, было трудно [6, с. 118]. Йөрәк урынында түгел (в 
значении: испытывать беспокойство, тревогу). Во фразеологических 
словарях дается именно в такой форме. На русский язык передается 
прямым соответствием: йөрәк урынында түгел – сердце не на месте. 
Минем йөрәгем урынында түгел, җылыйсым килә, – диде Аппак, чит-
кә борылып [5, с. 267]. У меня сердце не на месте, я сейчас заплачу, 
– проговорила Аппак [6, с. 246]. Йөрәк сугу ( в значении: от волнения 
сердце часто бьется; дословно: сердце стучит). Во фразеологических 
словарях дается в форме йөрәк кагу. Җегетнең кинәт башы әйләнде, 
йөрәге суга башлады [5, с. 146]. У него кружилась голова, сильно коло-
тилось сердце... [6, с. 142].

Ачудан шартлый язу (в значении: быть в состоянии возбуждения, 
раздражения, гнева; дословно: чуть не лопнуть от злости.) Во фразеоло-
гических словарях зафиксированы разные формы: ачуыннан ут очкы-
ны кебек кызу (дословно: гореть искрой от злости), ачу утын кабарту 
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(дословно: раздувать огонь зла), ачуы алкымына җитү (дословно: зло 
доходит до горла). На русский язык передается эквивалентным соответ-
ствием: ачудан шартлый язды – едва не лопнул от злости. Өлкән ха-
тын булып Койтым бикәнең билгеләнүен белгәч, Утташ кам ачуыннан 
шартлый язды [6, с. 18]. Когда Утташ-кам узнал, что Курэн-бий выбрал 
старшей женой Койтым-хатын, он едва не лопнул от злости [6, с. 21].

Баш вату (в значении: о чем-то беспокоясь, думать, стараться выйти 
из положения; дословно: ломать голову). Во фразеологических словарях 
дается в такой же форме. Менә бәҗәнәкләрне Манас ник үз җирләре аша 
үткәреп җибәргән инде дип баш ватсаң икән, Бакир агай [2, с. 35]. Вот 
ты, Бакир-ага, ломаешь голову над тем, что Манас пропустил печенегов 
через свои земли [3, с. 36].

Борын күтәрү (в значении: зазнаваться, важничать; дословно: под-
нимать нос). Во фразеологических словарях зафиксированы разные 
формы: борын чөю, борын чөерү, борынны күккә чөю, борынны югары 
тоту. В рассматриваемых произведениях на русский язык передается 
прямым соответствием: борын күтәрү – задирать нос.

Күзен томалау (в значении: обманывать, вводить в заблуждение) – 
застлала глаза. Бу кадәрле күндәмлек, басымчаклык күрсәтү күзен то-
малады [2, с. 72]. Такая покорность застлала хану глаза [3, с. 73].

Бер аягы белән гүрдә (о значении, важности человека). Во фразеоло-
гических словарях зафиксирована форма Бер аягы җирдә, икенче аягы 
гүрдә. В рассматриваемых произведениях на русский язык переводится 
дословно: бер аягы белән гүрдә – одной ногой в могиле. Картайган инде 
төптәңре Үрәгәй, бер аягы белән гүрдә [7, с. 257]. Он уже давно стоит 
одной ногой в могиле [8, с. 502].

Аяк басу (басмау) (в значении: (не)зайти, (не)вступить куда-то). Во 
фразеологических словарях дается в такой же форме. На русский язык 
переводится прямым соответствием: дошман аяк басмас – вражеская 
нога не ступит. Хан исән чакта император җирләренә көнчыгыш та-
рафтан бернинди дә дошман аяк басмас [7, с. 6]. – И пока я, Кубрат-хан, 
жив, вражеская нога не ступит на земли империи [8, с. 18].
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Күзгә бәрелеп тору (в значении: какое-либо качество человека или 
предмета становиться более заметным, привлекает внимания). Во фра-
зеологических словарях дается в такой же форме. На русский язык пе-
реводится прямым соответствием: күзгә бәрелеп тора башлады – стала 
бросаться в глаза. Өлкән углан үсмер чакта ук төптәңре тиле көч күр-
гән иде илханда. Әнә хәзер шул көч күзгә бәрелеп тора башлады [7, 
с. 101].  – С годами необузданная сила не так стала бросаться в глаза 
[8, с. 198].

Теш кайрау (в значении: таить злобу против кого-то; быть готовым 
отомстить). На русский язык переводится прямым соответствием: теш 
кайрау – точить зуб. – Инде минем углыма теш кайрыйсыңмы? 56, 
с. 33]. – Теперь ты точишь зуб на моего сына? [6, с. 37].

Итак, перевод фразеологических единиц связан со значительными 
трудностями, поэтому особенно важно, чтобы переводчик хорошо знал 
основные типы фразеологических соответствий и способы их приме-
нения. При переводе переводчик должен обладать не только знанием 
обоих языков, но и умением анализировать стилистические и культур-
но-исторические аспекты исходного текста в сопоставлении с возмож-
ностями переводящего языка.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ                      
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В данной статье представлен лингвокультурологический анализ 
идиом, основным смыслосодержащим компонентом которых является 
имя собственное. Проведенный анализ позволяет выявить ряд ассоциа-
тивных связей, которые возникают у носителей языка при восприятии 
той или иной фразеологической единицы с изучаемым компонентом. Ре-
зультаты анализа позволяют установить закономерности и частоту 
употребления определенных имен собственных в составе идиом.

Ключевые слова: имя собственное; антропоним; топоним; фразео-
логическая единица; идиома; лингвокультурология.

LINGVOCULTURAL ASPECTS OF PROPER NAMES           
AS THE COMPONENTS OF ENGLISH IDIOMS

Kuznetsova A.A.

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

This article presents the lingvocultural analysis of idioms which have 
proper names as the most meaningful component. The analysis allows to re-
veal the range of associative links which native speakers have when interpret 
an idiom with the studied component. Thus, it makes it possible to estab-
lish the regularity and frequency of the usage of certain proper names in the 
structure of idioms.
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Известно, что в любом языке есть ряд лексических единиц и слово-
сочетаний, которые заключают в себе понятия и вызывают ассоциации, 
доступные лишь для понимания носителей языка, в то время как чело-
век, изучающий данный язык и не знакомый с культурой данного языка 
на достаточно высоком уровне не может воспринять фоновую инфор-
мацию данного слова или выражения, не прибегая к помощи словаря 
или справочника. Зачастую, такая проблема возникает при восприятии 
идиом. Проблема понимания внутренней формы иноязычной лексемы 
или словосочетания, передачи лингвокультурологических ассоциаций 
освящена в статье Л.Р. Мухаметзяновой, где лингвист приходит к выво-
ду, что даже схожие по своей внутренней форме лексические единицы 
имеют разные мотивационные признаки [4].

Данное исследование нацелено на изучение употребления имен 
собственных в качестве компонентов фразеологических единиц, рас-
крытие фоновой информации данных лексических единиц путем 
лингвокультурологического анализа, который, в свою очередь, позво-
ляет установить связи между историческими событиями и ассоциа-
циями, возникающими у людей при восприятии идиомы с изучаемым 
компонентом.

Основная функция имени собственного кроется в выделении объек-
та среди иных, подобных ему, тем самым, обеспечивая ему индивиду-
альность и идентификацию.

Для осуществления тщательного анализа необходимо было изучить 
пути возникновения имен собственных. Нами были выделены четыре 
основные стратегии:

• перевод узуальных слов в имена собственные;
• перевод имени собственного из одной категории в другую;
• заимствование из других языков;
• искусственно созданные имена собственные.
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Последний пункт подробно рассматривается в статье, исследующей 
имена собственные, образованные окказиональным путем в целях соз-
дания персонажей с так называемыми «говорящими фамилиями» [2].

Лингвокультурологический аспект имени собственного наиболее 
полно отображается в составе идиом, так как фразеология является зер-
калом культуры народа, содержит в себе национальный колорит, харак-
тер и историю.

Фразеологический фонд любого языка заключает в себе опреде-
ленное количество идиом, компонентом которых является имя соб-
ственное. А.И. Молотков в своем исследовании приводит статистику, 
которая показывает, что идиомы, содержащие данный компонент, со-
ставляют лишь около 2% от суммарного количества идиоматических 
выражений [3].

В нашем исследовании мы руководствовались методом сплошной 
выборки в целях накопления практического материала, затем изучи-
ли идиомы английского языка с компонентом «имя собственное», их 
лингвокультурологических особенностей и разделили их на группы, 
основываясь на общем признаке компонента, в результате чего была со-
ставлена следующая классификация:

1. Идиомы с компонентом «антропонимом».
Антропонимами называют имена собственные, используемые для 

наименования людей. Спектр личных имен довольно широк, различа-
ется в каждом языке, что, несомненно, связанно как с историей, так и 
с культурой народа, их традициями, обычаями и даже психологией. В 
культуре каждого народа существуют имена, за которыми закреплен 
определенный сложившийся образ, примерами фразеологической еди-
ницы с таким компонентом может послужить фраза «every Jack has his 
Jill», которая означает, что каждый человек встречает свою пару, «вто-
рую половинку». Данный образ настолько прочно закреплен в сознании 
носителей языка, что они незатруднительно понимают и сокращенную 
форму данного фразеологизма «Jack and Jill», которая приобретает схо-
жее значение – «влюбленная пара» или «неразлучные друзья».
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Следующий пример данной категории может быть представлен фра-
зеологизмом «Brown, Jones and Robinson», компонентами которого 
являются рядовые фамилии англичан, что также отражает признак на-
ционально-языкового единства. Для носителя языка данная фразеоло-
гическая единица имеет значение «обычные люди, рядовые англичане». 
Эта идиома обязана своим происхождением Р. Дойлу, который описывал 
приключения данных персонажей в английском журнале «Punch» еще в 
1870 г. [5].

Одним из наиболее распространенных английских имен является 
имя Jack, что, несомненно, нашло отражение во фразеологии, напри-
мер, «Jack of all trades», аналогом чего принято считать русскую идиому 
«мастер на все руки»; идиома «Jack of both sides» может быть объяс-
нена таким понятием как «и нашим, и вашим», «Jack out of office» оз-
начает безработного человека, а идиома «Jack in office» употребляется 
носителями языка для обозначения самонадеянного чиновника. Таким 
образом, мы видим, что имя Jack как компонент фразеологизма употре-
бляется в значении «a man», «a guy».

2. Идиомы с компонентом «топонимом».
Топонимом является имя собственное, служащее для обозначения 

географических объектов, таких как страны, города, деревни, океаны, 
моря, реки и т.п.

Примером топонимов, обозначающих города, может послужить иди-
ома «to send somebody to Coventry». Появлению данной идиомы спо-
собствовали события 1648 г., когда Кромвель отослал сторонников мо-
нархии в тюрьму в городе Ковентри, жители которого были иных поли-
тических взглядов и поддерживали Парламент, поэтому игнорировали 
ссыльных и избегали любого взаимодействия с ними. Таким образом, 
данный фразеологизм имеет значение «прекратить общение», «игнори-
ровать».

Иногда индустриальное назначение города также может повлиять 
на семантику идиоматической единицы. Так, оборот «to carry coals to 
Newcastle» принимает значение «заниматься бессмысленными дела-
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ми», что объясняется тем фактом, что Ньюкасл всегда был центром 
угольной промышленности Англии.

Отдельные районы городов, площади и улицы также могут быть 
компонентами идиом. Одним из примеров может послужить идиома 
«Tyburn tree», которая метафорически обозначает виселицу. Данное 
явление может быть объяснено тем фактом, что вплоть до 1783 г. ме-
сто в Лондоне под этим именем было предназначено для проведения 
казней. Данный компонент содержится и в ряде других идиом, схожих 
по семантике: «to dance the Tyburn jig», что означает акт повешения, 
«Tyburn tippet», означающая петлю для повешения.

Ряд идиом представляет стилистический прием – «метонимию», ко-
торый превращает топоним в описание деятельности или социальный 
статус человека, который проживает или работает на этой территории. 
Так, например, название улицы «Fleet Street», где находились редакции 
главных газет Англии, может быть использовано в качестве идиомы, 
обозначающей английскую прессу; а улица «Downing Street» , где рас-
положено правительство Великобритании, образует собой фразеологи-
ческую единицу, обозначающую государственных деятелей.

Название небольшой деревни в Англии – «Colney Hatch» со време-
нем превратилось в идиому, означающую психиатрическую лечебницу, 
или психиатрические отклонения. Этимология данной фразеологиче-
ской единицы объясняется открытием психиатрической больницы в де-
ревне Колни в 1851 г.

3. Идиомы с компонентом «историческое имя собственное».
К данной категории относятся имена ученых, выдающихся людей и 

политических деятелей, которые каким-либо образом повлияли на исто-
рию Великобритании.

Примером для данной категории может послужить идиома «the 
Admirable Crichton», которая употребляется, когда речь идет об ученом, 
образованном человеке. Идиома содержит в себе имя известного шот-
ландского ученого Дж. Крайтона, жившего в XVI в. Он получил степень 
магистра будучи четырнадцатилетним юношей.
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Идиома «Hobson’s choice» означает вынужденный выбор или же от-
сутствие такового. В XVI в., некий хозяин платной конюшни по имени 
Гобсон, живший в Кембридже, заставлял своих клиентов брать исклю-
чительно ту лошадь, которая находилась у выхода из конюшни.

В данной статье были отображены лишь некоторые, наиболее яр-
кие примеры идиом с компонентом «имя собственное». Проведенный 
лингвокультурологический анализ показал, что такие виды имен соб-
ственных как топонимы, антропонимы и исторические имена собствен-
ные наиболее ярко отображают культуру и историю народа Великобри-
тании, что может повлечь определенные трудности в понимании идиом 
с данными компонентами людьми, изучающими язык и не являющими-
ся его носителями. Изучение истории и культуры народа может в зна-
чительной мере облегчить восприятие идиом с данными компонентами 
и обеспечить их понимание, не прибегая к использованию справочных 
материалов.
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Как известно, мировоззрение человека находит отражение в языке 
и культуре народа. Взаимосвязь культуры и языка отмечают многие ис-
следователи. «Язык рассматривается как ключ к культуре всего челове-
чества и ключ к культурам отдельных этносов» [2, с. 50]. «Язык тесно 
связан с культурой, он составляет важную часть культуры народа, жи-
вущего в определенное время и в определенном месте» [5, с. 83]. «Язык 
надлежит анализировать как семиотический механизм культуры и глав-
ный метод хранения культурной информации, а также как ввод в мен-
талитет, особенный для каждой отдельной социокультурной формации» 
[1, с. 978]. «Культура представляет собой своеобразную историческую 
память народа, которую хранит язык» [3, с. 13].

Как известно, «человек, его личность, внутренний мир и интеллекту-
альные свойства находятся в центре внимания всех гуманитарных наук, 
в том числе и лингвистики, уже достаточно долгое время» [4, с. 154]. 
Мудрость и дух народа заключены в паремиологическом фонде языка. 
Пословицы, поговорки, приметы, фразеологические единицы, состав-
ляющие паремиологический фонд любого языка, сопровождают людей 
с давних времен.

Простота формы, краткость и лаконичность, законченность мысли, 
ритмичность придают им стойкость, делают легко запоминающимися и 
способствуют их активному использованию в устной и письменной речи.

Наряду с фольклористским, литературоведческим, лингвистическим 
подходами к исследованию паремиологических единиц в конце XX в. в 
результате появления новой науки – лингвокультурологии возник еще 
один, лингвокультурологический. Такой анализ связан с особенностями 
этноса: с его культурой, менталитетом, историей его государства и др. 
Изучение паремий того или иного языка именно в лингвокультурном 
аспекте дает возможность определить ментальные особенности нации, 
установить дополнительные оттенки паремий с национально-культур-
ной семантикой.

Паремические единицы отражают такие стороны человеческого 
сознания, которые относятся к определенным закономерностям суще-
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ствования человека, сохранения основных общественных ценностей. 
Одной из важнейших категорий современного миропонимания является 
категория времени. Данная категория влияет на все стороны жизни че-
ловека, и, несомненно, присутствует в культуре и языке каждого этноса. 
В связи с этим изучение отражения времени в разных языках представ-
ляется весьма значимым и актуальным.

В пословичном фонде разносистемных русского, татарского и китай-
ского языков выделяется достаточно большая группа паремий с семан-
тикой времени. Категории времени характерно движение, изменение. 
Паремии, отмечающие данные свойства времени, присутствуют в со-
поставляемых нами языках. В каждом из сопоставляемых языков время 
представляется как летящее, изменяющееся: Время летит. Заман кош 
кебек: очып киткәч, кире кайтмый (Время как птица: улетит, обратно не 
вернется). 光 � 似箭 (Время летит как стрела). 一日无二晨，时过不再临 
(В день одно утро, оно летит и никогда не вернется). 逝者如斯夫,不舍

昼夜 (Время летает день и ночь). 岁月不等人 (Время не ждет).
Изменение времени в паремиологическом фонде сравниваемых 

нами языков осознается как изменение порядка вещей. В большинстве 
пословиц и поговорок противопоставляются два временных промежут-
ка, в частности «сегодня – завтра». Следует отметить, что в русском, 
татарском и китайском языках отмечается необходимость выполнения 
намеченных дел в срок, т.е. «сегодня», а не откладывать на «завтра»: 
Сегодня в порфире, завтра в могиле. Сегодня полковник, завтра по-
койник. Сегодня пан, а завтра пропал. Кто ныне мал – завтра велик, 
а ныне велик – завтра мал. Иртәгәгә ышанып, бүгенге көнеңне кулдан 
ычкындырма (Понадеявшись на завтра, не упусти сегодняшний день). 
Иртәгә аш калса – дәүләт, эш калса – михнәт (Хорошо, если на завтра 
останется еда, плохо – если работа). 今日事，今日毕 (Не откладывай 
на завтра то, что можно сделать сегодня). – 个今天等于两个明天 (Одно 
сегодня равняется двум завтра). 把握一个今天，胜似两个明天 (Беречь 
одно сегодня лучше, чем надеяться на два завтра). 明日复明日,明日何

其多,我生待明日,万事成蹉跎 (Завтра продолжает завтра, но завтра не 
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так много, чтобы на него все надеется. Если все надеются на завтра, то 
ничего не получится). 把握一个今天，胜似两个明天 (Беречь одно се-
годня лучше, чем надеяться на два завтра); при этом в китайском языке 
указывается, что надеяться на «потом» характерно лишь лентяям: 懒人

嘴里明天多 (Лентяй всегда надеется на завтра).
Непрерывно движущееся и постоянно меняющееся время имеет 

благоприятные и неблагоприятные отрезки, удачный момент недолго-
вечен, поэтому важно использовать его вовремя, не упустить момент: 
Умей вовремя сказать, вовремя смолчать. Делу – время, потехе – час. 
Куй железо, пока горячо. Вакытлы эш вакытында яхшы. Вакыты үт-
кәч, кура җиләге җыярга барма (Когда время пройдет, не ходи собирать 
малину). Җиләкне вакытында җыялар (Ягоды собирают в свое время). 
Вакытсыз кычкырган әтәчне суеп ашыйлар (Без времени кукарекаю-
щего петуха режут и едят). Җимешне вакытында аша, эшне вакытында 
эшлә (Ягоды вовремя ешь, дело вовремя делай). 凡事皆有时 (Всем свое 
время). 盛年不重来,一日难再晨.及时当勉励,岁月不待人. (Процвета-
ние и могущество не повторяет еще раз, и утро в день только одно. Надо 
беречь время, оно не ждет). 做事为主，娱乐有度(工作和娱乐各有定时) 
(Делу время, потехе час).

Таким образом, рассмотренные паремии выражают семантику дина-
мики времени, отмечают необходимость эффективного использования 
времени, активного обращения с ним. При этом в паремиологическом 
фонде сопоставляемых нами языков есть пословицы, репрезентирую-
щие упущенный благоприятный момент для выполнения чего-либо: 
Поздно щуке на сковородке вспоминать о воде. Что имеем не храним, 
потерявши плачем. Соңга калган үкенү файда бирми (Запоздалое сожа-
ление пользы не приносит). 太阳落山了，人才感到阳光的可贵 (Люди 
дорожат солнцем тогда, когда оно садится).

Следует отметить, в паремиологическом фонде сопоставляемых 
нами языков отмечается, что лучшее время жизни человека – моло-
дость: Золотое время – молодые лета. Картлык дәвер кышка ошар, 
яшьлек дәвер язга ошар (Старость похожа на зиму, молодость – на вес-



241В мире научных открытий, № 3(63), 2015

ну). Агач яшь вакытында яхшы бөгелер (Дерево в молодости хорошо 
гнется). 黑发不知勤学早, 白首方悔读书迟 (В молодости не стараешь-
ся учиться и в старости раскаиваешься в этом). 少壮不努力，老大徒
伤悲 (В молодости не стараться, в старости – печалиться). 少而不学,
老而无识 (В молодости не учишься, в старости будешь неграмотным). 
少年易学老难成，一寸光阴不可轻 (Учиться в молодости легче, чем в 
старости, не расточи ни одной минуты). 补漏趁天晴，读书趁年轻 (Ре-
монтируй дом в ясную погоду, читай книги в молодости).

В паремиях русского и татарского языков запоздалые действия вызы-
вают одобрение, оцениваются положительно: Лучше поздно, чем никог-
да. Соң булса да, уң булсын (Даже если поздно, пусть будет хорошим).

Паремиологический фонд русского языка отличает наличие понятия 
безвременье, которое отсутствует в татарском и китайском: Было время, 
осталось одно безвременье. Доля во времени живет, бездолье в безвре-
менье. Время человека красит, а безвременье сушит.

В русском и китайском языках есть паремии, отмечающие роль вре-
мени как «лекаря»: Время лечит. 时间能够治疗一切创伤 (Время зале-
чит все раны страданий).

В татарском паремиологическом фонде отмечается наличие у време-
ни великой силы, способной менять все: Вакыт комны ташка, ташны 
комга әйләндерә (Время делает из песка камень и из камня песок).

В китайском языке время сравнивается с жизнью, силой: 时间就是
生命, 时间就是速度，时间就是力量 (Время – жизнь, время – быстрота, 
время – сила).

Необходимо отметить, что в паремиологическом фонде каждо-
го сопоставляемого нами языка время отождествляется с деньгами, 
однако, также отмечается невозможность замены времени деньга-
ми: Время – деньги, но на деньги времени не купишь. Вакыт акча-
дыр, ваемсыз булма, качадыр (Время – деньги, не зевай – убежит). 
Вакыт белән якут табып була, якут белән вакыт табып булмый 
(Со временем можно добыть богатство, а с богатством время – нет). 
Вакыт акча түгел, югалтсаң таба алмассың (Время – не деньги, 
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потеряешь – не найдешь). 一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴 (Вре-
мя – деньги, но деньгами времени не покупают). 珍宝丢失了还可
以找到，时间丢失了永远找不到 (丢钱事小，失时事大) (Потерянная 
драгоценность будет найдена, а потерянное время – никогда не най-
дено).

Таким образом, проведенный анализ паремий русского, татарского и 
китайского языков позволяет сделать вывод о том, что время в данных 
языках представляется активной силой, подверженной изменениям. В 
каждом из сопоставляемых нами языков отмечается необходимость ра-
ционального использования времени.

Владение паремиологическим фондом языка позволяет не только 
лучше знать язык, но и лучше понимать образ мыслей и характер на-
рода, поскольку именно в паремиях концентрируются все умозаключе-
ния народа, накопленные в результате многовекового опыта.
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Известно, что язык представляет собой величайшее творение челове-
ческого разума, он многогранен и неповторим. Г.Ф. Валиуллина считает, 
что «язык надлежит анализировать как семиотический механизм куль-
туры и главный метод хранения культурной информации» [4, c. 978].
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По нашему мнению, любая человеческая деятельность неизменно 
связана с мыслительной деятельностью, преобразующуюся в языковую 
форму при помощи определенного рода понятий. Соотношение языка и 
культуры является в современном языкознании одним из центральных 
вопросов.

Согласно мнению исследователей Р.Р. Замалетдинова и Г.Ф. Замалет-
диновой: «Язык в современных исследованиях предстает как уникаль-
ное по своей сложности и многомерности явление, это одновременно 
нечто жестко структурированное и ломающее такую структуру» [7, 
с. 49]. По нашему мнению, любой язык словно «зеркало» «отражает» 
(выделено нами – М.Э.) мир в реальности с порой противоречивыми 
условиями жизни отдельно взятого человека сквозь призму менталитета 
и миропонимания.

Мы согласны с мнением исследователя Л.Р. Мухарлямовой, что 
«язык представляет собой яркую характеристическую картину любого 
народа. Язык – это не только средство общения, но история и культура 
нации, ее память и мировоззрение, обычаи и традиции, передающиеся 
из поколения в поколение» [9, с. 253].

И действительно, практически невозможно представить формирова-
ние полноценной личности, ее воспитание и образование без грамотно 
построенного общения на родном языке, так как процесс общения – это 
неотъемлемая часть среды обитания.

Стоит также отметить существующий в современной лингвистике 
подход, именуемый как антропоцентризм языка (выделено нами – М.Э.). 
Центральное место в процессе каждого изображаемого слова занимает 
человек – сам он и его восприятие, то есть окружение человека и сфера 
бытия. В лингвистической «антропоцентрической парадигме» процесс 
познания мира понимается, как восприятие человека самого себя через 
предметную и практическую деятельность, что подразумевает анализ 
языка в человеке и человека в языке.

Процесс формирования парадигмы антропоцентризма способство-
вал необходимости исследования проблемы места человека в культуре, 
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впоследствии ставшим актуальным вопросом лингвокультурологии. 
Согласно представлению В.В. Воробьева, «сегодня уже можно утвер-
ждать, что лингвокультурология – это новая филологическая дисципли-
на, которая изучает определенным образом отобранную и организован-
ную совокупность культурных ценностей, исследует живые коммуника-
тивные процессы порождения и восприятия речи, опыт языковой лич-
ности и национальный менталитет, дает системное описание языковой 
“картины мира”» [9, c. 18].

Согласно мнению исследователей Р.Р. Замалетдинова и Г.Ф. Зама-
летдиновой «само формирование антропоцентрической парадигмы 
стало возможным благодаря возобновлению проблематики, связан-
ной с активным двусторонним взаимодействием языка и культуры и, 
в свою очередь, вызвало мощный всплеск новых исследований» [2, 
с. 130].

В связи с развитием гуманитарных знаний перед российской лингви-
стической наукой возникла необходимость определения нового термина 
для обозначения содержательной стороны языкового знака, меняющей 
ограниченность традиционных значения и смысла для слияния логи-
ко-психологических и языковедческих категорий, что впоследствии 
привело к появлению целого ряда терминов, таких как: «концепт» [9, 
с. 40], «лингвокультурема» [6, с. 44], «мифологема» [3, с. 130], «логоэ-
пистема» [5, с. 70].

С течением времени термин «концепт» получил более широкое упо-
требление. Существует несколько определений термина «концепт» в со-
временной лингвистике. Лингвисты, занимающиеся данной проблемой, 
понимают по-разному. На наш взгляд, наиболее приемлемой является 
модель концепта, предложенная С.Г. Воркачевым, В.И. Карасиком и 
Г.Г. Слышкиным, которые в качестве объекта исследования предлагают 
лингвокультурный концепт.

На основе рассмотрения научных работ лингвистов по проблемати-
ке нашего исследования под термином «концепт» мы понимаем базовое 
понятие одного из перспективных направлений в лингвистике – когни-
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тивного (изучающего процессы хранения и передачи знаний посред-
ством языка).

В языке словесному оформлению подвергаются наиболее значимые 
для человека культурные феномены. Разные представители культур 
испытывают сложности в понимании друг друга из-за закрепленных в 
сознании человека своих культурных ценностей. И залог успеха обще-
ния заключается в способности коммуниканта выбора наиболее подхо-
дящей ассоциации, стимулирующей вызову необходимого концепта в 
сознании адресата.

По нашему мнению, чрезвычайно важным было и остается изучение 
языка в плане его взаимосвязи с культурой, ментальностью, традициями 
определенного народа.

Данные факторы всегда находят отражение в различного вида ситу-
ациях общения в качестве норм, предписаний и оценок, в целом состав-
ляющих систему морали и нравственности. Важнейшая составляющая 
любого языка – духовная, без нее любые попытки проникнуть в сущ-
ность языка обречены на неудачу.

Термин нравственность (от лат. moralis – нравственный) (выделено 
нами – М.Э.) мы понимаем, как «особый тип регуляции поведения лю-
дей и отношений между ними на основе следования определенным нор-
мам общения и взаимодействия; совокупность одобренных обществен-
ным мнением норм, определяющих отношения людей, их обязанности 
друг перед другом и перед обществом» [11, с. 117].

По мнению исследователя О.М. Афанасьевой «нравственность регу-
лирует поведение человека во всех сферах общественной жизни – в тру-
де, в быту, в политике, в науке, в семейных, личных, внутригрупповых, 
межклассовых и международных отношениях» [1, с. 204].

На сегодняшний момент в науке существует несколько трактовок со-
отношения «мораль-нравственность»:

1) Нравственность равнозначна морали;
2) мораль – ценности и нормы сознания, а нравственность – реали-

зация этих норм в жизни, практическом поведении людей;
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3) нравственность – степень усвоения личностью моральных цен-
ностей и практическое следование им в повседневной жизни, 
уровень реального морального поведения людей;

4) нравственность относится к поведению отдельного человека – 
нравственность личности, а моралью называют особенности по-
ведения групп людей – общественная мораль.

Как известно, язык и нравственность – одни из социально составля-
ющих человеческого бытия. По нашему мнению, нравственность воз-
никает как потребность для установления межличностной коммуника-
ции на базе ценностей, принятых человеческим сообществом на любом 
языке. В основе представления о нравственности всегда заложены пра-
вила поведения, сформировавшиеся на базе определенных культурных 
ценностей, на определенную культурными традициями картину мира. 
Именно поэтому, представление, выраженное концептом, является со-
держательной единицей в общем мировидении с отражением в созна-
нии индивида.

Таким образом, под концептом «нравственность» мы понимаем 
определенное ментальное пространство, строящееся согласно правилам 
языка нравственности. В нем заложены закономерности регулирования 
поведения человека во всех сферах общественной жизни, важнейши-
ми компонентами которого являются нормы, принципы, традиции и 
предписания. В целях создания более полной картины описываемого 
явления необходимо продолжить в дальнейшем лингвистические изы-
скания, как общетеоретического характера, так и поуровневого, касаю-
щегося морально-этического аспекта функционирования разного рода 
языковых единиц как способов выражения концепта «мораль», «нрав-
ственность» с определенной спецификой реализации в системе мораль-
ного дискурса.

На наш взгляд, подробное изучение рассматриваемого явления 
должно способствовать более достоверному представлению о культу-
ре для корректного обращения с данными языка, не говоря уже о его 
значимости для сохранения моральных общечеловеческих основ, ста-
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бильность которых является залогом адекватной коммуникации пред-
ставителей разных народов и сообществ, социальных классов, профес-
сиональных объединений, а также корректной интерпретации мирового 
культурно-исторического наследия.
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В статье рассматриваются системные лингвистические отноше-
ния на материале моносемантических глаголов современного русского 
языка. Особое внимание уделено комплексному изучению данных глаго-
лов в лексической системе современного русского языка. Выявлены ха-
рактерные особенности смыслового содержания однозначных глаголь-
ных лексем. Определен характер семантических распространителей 
исследуемых глаголов.
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The article deals with systemic linguistic link as exemplified in mono-
semantic verbs of the modern Russian language with particular focus on 
comprehensive study of the given verbs in the lexical system of the modern 
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Russian language. There were revealed characteristic features of semantic 
content of monosemantic verbal lexical items, left imprint of verbs under 
study semantic disseminators.

Keywords: semantic structure of the word; monosemy; polysemy; deriv-
ative lexical unit; driven (motivated) verbs semantics; motivational links; 
semantic disseminators.

Несмотря на огромное значение звукового фактора в организации 
языка, основная роль в процессе освоения мира принадлежит содержа-
тельным приемам. Это, в первую очередь, лексика, в которой десятки 
тысяч действующих единиц (слов) отражают явления объективной дей-
ствительности в языке, превращая их в объекты разума. А.Ф. Лосев пи-
сал: «Слово... есть необходимый результат мысли, и только в нем мысль 
достигает своего высшего напряжения и значения» [5, с. 24].

Исследование семантики слова непременно наталкивается на про-
блему разграничения однозначности и многозначности. На протяжении 
последних лет внимание лингвистов было приковано именно к про-
блеме многозначности слова: интенсивно разрабатывались вопросы, 
связанные с решением проблем многозначности в аспекте системных 
отношений, взаимосвязи мно гозначных слов в парадигматике, законо-
мерности сочетаемости этих слов в синтагматике, соотношения их с од-
нокорневыми словами в дериватяке и другие. И.В. Арнольд подмечает 
факт, что исследовательская направленность в пользу изучения полисе-
мии заслонила проблемы полярного явления – однозначности (моносе-
мии) [1, с. 39]. Отсутствие должного внимания к семантическим осо-
бенностям однозначных слов следует рассматривать в абсолютизации 
точки зрения, что потенциально любое слово может стать многознач-
ным. На преходящий характер явления моносемии делались ссылки в 
ряде исследовательских работ. Например, Ю.С. Маслов говорит об этом 
следующим образом: «Случаи однозначности, или моносемии, слова 
не так уж типичны... Потенциально любое или почти любое слово спо-
собно получать новые значения, когда у пользующихся людей возника-
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ет потребность назвать с его помощью новое для них явление, еще не 
имеющее обозначения в соответствующем языке» [6, с. 17]. Подобного 
взгляда придерживается и Г.В. Колшанский: «... любое слово приложи-
мо потенциально к любому углу тождественных явлений» [4, с. 21].

Однако существуют и противоположные мнения: «Моносемия при-
суща примерно половине словарного состава современного русско-
го языка» [7, с. 5]; «... наиболее многочисленны слова с минимальной 
полисемической активностью и с минимальной продолжительностью 
жизни, то есть рождающиеся, коротко живущие и умирающие одно-
значными. В любой данный период времени в словаре естественного 
языка должны преобладать однозначные слова» [9, с. 64]. Интересной, 
на наш взгляд, является точка зрения: «Наличие оттенка не переводит 
моносемантичное слово в «противоположное семантическое подразде-
ление» — многозначные слова. Слова с двумя, тремя и четырьмя семан-
тическими позициями по простоте и ясности своей семантики тяготеют 
к полюсу моносемии. Полисемия как характерное явление, как особый 
семантический комплекс начинается от слов с несколькими десятками 
семантических позиций и кончается словами с числом семантических 
позиций не меньше восьми» [3, с. 153].

Настоящее исследование базируется на предположении о реально-
сти существования моносемии в языке.

В лингвистической литературе нет единого представления о приро-
де явления моносемии. А.А. Потебня считает моносемантические сло-
ва как единственно существующие: «...где два значения, там два слова» 
[10, с. 39]. Подобной точки зрения на многозначность придерживался и 
Л.В. Щерба в работе «Опыт общей теории лексикографии», определяя 
значениям многозначного слова статус отдельных слов.

Традиционно явление моносемии в лингвистике соотносится с за-
крепленностью «за данным языковым комплексом лишь одного устой-
чивого лексического значения» [11, с. 96].

Специфическим свойством моносемантических глаголов выступа-
ет единая, четкая понятийная отнесенность. Однако в процессе выде-
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ления и анализа языкового материала были отмечены две тенденции: 
однозначные глаголы неоднородны по своей структуре, так как можно 
определить, с одной стороны, глаголы устойчивой моносемии (1–2 ты-
сячи слов, которые послужили материалом исследования), а, с другой 
стороны, глаголы неустойчивой моносемии (примерно тоже 1–2 тысячи 
слов, которые, оставаясь моносемантическими, потенциально являются 
многозначными).

Исследуемые моносемантические глаголы соотносятся с глагольны-
ми словами, обладающими одним прямым номинативным значением – 
обозначением конкретных действий, состояний и отношений.

Формальным признаком моносемии считаем фиксацию значений 
однозначных слов в толковых словарях современного русского языка 
за словами, у которых нет соотнесенности значений с цифровым обо-
значением. Например, кутить – проводить время в кутежах. Однако 
данный признак не является основным различительным, так как может 
соотноситься и с многозначным словом. Сравните: кручиниться (народ-
но-поэт.) – грустить, горевать, тосковать (где грустить представлено как 
однозначное слово, горевать – с оттенком лексического значения, а то-
сковать  – многозначное слово).

Под семантической структурой однозначного слова понимаем осо-
бое системное образование, соотносимое с одним лексико-семантиче-
ским вариантом, то есть с одним двусторонним языковым знаком, «ко-
торый является единством звучания и значения, сохраняя неизменное 
лексическое значение в пределах присущей ему парадигмы и системы 
синтаксических связей» [1, с. 7]. Аналогичной точки зрения придержи-
вается Д.А. Новиков, подмечая, что в частном случае, когда слово од-
нозначно, лексико-семантический вариант (ЛСВ) и слово практически 
совпадают, хотя ранг слова как единицы выше, чем JICB [8, с. 113].

Основной семой моносемантического глагола, как и любого глагола, 
является категориальное значение процесса (действия, состояния, отно-
шения). Это основное лексическое значение дифференцируется семами 
различного ранга, указывая на его соотнесенность с предметным миром.
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При рассмотрении однозначных глаголов особое внимание уделя-
лось производным лексемам. По данным А.Н. Тихонова (словообразо-
вательный словарь русского языка в 2-х томах), 85% словарного состава 
русского языка отводится производным словам.

Моносемантическое глагольное пространство представлено в ос-
новном составе производными глаголами – глаголами, образованными 
по семантической транспозиции. Еще Ш. Балли утверждал, что моти-
вированные слова менее склонны быть многозначными, чем мотивиру-
ющие их лексемы: «... простой знак может получить многочисленные 
значения, ... в то время как мотивированный знак уже в силу одной сво-
ей сложности лишен возможно сти представлять много значений» [2, 
с. 374].

На «сложность» семантики мотивированного глагола обращали вни-
мание многие исследователи, называя его «самодостаточным» (Л.А. Ку-
рицына), «семантически насыщенным» (Н.И. Ермоленко).

Описание словообразовательной структуры таких глаголов предпо-
лагает установление связи с логико-семантическим содержанием про-
изводящей (мотивирующей) единицы, рассмотрение пропозициональ-
ных характеристик. Значение производной лексемы формируется пу-
тем «свертывания» соответствующих пропозиций. При этом, отмечает 
М.Н. Янценецкая, «пропозиция оказывается представленной в аспекте 
того ее компонента, который в результате словообразовательного акта 
получает вербальное выражение» [12, с. 9].

Необходимо отметить наиболее активный способ мотивации. Им 
является тип отношений, складывающийся между субстантивными и 
глагольными основами.

Мотивационные отношения «имя существительное – глагол» уста-
навливаются на основании глубинной семантики производящего име-
ни, в структуре которого выделяются компоненты, отображающие 
функцию называемого предмета во внеязыковой ситуации и охваты-
ваются мотивирующей семантикой. Такие компоненты выступают в 
роли инкорпорированных актант при моносемантических глаголах. Их 
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основная функция заключается в конкретизации понятийных глаголь-
ных основ. Можно рассмотреть такие инкорпорированные актанты, 
как «инструментативы» (они мотивируют, например, глаголы арканить, 
кайлить, буксировать, боронить, сепарировать, зенкеровать); «результа-
тивы» (в значениях глаголов скирдовать, тюковать, коксовать, солодить, 
пепелить); «средство покрытия» (глаголы собственного покрытия: цин-
ковать, глазуровать, бетонировать).

В ряде глаголов содержится имплицитное указание на характер аген-
са, выполняющего действие. Например, моросит (только дождь), плодо-
носят (только деревья), курсируют (только виды транспорта).

Объект, на который направляется действие, может быть выражен 
инкорпорированным актантом: соболевать, белковать, зверовать, мез-
дрить, окорить, а может указываться только имплицитно, например, 
пригулять (ребенка).

При анализе моносемантических глаголов, образованных по модели 
«имя прилагательное – глагол», были установлены следующие особен-
ности: абсолютное большинство глаголов, образованных по названной 
модели, обладают: 1) значением становления признака (внешний при-
знак /прыщавый/..., физическое качество /тупить, .../); 2) значением про-
явления признака (мелочиться).

Наличие дифференциальных семантических признаков различного 
характера, выступающих в роли распространителей значения однознач-
ного глагола, и обеспечивает его семантическую насыщенность.
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В статье представлены основные этапы изучения истории вопро-
са канцелярита в деловой коммуникации. С опорой на отечественные 
исследования подробно рассматривается канцелярит как языковой 
феномен. Выявлены прагматические характеристики канцелярских 
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языковых единиц. Делается вывод о том, что и новая эпоха деловой 
коммуникации в процессе стандартизации тяготеет к использованию 
клишированных единиц языка.

Ключевые слова: канцелярит; деловая коммуникация; унификация 
документов; стандартизация; клишированные обороты; словесные 
формулы.
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AS A LANGUAGE PHENOMENON

Mukhamedzyanova E.K.
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The article deals with the main stages of officialese historical background 
study in business communication. Officialese was clarified as a language 
phenomenon basing upon native studies. There were revealed pragmatic pe-
culiarities of formal linguistic units. It is concluded that new stage of busi-
ness communication in the process of standardization tends to the usage of 
clichéd linguistic units as well.

Keywords: officialese; business communication; unification of docu-
ments; standardization; clichéd constructions; word (lexical) formula.

В деловую коммуникацию как одну из форм общественного вза-
имодействия, представляющую собой сферу коммерческих и адми-
нистративно-правовых, экономико-правовых и дипломатических от-
ношений, стали активно вовлекаться широкие слои населения. Это 
обстоятельство в новых экономических и социальных условиях вы-
двинуло на первый план необходимость изучения языковых форм и 
обучения им компетентных лиц, вступающих в социально-правовые 
отношения.
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Исходя из вышесказанного, мы выбрали в качестве предмета иссле-
дования канцеляризмы в деловой коммуникации. Значимость данной 
работы связана с необходимостью системного исследования канцеляр-
ских выражений в системе современного русского литературного языка 
с точки зрения стилистических особенностей. Кроме того, считаем важ-
ным обратить внимание на некоторые лексико-грамматические разно-
видности этих лексических единиц.

Развитие общества неизменно отражается в деловых документах. 
Проблемы изучения языка деловой письменности затрагивали многие 
лингвисты. Среди них Ш. Балли, М.М. Бахтин, Р.А. Будагов, В.В. Ви-
ноградов, Г.О. Винокур, И.Р. Гальперин, Н.Н. Кохтев, Л.П. Крысин, 
Л.А. Новиков, С.И. Ожегов, А.А. Потебня и др.

Известный российский лингвист Г.О. Винокур называет канцеляр-
ский язык «рудиментом культуры языка». По мнению автора, «канце-
лярский язык – это первая попытка человека овладеть языковой стихи-
ей, подчинить себе все эти непослушные частицы, союзы, местоимения, 
которые никак не укладываются в стройный плавный период» [1, с. 70].

1960–1970-е годы характеризуются активной разработкой оснований 
для выделения функциональных разновидностей литературного языка. 
Официально-деловой стиль становится целостным объектом лингви-
стического исследования, единым социально-культурным контекстом 
времени, одной из ведущих функциональных разновидностей русского 
литературного языка.

В связи с этим хочется отметить работы «Современное деловое 
письмо в промышленности» В.П. Веселова, «Русский язык в его функ-
циональных разновидностях» Д.Н. Шмелева, «Основные особенности 
языка законодательства как особого стиля литературной речи» А.С. Пи-
голкина, «К основаниям функциональной стилистики» М.Н. Кожиной. 
В них дан подробный анализ экстралингвистических факторов офици-
ально-делового стиля, описаны его стилистические и стилевые черты. 
Эти авторы были едины в том, что язык законов требует, прежде всего, 
предельной точности, которая не допускает никаких отступлений и кри-
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вотолков. Условия протекания деловых отношений основываются также 
на стандартизированности, регламентированности, информационной 
насыщенности, безличности.

В 1980–1990-е годы официально-деловый стиль рассматривался с 
позиции функционально-смысловых категорий и функционально-смыс-
ловых типов речи. В качестве объектов исследования начинают высту-
пать дискурсы различных подстилей и жанров официально-делового 
стиля. Частота представленности устойчивых выражений определила 
степень официальности – неофициальности текста: профессионально 
подготовленный автор – создание текста по существующим канцеляр-
ским канонам – текст официальный; автор с невысоким уровнем ком-
муникативного знания – создание текста с некоторыми отступлениями 
от канцелярского канона – текст полуофициальный; автор не обладает 
навыками в деловой коммуникации – создание текста с основами обы-
денной речи – текст неофициальный. Исследование канцеляризмов во 
всех указанных типах речи рассматривается как социальный заказ.

Стандартизация реализуется не только в системе языковых единиц, но и 
в неязыковом оформлении конкретных текстов. Речь идет об особенностях 
композиции текста, характере рубрикаций, принятых сокращениях, стан-
дартах оформления, едином расположении текста, готовых бланках и т.д.

Уже в древнейших шумерских памятниках отмечены структурные 
элементы начальных документальных текстов. На раннем этапе культу-
ры определенные типы документов тяготели к унификации изложения, 
что проявлялось в употреблении клишированных оборотов – словесных 
формул.

Выделим две тенденции, которые влияют на использование язы-
ковых элементов документа: использование общих языковых законов 
письменного текста и применение унифицирующих положений и пра-
вил. Как результат документальные тексты имеют свои особые призна-
ки на уровне лексики и грамматики. Особое внимание при этом про-
цессе уделяется речевому консерватизму, унифицирующим правилам, 
которые имеют свои функциональные ограничения, прагматической 
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специфике документного дискурса, общим принципам создания текста 
с учетом национальной речевой культуры [2].

Принцип формульности успешно использовался при составлении 
документов в различных культурах и постепенно становится обязатель-
ной нормой их предъявления.

Однако существует проблема разграничения таких понятий, как кан-
целяризм, штамп, языковой стандарт и т.д. Как синонимические замены 
используются понятия стереотип, речевое клише, трафарет. Считаем 
целесообразным рассматривать эти понятия с позиции оправданного и 
неоправданного употребления.

Стандартизация и унификация текста документа может прослежи-
ваться на всех языковых уровнях, что и определяет специфические осо-
бенности официально-делового стиля.

Считаем возможным выделение следующих групп канцеляризмов в 
деловой коммуникации:

а) отглагольные существительные, активность которых особо под-
черкивает не только именной характер документа, но количе-
ственное преобладает имени над глаголом: совершение престу-
пления, обеспечение производства, принятие постановления;

б) отыменные предлоги и предложные сочетания: согласно догово-
ру, вследствие ошибки, в порядке исключения;

в) собственно канцелярские значения, связанные явлением конвер-
сии (наиболее частотные случаи определяются переходом прича-
стий в разряд местоимений и имен прилагательных: настоящие 
правила – именно эти правила; в установленном порядке – в уста-
новленном законом порядке);

г) нанизывание генетивов – цепочек родительного падежа: заклю-
чение договора, перечисление денежных средств;

д) особый регламент лексической сочетаемости слов: возложить 
обязанности, осуществить контроль, вынести приговор, иметь 
права (речь идет об использовании лексически ослабленных гла-
голов, глаголов с расщепленной структурой);
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е) унификация синтаксических конструкций (начиная с устойчивых 
словосочетаний, которые имеют маркированную стилевую окра-
ску, заканчивая конструкциями, которые воспроизводятся как 
клише): прокурорский надзор, меры пресечения, в соответствии 
с принятыми договоренностями;

ж) текстовые нормы в построении документного дискурса, фор-
мальный и логический принцип в организации текстового про-
странства (они помогают реализовать семантическую и инфор-
мационную структуру документа).

Использование таких языковых средств позволяет выразить содер-
жание документа в соответствии с установленными требованиями стан-
дарта и нормами делового общения.
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Автобиографизм является одним из форм исторической памяти 
цивилизации, основой духовной связи поколений, показателем уровня 
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развития самосознания народа. Но несмотря на это, вопрос о месте 
автобиографизма в тюрко-татарской суфийской литературе разных 
веков и его особенностях в том или ином периоде развития истории 
татарской литературы остается одной из таких тем, которая не 
подвергалась глубокому изучению в татарском литературоведении. В 
данной статье исследуются истоки автобиографизма в тюрко-та-
тарской поэзии.

Ключевые слова: автобиографизм; тюрко-татарская письменная 
литература; суфизм; Ахмет Ясави; Мавля Кулый.
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Autobiographism is one of the forms of civilizations historical memory. 
It is the foundation of the spiritual connection between generations, which 
shows the level of consciousness of the people. The question about the place 
of autobiographical in Turkic-Tatar Sufi literature of different ages have 
not been resolved yet. It has not been studied in the Tatar literary criticism 
fully. Origins of autobiographical in Turkic-Tatar poetry are explored at 
this article.

Keywords: autobiographism; Turkic-Tatar written literature; Sufism; 
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Когда речь идет об автобиографизме в татарской литературе, ли-
тературоведы, в первую очередь, связывают это проявление с творче-
ством татарского поэта Гали Чокрыя (1826–1889). Оправданна ли дан-
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ная привязка, если учесть, что позади остается огромный пласт – ли-
тература Средневековья, охватывающий в себя почти семь столетий. И 
если да, какие корни, факторы и предпосылки имеет автобиографизм в 
татарской литературе? И какова роль и место суфийской литературы в 
развитии автобиографизма в татарской литературе?

Как известно, автобиографизм – это есть преломление биографиче-
ского материала в художественном творчестве. Автобиография – опи-
сание своей собственной жизни, преимущественно в прозе. К автобио-
графии относятся разные по жанровой схеме тексты, которые самими 
авторами могут определяться как воспоминания или мемуары, запи-
ски о своей жизни, дневники, записные книжки, различные разговоры 
с реальным или воображаемым собеседником.

Первоначально элементы «личностной памяти» в тюрко-татар-
ской литературе мы встречаем в виде отдельных строк предисловия 
(кереш) или же заключительной (хатиме) части произведений. На-
пример, во вступительной и заключительной главах поэмы раннего 
тюрко-язычного литературного памятника Юсуфа Баласагуни «Ко-
тутгу белек» (1069) («Благодатное знание»), автор повествует о своей 
жизни:

А мне пятьдесят, и немолод я телом,
Был вороном черным, стал лебедем белым,
И кличет шестой мой десяток «Иди!» –
Пройду, если нет западни впереди!
... Четыреста да шестьдесят да второй
Шел год, как я слову и жизнь дал строй.
Слагал восемнадцать я месяцев сказ:
Слова отбери, да приладь, да пристрой! [1, с. 56].

В тюрко-татарском литературном памятнике «Кыйссаи Йосыф» 
(1212–1233) («Сказание о Йусуфе») автор Кул Гали в «хатиме», излагая 
о ценности и особенности данного сказа, лишь в последних четверо-
стишиях-рубаи дает информацию об авторе и дате написания данного 
произведения:
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Сие сочинил немощный раб по имени Гали,
В каждую строку вложил он по двадцать четыре слога...
С помощью Господа
Тридцатого дня святого Раджаба,
По летоисчислению шестьсот девятого года
Сей немощный составил сию книгу [4, с. 524].

Такую же традицию можно проследить и в творчестве поэтов золо-
тоордынского и казанского периодов:

Знаешь ты теперь про Черепа-царя,
Он в Египте жил и царствовал не зря,
...Я ж, Хисам Кятиб, сей труд по мере сил
В год семисот семидесятый завершил. [6, с. 128].

Х. Кятиб «Джумджума султан».
Ушбу «Төхфә» тарихын гәр сурсайлар,
Тукый йөз кырык алтыдыр белсәйләр.
Башладык Газан шәһәрендә моны
Шәгбан аеның унынчы көне ... [2, с. 399].

Мухаммадьяр «Төхфәи мәрдан» («Дар мужей»).
Если спросят об истории этого «Дар»а, / Так пусть же знают, / Что 

десятого числа месяца шахбан / В девятьсот сорок шестом году по хид-
жре, / Сказ был начат в городе Казань (перевод – А.М.).

Как видно, все авторы, упоминая имена конкретных исторических 
личностей, места, где происходили те или иные события и введя соб-
ственные портретные и возрастные характеристики, ставят перед со-
бой определенную задачу – освещение истории создания произведения 
в историко-биографической призме, то есть автор через свои «жизне-
описания» дает «историческое лицо» своему творению. Конечно, эти 
особенности имели разнообразные предпосылки. Многие поэты, как 
и мусульманские восточные писатели (Рудаки, Низами Ганджеви, Ха-
физ, Катран Тебризи и т.д.) брали себе литературные тахаллусы, кото-
рые могли иметь какую-то связь с самим писателем, с его характерны-
ми и стилевыми особенностями, с географическим и топонимическим 
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названием места проживания и т.д. Так, к примеру, Махмуд аль – Бул-
гари, Сайф Сараи, Хорезми были названы по месту проживания, а Кол 
Гали, Кол Шариф, Кутб по смысловому содержанию. Такое прозвание, 
часто упоминалось в начальных и конечных частях каждого произве-
дения поэта и служило знаком авторской принадлежности. Таким об-
разом, имя поэта «вписывалось» в произведение как подпись. Но часто 
такими же тахаллусами называли и других людей, что тоже вызывало 
ряд трудностей (приписывание творчества другого писателя, опреде-
ление этнической принадлежности писателя и т.д.). Вот в таких слу-
чаях все эмоционально-психологические, жизненные и исторические 
описания поэтов не раз помогали ученым внести ясность, дать ответ 
на возникающие вопросы.

По утверждению литературоведа Г. Винокура «вся биография во-
обще – только внешнее выражение внутреннего». Основываясь на фе-
номенологии Г. Шпета, он считал основой автобиографического жанра 
интенсивность эстетического переживания автором собственной ре-
альности, благодаря чему возникает художественный текст. Критерием 
автобиографического жанра для Г. Винокура становится эстетическое 
переживание, которое «есть внутренняя форма биографической струк-
туры» [3, с. 44].

Например, Махмуд хаджи углы Мухаммадьяр Булгари (ХVI в.) в по-
этическое полотно «Тухфаи мардан» вводит не просто реальные приме-
ты своей биографии, конкретные даты и адресаты, а отбирает те детали 
и события собственной биографии, которые раскрывают отличительные 
черты, свойства, присущие его личности, и художественно их перера-
батывает. Тем самым, поэт создает «художественное полотно» своей 
жизни, олицетворяющий его внутренний субъективный мир. Тәңре фаз-
лы берлә җәмгү иттем китап, / Хан Сафай вакытында, и шейхе-шәбаб / 
Чиктем әмма рәнҗ вә мәшәкать бихисап, / Моны җәмгы истәп, мәнгида, 
бәгърем кәбаб (С милостью Господа, я сочинил сию книгу, / Во времена 
правления хана Сафа-Гирея,/ Испытал я в это время немало притесне-
ний и горя, / Душа изнемогшего хочет вам об этом поведать) [2, с. 98].
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Но с увеличением автобиографического самосвидетельства и вли-
янием поэтической традиции классической суфийской поэзии в древ-
не-татарской литературе все заметнее на первый план начинает вы-
ступать личность самого писателя, которая приобретает все большее 
значение, шире проникает в традиционные жанры (газели, месневи, 
касыды, кыта, беиты и т.д.). Особенно сильное влияние суфийской фи-
лософии можно проследить в поэзии татарских авторов XVII–XVIII 
вв. Суфийская лирическая поэзия, которая искусно передавала тончай-
шие оттенки любого переживания, детально воспроизводила споры 
между сердцем и разумом, нафсом и душой, создала целостный образ 
внутреннего мира личности в его нерасторженном единстве с миром 
внешним, с потоком движущейся жизни, и тем самым в тюрко-татар-
ской суфийской поэзии все чаще начали создаваться произведения ав-
тобиографического содержания.

Творчество татарского поэта-суфия конца XVII–XVIII вв. Мавля Ко-
лыя носит, в целом, обнаженно автобиографический характер: его ге-
рой наделен присущим самому поэту комплексом переживаний, личная 
подлинность которых удостоверяется жизненными обстоятельствами и 
биографическими моментами:

Говорится хикмет в год по хиджре такой:
Одна тысяча восемьдесят восьмой.
Говорится он в граде Булгар над рекой,
Говорит его грешник великий – Колый.
...Беспросветно прошли мои годы, друзья,
Под глазами прорыта слезами стезя,
Дни и ночи раскаянье мучит, грызя,
Что отвечу я, раб, перед божьим судом?... [7, с. 106].

В научных изысканиях отмечается о влиянии литературной школы 
Сулеймана Бакыргани («Хаким Ата»), Кол Габиди на творчество Мавля 
Колыя. Но здесь следует отметить, что техника стихосложения, суфий-
ская философская мысль Мавля Колыя идет по пути, который заложил 
Ахмет Ясави (XII в.):
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В четыре года хурму я с рук Пророка получил,
И верную дорогу указал, 
                       наставив всех заблудших на светлый путь.
...В пять лет я шариата изучил столпы,
И пост я соблюдаю, взяв за привычку это [8].

Тот же «автобиографичный почерк» Ахмета Ясави можно просле-
дить и в творчестве татарского поэта Мавля Колыя. Проанализировав 
творчество поэта-суфия Мавля Колыя, приходишь к мысли, что биогра-
фическая реальность его поэзии – не просто воспоминания, изображе-
ние жизненного и духовного роста, фиксация переживаний: она являет-
ся принципиальной художественной установкой, основным средством 
личностной передачи чувств.

Таким образом, автобиографизм в творчестве тюрко-татарских по-
этов, помимо тенденции обращения к жизненной и художественной 
достоверности, к нравственной оправданности собственных пережи-
ваний, заключал в себе последовательное стремление подчеркнуть 
личностный характер суфийско-философских размышлений лириче-
ского героя.
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В статье исследуются имена прилагательные с общей интегральной 
семой «внешность человека» в английском и русском языках. Обозначив 
их прилагательными соматизмами, автор анализирует лексико-грамма-
тические трансформации, используемые при их переводе с английского 
языка на русский. Выявлены наиболее часто употребляемые трансфор-
мации, а также указаны общие лексические и грамматические особенно-
сти перевода данных единиц на примере двух произведений Ника Хорби 
(Nick Hornby) «Мой мальчик» («About a boy») и «Слэм» («Slam»).

Ключевые слова: имя прилагательное; соматизм; лексико-грамма-
тические трансформации.

LEXICAL-GRAMMATICAL FEATURES                                          
OF THE TRANSLATION OF ADJECTIVE SOMATISMS 
FROM ENGLISH INTO RUSSIAN (ON THE EXAMPLE 

OF WORKS BY NICK HORNBY)

Mukhametzyanova L.R.

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

In the article the adjectives with the common seme “human appearance” 
of the English and Russian languages are examined. Calling them adjectives 
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somatism, the author analyse the lexical and grammatical transformations 
used in their translation from English into Russian. The most frequently 
used transformations and common lexical and grammatical peculiarities 
of translation of these units on the example of two novels of Nick Hornby 
“About a boy” and “Slam” are identified.

Keywords: the adjective; somatism; lexical-grammatical transformation.

В современной лингвистике наблюдается мощный всплеск иссле-
довательского интереса к лингвоментальному миру человека, который 
основывается на необходимости семантического описания лексических 
единиц как антропологических маркеров в сопоставительном аспекте и 
в связи с особенностями их перевода.

Имя прилагательное соматизм – это прилагательное, обозначающее 
статический признак внешности человека. Прилагательные соматизмы 
раскрывают совокупность качественных («размер», «цвет», «форма», 
«возраст» и др.) или относительных характеристик внешности человека 
[1, c. 1016]. Описание внешности важно не только для художественной 
литературы [2, с. 28], театрального искусства, сценографии и кинемато-
графии, оно также используется рядом наук, объектом исследования ко-
торых в той или иной мере является человек, например, историей, кри-
миналистикой, отчасти – антропологией и этнографией и многих дру-
гих. Необходимость использования портретного описания возникает в 
процессе коммуникации, так как общение людей предполагает, прежде 
всего, идентификацию объекта, фиксацию представлений об участнике 
коммуникативного акта. Исследуя особенности перевода прилагатель-
ных, используемых в описании внешности человека, то есть прилага-
тельных соматизмов, мы не только решаем практические задачи пере-
вода, а возможно и способствуем развитию теоретического изучения 
различных малоизученных лексико-семантических групп.

Оба исследуемых языка, и английский, и русский, обладают боль-
шим количеством прилагательных соматизмов, которым свойственна 
обширная полисемия. Перевод их с одного языка на другой невозможен 
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без трансформаций. Преобразования, с помощью которых можно осу-
ществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в указан-
ном смысле, называются переводческими (межъязыковыми) трансфор-
мациями [3, с. 310].

В двух произведениях Ника Хорнби («About a boy», 1997 и «Slam», 
2007) мы обнаружили 90 прилагательных, относящихся к лексико-се-
мантической группе «внешность человека» (196 случаев употребления). 
Следует отметить, что в описании внешности автор уделяет особое вни-
мание изображению цвета и формы глаз, волос, фигуры человека, цвета 
кожи, а также общей оценке облика человека. Вследствие того, что по-
вествование ведется от лица молодых людей, в его произведениях мож-
но встретить множество разговорных прилагательных (например, nerdy, 
geeky, scruffy, scraggy, grunge и др.).

При изучении примеров перевода прилагательных соматизмов мы 
обнаружили, что одним из наиболее часто применяемых лексико-грам-
матических трансформаций является компенсация. He was trawling 
through the racks while she was being served, so he never caught a glimpse 
of her face, but he saw a lot of honey-blond hair, and he heard the kind of 
vaguely husky voice that she and everyone else thought of as sexy, so he 
listened (…) [5, c. 17]. Пока ее обслуживали, Уилл копался в пластинках 
и потому так и не увидел ее лица, только обратил внимание на копну 
золотистых волос и голос с легкой хрипотцой, которую все, в том числе 
он, считают такой сексуальной.

В данном примере прилагательное honey-blond (досл. медовые воло-
сы) переводится как золотистый. Это связано с отсутствием в русском 
языке общепринятого сравнения светлых волос с цветом меда. Тем не 
менее, значение этого цвета передано при помощи эпитета «золоти-
стый».

В этом же предложении мы встречаем следующий пример: vaguely 
husky voice – голос с легкой хрипотцой. В данном случае переводчик ре-
шил прибегнуть к замене прилагательного существительным, хотя сло-
восочетание «слегка хрипловатый голос» не уступает в семантическом 
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плане. Другое дело, когда в русском языке трудно подобрать эквивалент 
той же части речи: long, dark, side-parted hair – длинные, темные, с про-
бором волосы. Перевод прилагательного side-parted (досл. разделенные 
в стороны) также требует компенсации. Такой же трансформации под-
верглось выражение ginger hair (досл. имбирные волосы), которое пе-
реведено как рыжие волосы. Иногда цветовые представления могут со-
впадать: аmazing straw-colored hair – чудные соломенного цвета волосы.

В следующих примерах наблюдается случай, противоположный 
описанному выше. Конструкция с именем существительным передает-
ся на английский язык при помощи прилагательного. Английское half a 
beard (досл. половина бороды) переводчик счел целесообразным пере-
вести как «козлиная бородка», что вполне соответствует требованиям 
эквивалентности. Данный вид трансформации также можно отнести к 
компенсации.

Конструкция «а nice old guy with a stoop» переводится как «милый гор-
батый старичок» из соображений благозвучности. Но это скорее исключе-
ние из правил, так как в переводах чаще английские прилагательные заме-
няются существительными. Этим объясняется расхождение в количестве 
прилагательных соматизмов в произведениях Ника Хорнби и их перево-
дах (90 и 77). Рассмотрим несколько таких случаев. Конкретизация: tiny 
baby – девочка, а nice old guy – милый старичок, grey-haired people – седые 
старики; генерализация: little boy – ребенок; компенсация: grey hair – се-
дина, old ladies – старушки, curly hennaed hair – рыжие кудри, little speccy 
guy – маленький очкарик, a girl with blond hair – блондинка.

Вот еще один интересный случай перевода прилагательного сома-
тизма: If they didn’t go, then like him they would be tiptoeing timidly around 
the edges of lunchtime, trying not to get noticed by anybody with a big mouth 
and a sharp haircut [5, c. 27]. Если они не пойдут, то им, как и ему, при-
дется ходить на цыпочках всю перемену, чтобы их, не дай бог, не заме-
тил какой-нибудь задира с модной стрижкой.

В данном примере выражение «anybody with a big mouth» переведено 
как «задира». Прием целостное преобразование потребовался для того, 
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чтобы точно передать окказиональное значение словосочетания, до-
словно переводимого «кто-либо с большим ртом». Там же мы находим 
другой способ трансформации – генерализацию: sharp haircut – модная 
стрижка.

Эквивалентность перевода достигается мастерством переводчика, 
его языковой интуицией и выбором необходимых трансформаций. В 
данном примере эти качества переводчика отразились в полной мере: а 
sad, stoical smile – мученическая улыбка. Переводчик решил обобщить 
значение двух прилагательных в одно, избегая тем самым загруженно-
сти предложения при помощи генерализации.

В английском языке прилагательные часто входят в состав предика-
та, это является причиной грамматических трансформаций, когда при-
лагательное передается глаголом и наоборот: face was much fatter – лицо 
ее округлилось, eyes were puffy – глаза опухли.

В следующем примере прилагательное thick переводится как 
«тупые». Оно является хорошим примером обширной полисемантиче-
ской структуры и это одно из его разговорных значений. It was different 
there. Not every kid was the same. There were clever ones and thick ones and 
trendy ones and weird ones. [5, c. 109]. Там все было по-другому. Там не 
все дети были одинаковые. Там были и умные, и тупые, и модные, и со 
странностями.

Встречаются примеры, при переводе которых переводчик прибегнул 
к калькированию: youthful-looking – моложавый, pointy features – с рез-
кими чертами лица, flat-chested – плоскогрудая, sick-looking kids – нездо-
рово выглядевшие дети и др.

Таким образом, проанализировав примеры перевода прилагатель-
ных соматизмов в произведениях Ника Хорнби и их переводах, мы 
пришли к следующим выводам. Английский и русский языки обла-
дают многочисленным набором лексических единиц (прилагательных 
соматизмов) для описания внешности, тем не менее, перевод данных 
единиц в большинстве случаев требует обращения к трансформаци-
ям. Наиболее часто употребляемые из них при переводе произведений 
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Ника Хорнби – это компенсация, целостное преобразование, конкре-
тизация, опущение и генерализация. Приемы транскрипции и транс-
литерации при переводе прилагательных соматизмов с английского 
на русский язык не требуются. В некоторых случаях прилагательные 
соматизмы переводятся при помощи конструкций с именем существи-
тельным или глаголом и наоборот (a bloody nose – кровь из носу, red 
cheeks – краснощекая). Наблюдаются незначительные несоответствия 
в восприятии цвета носителями английского и русского лингвокуль-
тур. В передаче «степени признака» в английском и русском языках 
используются различные аналитические и синтетические способы (a 
bit fat – полноватый, nervy-looking – слегка нервный, pretty white – со-
всем белый и др.).
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Статья посвящена изучению имен прилагательных, выража-
ющих временные отношения, в пословицах и поговорках русского, 
татарского и английского языков. Авторы определяют группы имен 
прилагательных, репрезентирующих время, в сопоставляемых язы-
ках. На основе анализа собранного фактического материала дела-
ется вывод об особенностях функционирования имен прилагатель-
ных с семантикой времени в пословичном фонде разноструктурных 
языков.

Ключевые слова: категория времени; имя прилагательное; послови-
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ADJECTIVES EXPRESSING THE TIME                                             
IN THE RUSSIAN, TATAR AND ENGLISH PROVERBS

Mukharlyamova L.R., Talipova G.A.

Kazan (Volga region) federal university, Kazan, Russia

The article is devoted to the study of adjectives expressing temporal rela-
tions in the Russian, Tatar and English proverbs. The authors define groups 
of adjectives representing the time in compared languages. The conclusion, 
based on the analysis of factual material, is made about the functioning of 
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adjectives with the semantics of time in the proverbs in typologically different 
languages. 

Keywords: the category of time; adjective; proverbs; sayings; typologi-
cally different languages.

Имена прилагательные являлись объектом изучения в сопостави-
тельном аспекте в работах разных исследователей. Так, И.А. Вотякова 
и Х.-Э.-Ф. Керо анализируют прилагательные, выражающие эстети-
ческую оценку в русском и испанском языках [3], Л.Р. Мухаметзянова 
изучает прилагательные соматизмы английского и русского языков [4], 
Ф.Х. Тарасова и А.М. Тарасов исследуют имена прилагательные, выра-
жающие цвет, в русском и татарском языках [7].

В статье мы рассмотрим функционирование имен прилагательных 
с семантикой времени в разноструктурных языках. Материалом иссле-
дования послужили пословицы и поговорки русского, татарского и ан-
глийского языков.

Интерес к паремиологическому фонду языков является одной из 
доминирующих черт современного языкознания. «Паремиологиче-
ские единицы (ПЕ) являются особыми элементами языка, в которых 
накоплены бесценный опыт и мудрость народа, передающиеся из по-
коления в поколение» [2, с. 63]. «Паремии привлекают внимание не 
только лаконичностью формы выражения, но и механизмами созда-
ния смысла, емкостью формы, обобщенностью, дидактичностью» [6, 
с. 161].

Изучение языка не представляется возможным без исследования его 
ментальных особенностей, а именно «пословицы и поговорки характе-
ризуют самые важные для человека стороны жизни, причем характери-
зуют не беспристрастно, а эмоционально выражают множество оттен-
ков отношения к базовым ценностям» [1, с. 244]. Именно в пословицах 
и поговорках находит отражение многовековой опыт народа, паремии 
«дают полную характеристику менталитета нации, описывают и регу-
лируют речевое поведение» [5, с. 25].
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Имена прилагательные с семантикой времени в пословичном фонде 
сопоставляемых нами языков можно разделить на следующие группы: 
а) имена прилагательные, обозначающие признак предмета/явления, от-
носящийся к моменту речи:

• рус.: сегодняшний; тат.: бүгенге; англ.: present. Даром что сегод-
ний (сегодняшний), а никуда не годный. Сегодняшней работы 
на завтра не покидай. Акыллы кеше шул булыр: Кулындагын ал-
дырмас; Кеше саен тукталып, Юк сүз тыңлап каңгырмас; Ба-
рыннан да бере шул: Бүгенге эшен таңга калдырмас. Бүгенге 
ачуны иртәгә саклама. Тһе golden age was never the present age.

• рус.: вчерашний; тат.: кичәге; англ.: last. Искать вчерашнего дня. 
Ходит, как вчерашнего дня ищет. Не сегодняшне, вчерашне, да 
и не нами сталось.

• рус.: завтрашний; тат.: иртәгәге; англ.: next. Завтрашнему дню 
не верь! Завтрему не вовсе верь! И сей день не без завтрашнего. 
Бүгенге сабакны белмәсәң, иртәгәге сабакны бигрәк тә белмәс-
сең. Иртәгәге эшеңне бүген эшлә. Иренмәгән иртәгәге эшен бү-
ген бетергән.

Следует отметить, что данная группа прилагательных наиболее пол-
но представлена в русском пословичном фонде, в английском же она 
практически отсутствует.

б) имена прилагательные, обозначающие признак предмета/явления, 
связанный с частью суток:

• рус.: утренний; тат.: иртәнге; англ.: morning. До утренней зари 
не гляди в окно. Ни днем, ни ночью, ни по утренней заре, ни по 
вечерней, ни в обыден. Иртәнге яңгыр төшкә хәтле. Тһе morning 
sип never lasts a day.

• рус.: вечерний; тат.: кичке; англ.: evening. Не расплетайте косы 
до вечерней росы: суженый придет, сам расплетет. Какова ве-
черняя заря, таков другой день. Көндезге эш кичке эштән көләр.

• рус.: ночной; тат.: төнге; англ.: evening. Ночной собачий вой – к 
покойнику. Ночная кукушка деннуюперекукует. Днем денна моя 
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печальница, в ночь ночная богомольница. Он ни плут, ни картеж-
ник, а ночной придорожник. Төнге эштән көндезге эш көлгән.

Данная группа английских прилагательных также немногочисленна.
в) имена прилагательные, обозначающие признак предмета/явления, 

связанный с временем года:
• рус.: весенний; тат.: язгы; англ.: spring. Молоденький умок, что 

весенний ледок. Весенняя озимь в закром не ходит. Весенней 
озими в засек не сыплют. Кышкы көннәр язны әйтер, язгы көннәр 
җанны әйтер. Язгы көн ел туйдыра. If cows slap their sides with 
their tiles during the spring and summer months this will probably be 
are sign of rainfall and possibly of thunder.

• рус.: осенний; тат.: көзге; англ.: аиtuтп. Брюзжит, что осенняя 
муха (как мухарь). Осенняя муха (поздняя) больнее кусает. Ве-
сенний лед толст, да прост; осенний тонок, да цепок. Чистый 
счет аптекарский – темные ночи осенние. Осенней озими в за-
кром не сыплют. Көзге ашлыкны көлгә чәч. Көзге бозның көз-
ге калынлыгына да ышан, язгы бозның ястык калынлыгына да 
ышанма.

• рус.: зимний; тат.: кышкы; англ.: winter. Летняя неделя дороже 
зимней. Это не зима, а лето в зимнемплатье. Летний день – за 
зимнюю неделю. В зимний холод всякий молод. Готовь квас на 
зимний спас. Юлга чыксаң кышкы киемеңне калдырма. Кыш-
кы көннәр җәйне әйтер, җәйге көннәр җанны әйтер. If the first 
winter snow happen early in the season that means the winter will be 
good.

• рус.: летний; тат.: җәйге; англ.: summer. Не светит зимой солнце 
против летнего. День летний год кормит. Зима лето строит: 
Зимнее тепло – летний холод. Пришлосъ на печи сидетъ сватье: 
застала зима в летнем платье. Җәйге яңгыр өлешле була. Ash 
leaf before the oak, then we will have a summer soak. The clock bettle 
which flies about in the summer evenings in a circular direction, with 
a loud, buzzing noise, is said to foretell a fine day.
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г) имена прилагательные, обозначающие признак предмета/явления, 
связанный с возрастом:

• рус.: молодой; тат.: яшь; англ.: уоипg. Молодой стареет – умне-
ет; старый стареет – глупеет (дуреет). Молодой журавль вы-
соко взлетел, да низко сел. Старый стареется, а молодой не мо-
лодеет. Молод годами, да стар умом. Молодой дурит, старый 
пакости творит. Бала яшь чагында ни белән уйнаса – зурайгач 
мәеле (теләк, кызыксыну) шуңа була, имеш. Агач яшь вакытын-
да яхшы бөгелер. Яшь чак, җүләр чак, карыйм тәрәзәдән: сарык 
бүрене ашый. Атадан бала яшь кала, Күп-күп эшләр башкара. 
Thegood die young. As the old cock crows, so does the young. Whom 
the Gods love die young.

• рус.: старый, давний; тат.: карт, иске; англ.: оld. Чем молодой 
похваляется, тем старый остужается (стыдится). Старый 
хочет спать, а молодой – играть. Молодой схвастает, что и 
старый не схрястает. Старая собака на пустое дерево лаять 
не станет. Молодой старому не верит (и наоборот). Иске ачу 
истән чыксын. Иске колак, яңа сүз. Old love like old friend does 
not rust. An old dog barks not in vain. As old as the hills. Old soldiers 
never die, they just fade away.

д) имена прилагательные, обозначающие признак предмета/явления, 
связанный с длительностью во времени:

• рус.: ранний; тат.: иртә; англ.: еаrlу. Не радуйся раннему вста-
ванью, радуйся доброму часу! Ранний час на работу. Ранний 
гость – до обеда. Раннего гостя не бойся. Ранняя птичка зубки 
теребит (носок прочищает), поздняя глазки продирает. Баладан 
бәхетең булса, Карт көнеңдә яшь итәр; Баладан бәхетең булма-
са, Иртә яшьтән карт итәр. The early bird catches the worm. An 
early rise is sure to be in luck. It’s the early bird that gets the worm.

• рус.: поздний; тат.: соңгы; англ.: late, last. Поздний посев у ранне-
го не занимает. Ранний посев кпозднему в анбар не ходит. По-
явится поздний грибок, так будет и поздний снежок. He who 
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laughs lastlaughs longest. The last drop makes the cup run over. The 
last straw breaks the camel’s back.

• рус.: короткий; тат.: кыска; англ.: short. Коротко долго не жи-
вет. Бедному жениться – и ночь коротка. Коротка, что девичья 
память. Вранью короткий век. Как старому жениться, так и 
ночь коротка. Айлар да тигез түгел: берсе озын, берсе кыска. 
Озын сүзнең кыскасы Кара бодай боткасы. Lies have short legs. 
Short debts (accounts) make long friends.

• рус.: долгий; тат.: озак, озын; англ.: long. Долог день, да нитка 
коротка (весной). Долгие сборы на короткий век. Дни-то дол-
гие (весной), да нитки-то короткие (т. е. лень прясть). Не долог 
час временем, а дорог час улучкой. Век долог – всем полон. Теле 
озын булмаганның гомере озын булыр. Кеше икмәге белән озак 
яшәмәссең, Кеше акылы белән ерак баралмассың. Even reckoning 
makes long friends. The longest five years in a woman’s life is between 
twenty-nine and thirty. The longest day has an end. The longest 
journey starts with a single step.

Следует отметить, что последние группы прилагательных наиболее 
многочисленны в пословичном фонде сопоставляемых нами языков.

Таким образом, имя прилагательное является не основным лекси-
ческим средством выражения времени. Наиболее распространенными 
являются прилагательные, связанные с возрастом и длительностью во 
времени.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
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КОММУНИКАЦИЯ»

Нагимов Н.И.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, ,                                   
г. Казань, Россия

В статье рассматриваются актуальные вопросы сравнительного 
анализа современной западной и российской культуры в процессе пре-
подавании курса «Иностранный язык и межкультурная коммуникация» 
в рамках подготовки студентов высших учебных заведений по фило-
логическим и педагогическим направлениям. Пробуждение националь-
ного самосознания, поиск своей идентичности позволяет расширить 
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границы преподавания курса «Иностранный язык и межкультурная 
коммуникация», как инструмента для расширения кругозора студента 
и развития его критического мышления, умения сопоставлять, анали-
зировать культуры в широком ее смысле. Уникальное поликультурное 
пространство, возникшее в российских вузах, позволяет студентам 
искать ответы на вопросы, предлагаемые для обсуждения в данной 
статье.

Ключевые слова: педагогика; иностранный язык; межкультурная 
коммуникация; российская культура; западная культура; поиск иден-
тичности; российская молодежь.

CURRENT ISSUES IN “FOREIGN LANGUAGES                  
AND INTERCULTURAL COMMUNICATION”      

COURSE TEACHING

Nagimov N.I.

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

This article considers the current issues on comparative analysis of mod-
ern Western and Russian culture in the process “Foreign Language and Inter-
cultural Communication” course teaching within the framework of philologi-
cal and pedagogical students’ training. Awakening of national consciousness, 
search for their identity allows you us to expand the boundaries of “Foreign 
Language and Intercultural Communication” course teaching, as the tool to 
widen horizons of students and his development of critical thinking, an ability 
to compare and analyze culture in its broadest sense. Unique multicultural 
space emerged in Russian universities allow students to seek answers to the 
questions to be discussed in this article. Open discussions with students on of 
contemporary culture issues and its transformation can give insights into fur-
ther interdisciplinary research, and as a result, better understand the world 
of modern Russian youth, their expectations of Russia’s future.
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Кардинальные изменения в культурных парадигмах, естественным 
образом оказали свое влияние на формирование мировоззрения молодо-
го поколения, повлияли на понимание культурных трансформаций вну-
три родной культуры, так и осмысления других культур. После проведе-
ния открытых дискуссий и дебатов на семинарских занятиях и в беседах 
в небольших группах со студентами в рамках курса «Иностранный язык 
и межкультурная коммуникация» были сформулированы следующие 
вопросы, на которые молодое поколение ищет ответы, научное объяс-
нение, четкие формулировки: Что такое информационное общество, 
каковы его ценности? В чем уникальность российской культуры? Что 
такое российский менталитет в сравнении с английским? Как наладить 
эффективную коммуникацию в рамках культурного диалога? Россия – 
это Запад или Восток?

Особенно актуальным стало изучение вопросов о культурной са-
мобытности и культурных различиях. Интересный парадокс – в мире 
происходят не только процессы унификации и исчезновения уникаль-
ности культур в рамках тенденции перехода на новые цивилизационные 
матрицы постмодерна, отказ от идей традиционных культур, но одно-
временно с этим наблюдается поиск молодым поколением фундамен-
тальных, уникальных культурных основ в целях создания прочной базы 
для собственного развития. Отсюда желание глубоко изучить культуру 
коренных народов России, православие и ислам. Кроме того, у студен-
тов резко возрос интерес к западной культуре, наблюдается устойчивая 
тенденция к анализу глубинных процессов происходящих в западных 
культурах, как в связи с языком, так и в вопросах ментальности, миро-
воззрения народов, составляющих западную культуру.

Особая историческая судьба России и ее положение в сложной си-
стеме современных международных отношений, культурного обмена, 
вызывает у студентов чувство неуверенности, растерянности в буду-
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щем. На семинарских занятиях выяснилось, что большая часть студен-
тов ищет ответы на вопросы о будущем России, сохранении ее духовной 
самобытности, уникальной ментальности. Студенты задаются класси-
ческими вопросами: Что делать? Куда мы идем? Что такое «особый рос-
сийский путь»?

Теоретической основой для проектирования семинарских занятий 
курса «Иностранный язык и межкультурная коммуникация» стали ис-
следования в области межкультурной коммуникации С.Г. Терминасовой 
(2000), А.Л. Андреева (1996), А. Кребера и К. Клакхона (1992), Э. Холла 
(1989, 1990), Т.Г. Грушевицкой, В.Д. Попкова, А.П. Садохина (2003), в 
области изменения философских парадигм традиции, модерна и пост-
модерна А.Г. Дугина (2009, 2011), духовного развития и социализации 
Дж. Фаулера (1981), Э. Эриксона (2006), Х. Штрайба (2005, 2008, 2009).

Инструментами нашего исследования стали методы гуманитарной 
проблематизации, сопоставительно культурологического анализа, мето-
ды квалитативного анализа, открытые дискуссии и дебаты на семинар-
ских занятиях в рамках дисциплины «Иностранный язык и межкуль-
турная коммуникация», а также семи-структурированные интервью с 
отдельными студентами и небольшими группами студентов для более 
глубокого понимания их мировоззрения, духовного мира, отношения 
к культуре, и собственной идентификации в системе координат своего 
этноса, российского общества, глобального культурного пространства.

На предварительном этапе курса были рассмотрены теоретические 
аспекты межкультурной коммуникации. Здесь хочется отметить, что 
студентам была интересна не только история изучения вопроса меж-
культурной коммуникации в форме односторонних лекций, но и фор-
мирование круга вопросов, связанных со сравнением западной культу-
ры (глобализма, информационного общества), диалога и столкновения 
цивилизаций. Не ограничиваться бытовой культурой и массовой куль-
турой, но расширив границы анализа до вопросов национального ха-
рактера, менталитета, уникальности российской культуры. Кроме того, 
при рассмотрении блока тем «Идентичность и культура», «Самоиден-
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тификация» студенты задались вопросом о своем месте в современном 
глобальном обществе, без потери собственной идентичности. Таким 
образом, открытые дискуссии позволили очертить круг новых вопро-
сов, актуальных для обсуждения: В чем уникальный путь современной 
России и его центрального образующего звена – молодого поколения, в 
условиях новых политических, цивилизационных, культурных вызовов 
для общества?

Для нахождения ответов на данные и другие вопросы, были даны 
следующие практические задания, которые студенты должны были 
проанализировать и обсудить на последующих семинарских занятиях. 
Ниже приведены практические задания для самостоятельной работы:

1. Расспросите знакомых вам представителей других культур, какие 
им известны стереотипы русских. Проанализируйте результаты.

2. Проанализируйте свое поведение при общении с соотечественни-
ками и представителями других культур. Есть ли какие-нибудь отличия 
в поведении? 

3. Опросите своих знакомых (17–22 лет) какими духовными ценно-
стями они руководствуются?

4. Опросите своих знакомых как они понимают феномены «глобаль-
ное общество», «цивилизация», «традиция»?

5. Спросите иностранных студентов в университете каково их мнение 
о России, российской культуре? Что такое российский менталитет? В то 
же время задайте вышеуказанные вопросы российским студентам. Проа-
нализируйте результаты и обсудите их на одном из семинарских занятий.

6. Расспросите своих знакомых (17–22 лет), которые жили, учились, 
путешествовали в западных странах, что помогало им в построении 
эффективной коммуникации, что явилось причиной коммуникативного 
сбоя (культурные различия, язык и т.п.)?

Результаты работы студентов показали:
1. Студенты осознают, что рассмотрение иностранного языка в более 

широком ключе межкультурной коммуникации позволяет им строить 
процесс коммуникации более эффективно.
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2. После проведения опроса сверстников по вопросам уникальности 
российской культуры, глобальных культурных трансформаций в мире 
повышается мотивация к изучению собственной культуры и чужих 
культур.

3. Обобщив результаты опросов студенты выявили, что более глубо-
кие знания о чужой культуре позволяют им быть терпимее к представи-
телям других культур, развивает чувство национального самосознания.

В итоги вышеуказанные вопросы и проблемы, связанные с культурой 
и межкультурной коммуникацией, уникальностью культуры России, ме-
стом российской молодежи в глобальном обществе, нахождение своей 
идентичности, открывают большие возможности для последующих ме-
ждисциплинарных исследований в тандеме с молодыми исследователя-
ми из студентов и аспирантов, и может привести к новым открытиям 
в области межкультурной коммуникации, станет дополнительной базой 
для обеспечения высокого качества преподавания иностранного языка в 
более широком культурологическим смысле, как в школе, так и гумани-
тарных направлений в высшем учебном заведении.
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В статье раскрывается образ гармони в татарской классической и 
современной литературе. Показано, что традиционный образ гармони 
выполняет множество символических функций.
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In article the image of an accordion in the Tatar classical and modern lit-
erature reveals. It is shown that the traditional image of an accordion carries 
out a set of symbolical functions.

Keywords: literature; accordion; prose.

Произведения художественной литературы и искусства служат 
познанию мира, осмыслению жизни, духовному обогащению и нрав-
ственному совершенствованию. Каждое произведение достигает этих 
целей с помощью своих, только ему присущих средств. Литература 
отображает жизнь в художественных образах. Именно образное мыш-
ление и склонность к эмоциональности отличают создателей произ-
ведений искусства от тех, кто исследует действительность научными 
методами.

Идеи и идеалы писателя, его жизненный опыт, то, насколько он зна-
ет и как понимает жизнь, глубина поднимаемых им проблем, с одной 
стороны, и мастерство художника, умение отражать жизнь в образах, с 
другой, – вот та основа, которая дает ему возможность художественно 
достоверно и убедительно изображать действительность.

Наряду с другими художественными средствами татарскими пи-
сателями используется и образ любимого народом музыкального ин-
струмента  – гармони. В поэтических произведениях к этому образу 
обращались Ф.  Карим, М. Джалиль, А. Атнабаев, И. Юзеев, Ш. Гали-
ев, Ф.  Яруллин, Р.  Валеев, Р. Гарай, Р. Курбанов, Х. Аюпов, Г. Зайна-
шева, Г. Гильманов, Н.  Измайлова, А. Гаффар, Ш. Зигангирова и дру-
гие, в прозаических – Ф.  Хусни, Н.  Даули, А. Еники, М. Хабибуллин, 
М.  Магдеев, Э. Касимов, Т. Миннуллин, М.  Маликова, Ф. Шафигуллин, 
А.  Халим, Р. Низамиев и другие.
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Гармонь – музыкальный инструмент европейского происхождения. 
Первоначальные конструкции были сделаны в 1822 г. немецким ма-
стером К.Ф.Л. Бушманом. В России распространилась в XIX в., сразу 
же после изобретения. Гармонь – один из наиболее распространенных 
у татарского народа музыкальных инструментов. Среди татар быто-
вали гармони однорядные с русским и немецким строем, двухрядные 
различных конструкций с русским и немецким строем, названные 
двухрядками, – саратовская («саратов гармуны»), вараксинская («ба-
раксин»), тальянка (вятская) («тальян гармун»), русская («рус гарму-
ны»), концертная («концерт гармуны»). У татар гармони («бараксин» 
и «тальян гармун») обычно настраиваются в до-, ре- или ми-мажоре 
(миксолидийском ладе). Применяются гармони фабричного производ-
ства и изготовленные кустарным способом. На них исполняются на-
родные песни, плясовые наигрыши и другие мелодии [9, с. 62]. При 
таком широком распространении и популярности то, что образ гар-
мони нередко используется как художественное средство в татарской 
прозе, не случайно.

В романах, повестях, рассказах татарских писателей встречаются 
эпизоды, в которых гармонь помогает молодым людям объясниться в 
любви, соединяет влюбленные сердца. Так, читая рассказ Фаиля Ша-
фигуллина «Тальян гармун» («Тальянка»), читатель сопереживает его 
симпатичным молодым героям: здесь главный герой Хайдар бродит по 
ночным деревенским улицам, играя на гармони и вкладывая в свою игру 
те чувства, которые он испытывает по отношению к Нурие. В рассказе 
есть такие строки: «Да, наверное, Нурия полюбила Хайдара не только 
за высокий рост и стальные мускулы. Этого парня и в своей деревне, и 
во всей округе знали как искусного гармониста. Ближе к полуночи он 
брал в руки гармонь, оставшуюся ему от отца, и, вкладывая в игру всю 
свою душу, обходил с ней деревенские улицы... И тогда те односельчане, 
чьих близких забрала война, спешили к окнам, их сердца сжимались от 
внезапного наплыва чувств, на ресницах молодых солдаток всю ночь не 
высыхали слезы» [14, с. 10].
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В романе-хронике Рашата Низамиева «Ут һәм җыр» («Винтовка и 
песня») рассказывается о жизненном и творческом пути знаменитого 
татарского композитора Фарида Яруллина. Автор показывает, что бу-
дущий композитор с юности интересовался музыкой, видел, какое ме-
сто она занимала в жизни его родного народа, в жизни окружавших его 
людей: «Звуки песни под гармонь становятся громче. То в одном, то в 
другом конце сиявшего под солнечными лучами пойменного луга моло-
дежь собирается в оживленные группы. …Парень-гармонист, подмиг-
нув своим друзьям, поворачивается к девушкам: мол, ну а вы что ска-
жете? ... И девушки не заставляют себя упрашивать; воспользовавшись 
возможностью, они спешат поведать в песне о тех чувствах, о которых 
они не решались завести речь наедине с любимым» [8, с. 50–51]. В этом 
отрывке повествуется о том, как гармонь помогает влюбленным объяс-
ниться друг другу в своих чувствах; будущий композитор то и дело ста-
новится свидетелем событий, представляющих собой обычные картины 
сельской жизни того времени.

По мотивам биографии другого выдающегося татарского музыкан-
та  – народного артиста Татарстана, гармониста-виртуоза Файзуллы Ту-
ишева – Фатих Хусни написал рассказ «Гармунчы» («Гармонист»). Чи-
татель видит, как восьмилетний мальчик Файзулла, росший в большой 
и бедной семье, услышав однажды на базаре мелодию, исполняемую 
шарманщиками, теряя покой, не находит себе места. «Оказывается, все 
дело было в том, что Файзулла истосковался по своей гармони. Гармонь 
в его руках сейчас и пела, и рыдала» [13, с. 405].

В произведении классика нашей литературы Амирхана Еники «Җиз 
кыңгырау» («Медный колокольчик») есть такой эпизод: «Гармоника, ко-
торую один из дружек всюду носил с собой, не знала покоя. Чудом удер-
живая ее на одном колене, парень лихо, дугой разворачивал мехи. «Ба-
ламишкин», «Эрбет» и другие бойкие мелодии так и сыпались, сменяя 
друг друга. В такт им гармонист игриво поводил плечами. Слушатели 
заражались его веселостью, невольно взмахивали руками и притопыва-
ли ногами.
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Но вот грянула плясовая, немолодой, но юркий мужчина тотчас вы-
скочил на середину, заложил руки за спину и, чуть склонив голову на-
бок, горделиво поплыл по кругу, мягко шаркая ичигами по половицам» 
[1, с. 27].

Магсум Латыфуллин в повести «Сәйдәшнең балачагы» («Детство 
Сайдаша») описывает, как звуки гармони служили источником вдохно-
вения его герою – будущему великому татарскому композитору Салиху 
Сайдашеву, глубоко проникали в его душу: «В руках Туишева – свер-
кающая серебристыми клавишами тальянка! Одна из тех любимых им 
гармоней, на которых деревенские мелодии звучат особенно задушевно!

Салих негромко заиграл мелодию песни «Гульджамал». Тут и Туи-
шев обеими руками широко развернул круглую гармонь. Вот это звук! 
Мягкий, как бархат, нежный, как ранний утренний ветерок!» [5, с. 144.]

Новыми красками развиваемый в татарской литературе образ гармо-
ни обогатил прозаик Мухаммет Магдеев. В повести «Торналар төшкән 
җирдә» («Там, где приземляются журавли»), в главе «Герман җире  – 
яшел үлән» («Земля германская – трава зеленая»), рассказывается о 
том, как во время войны в татарской деревне становится популярной 
мелодия песни «Герман көе» («Германский напев»), ее начинают часто 
исполнять и на посиделках [6].

Писатель Мусагит Хабибуллин в рассказе «Йөрәккә тамган язгы 
тамчылар» («Весенняя капель на сердце») стремится показать, какими 
безграничными возможностями влияния на чувства человека, на его 
душу обладают звуки гармони [11, с. 407]. Татарское слово моң нельзя 
перевести или объяснить однозначно: это и грусть, тоска, печаль, кру-
чина, и мелодия, напев, и гармония, задушевность, лиризм [10, с. 213]. 
Так, например, в произведении Эдуарда Касимова «Кояш көн дә чыга» 
(«Солнце восходит каждый день») повествуется о «горькой мелодии» 
(«ачы моң») [2, с. 26].

В повести «Мәхәббәттән җырлар кала» («Любовь остается в пес-
нях») Марата Кабирова показан образ одаренного певца и гармониста, 
мастерство которого не могут не оценить даже те, кто недолюбливает 
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этого человека [3, с. 3–4]. О поразительной силе воздействия на слуша-
телей тех звуков, которые извлекает из гармони искусный исполнитель, 
говорится и в рассказе известного писателя Рафката Карами «Кәккүк 
тавышы» («Голос кукушки») [4].

С большим эмоциональным накалом, очень выразительно пишет о 
неразрывной связи судьбы, образа жизни, чаяний татарского народа и 
гармони-тальянки Айдар Халим [12]. Такого же мнения придерживает-
ся и Туфан Миннуллин, высказывая не только в художественных про-
изведениях, но и в публицистике пожелание, чтобы родители обучали 
своих детей игре на гармони [7, с. 248–250]. И эта мысль писателя не 
случайна. Действительно, роль гармони в передаче новым поколениям 
тех духовных ценностей, национальных традиций, народных обычаев, 
которые складывались веками, велика.

Не случайно и то, что образ гармони как художественное средство 
занимает значительное место в татарской литературе, причем не только 
в поэзии, но и в прозе. Этот образ выполняет в произведениях татарских 
прозаиков ряд функций. Он служит символом любви, символом глубо-
ких эмоциональных переживаний. Гармонь – друг и советчик молодых 
людей. Гармонь – источник вдохновения для людей с тонкой душой, лю-
бящих музыку.

Образ гармони в татарской прозе – это традиционный образ, нося-
щий условно-романтический характер. Используя образ гармони, татар-
ские писатели отражают различные моменты истории родного народа, 
призывают бережно сохранять наше духовное наследие, национальные 
традиции и обычаи.
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В статье представлен анализ одного из самых ярких образов рома-
на Джоан Харрис «Шоколад» Вианн Роше. Выявлены стилистические 
приемы и выразительные средства, позволяющие раскрыть художе-
ственный образ. Сделан вывод о том, что автор романа рисует образ 
через речевые и портретные характеристики героини, взаимодействие 
с другими персонажами, отличительные детали.

Ключевые слова: шоколад; образ; речевые характеристики; диалог; 
монолог; ироничность.
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The article analyses one of the most vivid images in the novel «Choc-
olate» by Joanne Harris Vianne Rocher. Thorough stylistic analysis helps 
the author of the article identify ways of creating the image. The con-
clusion is that the writer draws the image with the help of speech and 
portrait characteristics, interaction with other characters and distinctive 
details.

Keywords: chocolate; image; speech characteristics; dialogue; mono-
logue; ironicalness.

Художественное произведение представляет собою мысль, выражен-
ную образно, картинами. Писатель не высказывает определенных поло-
жений, из которых читатель должен извлечь выводы. У него все совер-
шенно, нераздельно: и исходный тезис, и доказательство, и конечный 
результат. Все это отражено в единой зарисовке, в образе.
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В основу создания образа Вианн Роше легли воспоминания писа-
тельницы о ее прабабушке Мари Андре Сорен, которой и посвящен ро-
ман «Шоколад».

В системе образов романа Вианн Роше является главным и наиболее 
насыщенным. Для его создания автор использовала портретную харак-
теристику, а также речевую характеристику героини, включающую диа-
лог и внутренний монолог, и отличительную деталь – красный цвет. По 
словам писательницы, вследствие одного из видов синестезии, она сама 
ассоциирует красный цвет с запахом шоколада.

Первое описание внешности героини передается священником: «She 
wears no make-up, but there is something slightly indicent about that face, 
perhaps it is the directness of her look, the way her eyes linger appraisingly, that 
permanent crease of irony about the mouth. <…> She stares at me eye to eye, 
with thrown-back shoulders and defiant chin. She wears a long, flared, flame-
coloured skirt and a tight black sweater. This colouring looks dangerous, like a 
snake or a stinging insect, a warning to enemies» [1, с. 94]. Такое детальное 
описание позволяет увидеть не только сам портрет героини, но и неко-
торые черты характера Вианн. Анафорический повтор личного местои-
мения «she» показывает, насколько Вианн могла заинтересовать людей 
одним лишь внешним видом. Через сравнение расцветки одежды Вианн с 
расцветкой ядовитого насекомого священник невольно признает героиню 
чем-то чужеродным, опасным.

На протяжении всего романа священник сравнивает Вианн с опас-
ным насекомым, попугаем среди воробьев, чтобы подчеркнуть яркость 
и чужеродность Вианн среди его прихожан, и неоднократно сравнивает 
с одуванчиком – сорняком, который нелегко извести, если он уже пустил 
корни.

С помощью диалога автор создает образ уверенной в себе, жизнера-
достной, приветливой, гостеприимной, ироничной молодой женщины. Ее 
речь полна легкой, почти неосязаемой иронии, иногда снисходительной, 
иногда откровенной. Описывая жителей поселения, куда она прибыла к 
завершению карнавала по случаю начала весны, Вианн говорит: «They are 
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polite, so polite; no one stares at us». Но, конечно же, наибольшее количество 
иронических высказываний были адресованы священнику – местному 
кюре, Франсису Рейно. Так она высказывается о нем: «Perhaps monsieur 
le Cure could learn a few things from Charley (собака) himself». Ироничны 
размышления Вианн о вере священника: «Monsieur le Cure doesn’t believe 
in magic. Tell you the truth I wouldn’t be so sure he even believes in God». Ви-
анн не боялась священника и бросала ему завуалированный вызов прак-
тически в каждой беседе: «We wouldn’t have been at church this morning, 
anyway, Monsieur le Cure. We don’t attend, you know» [1, с. 20].

Вианн относится иронично ко всему и всем, даже к своей дочери: «I 
know that in thirty seconds the fluffy hat will be relegated to the inside of the 
satchel, along with books, papers, and other unwanted reminders of the adult 
world» [1, с. 114].

Вианн искренна в выражении своих чувств и требует от остальных 
того же. Угощая жителей Ланскне-су-Танн шоколадом всевозможных 
форм, вкусов и ароматов во время священной Пасхи, она всегда пресекала 
разрастающийся внутренний конфликт в их душах и одаривала мешоч-
ками с их любимым сортом шоколада, который она узнавала благодаря 
необыкновенной своей способности угадывать: «I insist. You’ll like them. 
They’re your favourite», «I know everyone’s favourite. Trust me, this is yours» 
[1, с. 32]. Короткие нераспространенные предложения носят характер 
приказа, а, как известно, приказ обсуждению не подлежит. Такие реплики 
героини, произнесенные милейшим доброжелательным тоном не остав-
ляют ни малейшей возможности жителям возразить ей что-либо, стыдясь 
оскорбить чувства Вианн намерением отказать. Что касается любимо-
го лакомства самой героини, то им являются «mendiants» – в переводе с 
французского «нищие». Вот так их описывает сама героиня: «These are my 
own favourites  – thus named because they were sold by beggars and gypsies 
years ago – biscuit-sized disks of dark, milk or white chocolate upon which have 
scattered lemon-rind, almonds and plump Malaga raisins. Anouk likes the white 
ones, though I prefer the dark, made with the finest 70 per cent couverture… 
Bitter-smooth on the tongue with the taste of the secret tropics» [1, с. 60].
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Согласно исследованиям психотерапевта Мюррея Лэнгхема, те люди, 
которым нравится шоколад круглой формы, общительны и с удовольстви-
ем проводят время среди людей. Темный шоколад любят прогрессивные 
представители человечества, новаторы во всем. Горький шоколад предпо-
читают гурманы, стремящиеся окружить себя изысканными вещами [2].

Эти качества личности Вианн Роше, а именно, новаторство, ставшее 
причиной внешних и внутренних конфликтов в романе, можно просле-
дить уже по кулинарным предпочтениям героини. Стремление окружить 
себя хорошими вещами проявляется в технологии, которую Вианн исполь-
зует при изготовлении шоколадных яств и профессиональной сноровке 
героини с целью получить вкуснейшее лакомство: «Я использую только 
лучшее. Брикеты шоколадной глазури чуть больше обычного кирпича, ка-
ждую неделю по ящику трех видов – черной, молочной и белой. Шоколад 
доводится до кристаллического состояния – поверхность хрупкая и бле-
стит. Некоторые кондитеры покупают не брикеты, а шоколадную массу, 
но я люблю готовить смесь своими руками. Возня с необработанными 
тусклыми блоками шоколадной глазури беспредельно завораживает: дро-
бишь их вручную (я никогда не пользуюсь электрическими миксерами), 
ссыпаешь в большие керамические чаны, плавишь, помешиваешь, то и 
дело старательно измеряешь температуру специальным термометром, 
пока смесь не получит достаточно тепла, чтобы случилось превращение.

… В нос бьет одуряющая, пьянящая смесь запахов шоколада, вани-
ли, раскаленных котлов и корицы – терпкий грубоватый дух Америки, 
острый смолистый аромат тропических лесов. Вот так я теперь путеше-
ствую, как ацтеки в своих священных ритуалах. Мексика, Венесуэла, 
Колумбия. Двор Монтесумы. Кортес и Колумб. Пища богов пузырит-
ся и пенится в ритуальных чашах. Горький эликсир жизни» (перевод 
И.  Новоселецкой). Короткие именные предложения, параллельные 
конструкции, которыми полны внутренние монологи героини, словно 
кадры кинофильма, детально прослеживающие ее действия и мысли. 
С их помощью автор передает и сам процесс приготовления шоколада, 
причем настолько детально и реалистично, что читатель буквально мо-
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жет услышать его терпкий смолистый запах и погрузиться в волшебный 
мир наслаждения.

Для читателя становится очевидным, что диалог не раскрывает 
характер Вианн Роше в той мере, в какой это делают внутренние мо-
нологи героини. Именно через внутренние размышления героиня 
сама дает практически полную информацию о себе, о своих родных, 
о прошлом своей семьи, о своих страхах и тайных желаниях. Автор 
мастерски раскрывает их посредством использования оригинальных 
стилистических приемов и выразительных средств.

Первое, что привлекает внимание читателя, это большое количе-
ство французских заимствований, а соответственно и реалий, отно-
сящихся, в основном, к французской кулинарии. Например, crêpe, 
galette – блинчик из гречихи или кукурузы, boudin – кровяная кол-
баса, rotisserie, schocolatterie – харчевня, шоколадная лавка, crème 
Chantilly – взбитые сливки, croissants, bouillabaisse, foie gras, pain au 
chocolat, Camambert – сорт французского сыра, verlan – вид условно-
го языка, в котором переставляются слоги в словах, и так далее.

Особенно ярко индивидуальность Вианн отражается в ее имени. 
Ведь с выбора имени начинается бытие героя в литературном произ-
ведении. Имя дает ключ к характеру человека, кристаллизует опре-
деленные качества личности. Интересен факт упоминания в романе 
реалии – сладости rocher noire – «шоколадной конфеты» в переводе 
с французского языка. Отсюда следует вывод, что у героини Вианн 
Роше «говорящее» имя, связанное по тематике с названием романа 
«Chocolat», которое в свою очередь тоже представлено на француз-
ском языке.

Именно речь героини, гармонично сочетающая и французский и 
английский языки, дает основание предположить, что героиня, как и 
автор романа, имеет франко-английское происхождение. Этому свиде-
тельствуют и отрывки из песен французского фольклора: «A black cat 
crossed my path and I stopped to dance around it widdershins and to sing the 
rhyme: Où va-tu mistigri? Passe sans faire de mal ici», придающие роману 
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легкий, ненавязчивый мистицизм, намек на язычество, так как являются 
примерами суеверий [1, с. 30].

Такое языческое видение жизни (основанное на страхе человека 
перед природой) Вианн унаследовала от матери. Красное саше перед 
входом в шоколадную, чтобы отвадить злых духов; ожидание хорошего, 
если увидишь паука до полуночи, и плохого – если после; выставление 
пальцев руки в виде вилки с целью отвадить «Черного Человека»; риту-
альный танец против часовой стрелки и песенка при виде черной кошки 
и многое другое – лишь часть языческого мира матери Вианн Роше, са-
мой Вианн и ее дочери Анук.

Стиль, автобиографичность, чувство времени, смесь вкусов, запа-
хов, ассоциаций, ироничность, контрастность создают особую, экзо-
тическую атмосферу в романе. Роман Джоанн Харрис – это призыв к 
толерантности, пониманию того, что ошибки свойственны человеку и 
снисходительность к самим себе не всегда так уж плоха. В конечном 
счете, счастье, по мнению героини романа Вианн – это главная религия.
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В статье рассматриваются некоторые функциональные особенно-
сти оценочных метафор. Предметом исследования являются образные 
формы обращения, отражающие положительное отношение говоря-
щего к адресату – мелиоративные метафорические обращения. В ходе 
исследования выявляется общность и национально-культурная специ-
фика аппелятивов в английском, русском и татарском языках.
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phors. It deals with figurative forms of appellative which express the speak-
er’s positive attitude toward the recipient (meliorative metaphoric address-
es). As a result common and specific features of appellatives are revealed.
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При изучении языковой субстантивной метафоры за пределами вни-
мания исследователей – и, следовательно, за рамками классификаций  – 
нередко остается достаточно многочисленная группа слов – наимено-
вания человека, использующиеся, как правило, в функции ласкового 
обращения. То, что подобные лексемы до сих пор не становились объек-
том самостоятельного изучения, по-видимому, вполне объяснимо. Ком-
ментарий, который исследователи обнаруживают в словарях (ласковое 
обращение), может на первый взгляд представляться недостаточным 
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(сложно исследовать развитие значения, если само значение как бы «от-
сутствует» и замещается функцией в речи). Как правило, исследователи 
рассматривают такие наименования в качестве примеров слов с неясной 
метафорической основой, говорят о «выветривании» метафоричности. 
На наш взгляд, данное языковое явление заслуживает более присталь-
ного внимания.

Обращение, являясь номинативно-коммуникативной единицей, так-
же входит в систему выразительных средств художественного текста и 
обладает обширным экспрессивным потенциалом. Наличию такого по-
тенциала способствует открытость позиции обращения для актуализа-
ции различных стилистических приемов.

Предметом нашего исследования являются образные формы обра-
щения, отражающие положительное отношение говорящего к адреса-
ту – мелиоративные метафорические обращения. Мелиоративность 
понимается как один из видов эмоциональной оценки (положительной 
эмоциональной оценки в отличие от отрицательной, именуемой пейо-
ративной). В качестве образных мелиоративных обращений выступают 
слова с зафиксированной в узусе положительной эмотивной оценочно-
стью, при этом, искомым в данном случае является, главным образом, 
маркер образности – метафорический перенос, а также положительные 
эмоции, вызываемые этими словами. Адресат идентифицируется гово-
рящим с образами, для него очень дорогими – с разными животными, 
птицами, цветами, ягодами, фруктами, названиями пищи, звездами, 
ангелами и т.д. Говорящий может использовать их для передачи своего 
положительного отношения к адресату – любви, дружбы, родственных 
отношений.

Используя при анализе переносных значений в качестве отправ-
ной точки классическое определение метафоры как скрытого срав-
нения, мы, как правило, в ходе анализа не можем вычленить семы, 
лежащие в основе подобной аналогии. Например, когда мы называем 
человека тигром, львом мы, несомненно, подразумеваем, что он, с 
нашей точки зрения, подобен этим животным в смелости, храбрости. 



300 In the World of Scientific Discoveries, 3(63), 2015

Однако если мы, обращаясь к человеку, именуем его ангелом, мы, та-
ким образом, демонстрируем хорошее отношение к собеседнику, не-
зависимо от того, обладает он «ангельским характером» (кротостью, 
добротой, порядочностью) или нет. Многие исследователи полагают, 
что «размытость» семантики подобных наименований является ре-
зультатом частого речевого использования и последующего «выве-
тривания» метафоричности. Соответственно мы можем выстроить 
следующую логическую цепочку: формирование характеризующе-
го (образного) метафорического значения – частое использование в 
речи – расширение значения – утрата собственно метафорического 
значения – переход в разряд десемантизированных обращений. Од-
нако следует отметить, что приблизительно половина таких лексем 
может быть употреблена и в качестве так называемого безусловного 
метафорического наименования: angel /ангелочек/фәрештә – о ре-
бенке, девушке или юноше милой, приятной внешности. Таким обра-
зом, мы можем сделать следующий вывод: мелиоративные обраще-
ния являются не следствием развития уже сложившегося метафори-
ческого значения, не результатом «выветривания» метафоричности, 
а самостоятельным явлением в семантике слова.

Круг зоонимов-обращений охватывает названия животных, из-
вестных людям своими определенными мелиоративными призна-
ками. В английском, русском и татарском языках положительными 
образами животных являются лев/lion/арыслан, тигр/tiger/юлбарыс, 
соловей/nightingale/сандугач-былбыл. В русском языке женщину 
ласково называют горлинка, ласточка, касатка, в татарском языке 
сандугачым, былбылым, карлыгачым, в английском языке turtledove, 
marlet. Лексика, связанная с животным миром, оказывается преиму-
щественно с положительными оценочными коннотациями. Особую 
важность здесь приобретают фольклорные образы, лежащие в осно-
ве таких ласковых наименований, как голубка, голубушка, голубица; 
лебедь, лебедушка. К группе мелиоративных обращений мы также 
отнесем лексемы заяц, зайчик. Положительные зоонимы-обращения 
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могут употребляться в уменьшительно-ласкательной форме, обра-
зованной при помощи суффиксов ey, y, o в английском языке, -чик, 
-ка, -онька, -ушка в русском языке и -кай, -кәй в татарском языке. 
Это, безусловно, свидетельствует об эмоциональном характере экс-
прессивности обращений, например: Pussie, don’t believe that. В та-
тарском языке очень часто подобные обращения встречаются в на-
родных песнях: «Яшьлек безнең багыбыз, багыбыз, Гөлләр үпкән 
чагыбыз, Асылъяр. Матур яр, кошкаем, Аерылабыз, дускаем» (Татар 
халык җыры «Асылъяр»).

Очень интересные семантические ассоциации у англичан вызывают 
зоонимы duck, turtle, mouse. Эти зоонимы-обращения употребляются 
для передачи фамильярно-ласкового, дружественного обращения и, со-
ответственно, отношения к адресату. Они наделены положительными 
импликациями: “O Magsie! you little duck! Empty the basket” (Eliot. The 
Mill on the Floss).

В английском, русском и татарском языках общепринятыми фи-
томорфными обращениями являются – цветок/flower/гөл: “Brian, my 
owd flower”. В английском языке для ласкового обращения к человеку 
используется фитоним bud (букв. почка, бутон): “O’kay, bud, that’s far 
enough”. В современной речевой практике чаще всего употребляется 
функциональный коррелят слова bud →buddy, метафорическое значе-
ние которого отражено в словаре: buddy – comrade, close friend. Пре-
вращение buddy в узуальную форму обращения позволило по мнению 
Берлинга, считать его родовым именем наряду с Mac и Jack при обра-
щении к незнакомцу в случае, когда ситуация требует употребления 
личного имени.

Фитоним ягода вызывает интересные семантические ассоциации у 
разных народов. Так, в русском и татарском языках в обращении ягод-
ка/җиләгем – ласковое название женщины. Например: «Сердечная ты 
моя! Ягодка! Это тебя такую махонькую бог сохранил» (Чехов А.П. 
Происшествие). К этой же группе следует отнести обращение к близко-
му человеку, чаще женщине, – лапушка, которое В.В. Виноградов, объ-
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ясняя его значение, связал с народным наименованием клевера, красной 
кашки: красный цвет, как известно, часто становится символом женщи-
ны [2, с. 15–16].

Метафоры, основанные на названиях пищи, большей частью употре-
бляются как обращения. При этом они в соотносимых языках имеют как 
общий, так и специфический характер. Например, во всех рассматрива-
емых нами языках бытуют традиционные поэтические обращения, вы-
ражающие чувства нежности, любви, которые основаны на следующих 
названиях пищи: алма/яблоко/apple, хөрмә/хурма/persimmon, бал/мед/
honey, шикәр/сахар/sugar. В татарском языке наблюдается также называ-
ние лиц такими словами, как алма бөкәм / алма бөккәнем. Таких мета-
фор в английском и русском языках нет.

Названия сладостей sugar, honey, sweet стали узуальными форма-
ми обращения, о чем свидетельствует образование уменьшительной 
sweetie от sweet. Дериватами от sweet являются и следующие обраще-
ния: sweetkin, sweeting. В рамках просторечия употребляется и слож-
ное существительное honeychile. Возможность употребления названий 
сладостей объясняется исходя из обобщающей природы слова, т.е. диф-
ференциальная сема «приятных ощущений» позволяет употреблять 
названия сладостей и в роли обращения к людям как символ глубокой 
симпатии и любви.

В рассматриваемых нами языках в функции обращения употре-
бляются также абстрактные существительные, а именно: любовь/love/
мәхәббәт (“Try for it, love, why don’t you?”). В английском языке также 
используется лексема beauty (a particularly loved or pleasing). В сознании 
носителей английского, русского и татарского языков в качестве поло-
жительных также закреплены ассоциации, позволяющие использовать в 
аппелятивной функции лексемы золото, золотце, золотко; сокровище; 
солнце, солнышко.

Сопоставительный анализ материала показал, что отнюдь не любое 
слово, подвергаемое метафоризации, может быть использовано в каче-
стве подобного обращения. Для большей части таких лексем важными 
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становятся социокультурные аналогии, обеспечивающие коннотацию 
такого рода же в первичном значении.

Таким образом, рассмотрев некоторые особенности мелиоративных 
обращений, мы пришли к выводу, что человек уподобляется исходному 
объекту метафоры не определенными качествами, а тем отношением, 
которое вызывает к себе. Цель создания такой метафоры  – выразить 
оценку человека через отрицательные или положительные эмоции, 
связанные с объектом метафоры. Вместе с тем, функция обращения, в 
которой наиболее часто и выступают ласковые наименования, не явля-
ется «далекой», «оторванной» от функции предиката. По мнению Н.Д. 
Арутюновой мы можем говорить о двойственной природе обращения. 
«Оно – с одной стороны – позволяет адресату идентифицировать себя 
как получателя речи, а с другой – в аппелятиве часто выражается отно-
шение к адресату говорящего. Функциональная двойственность ведет 
к тому, что в аппелятиве могут употребляться, а иногда и сочетаться 
идентифицирующие и предикатные (субъектно- оценочные) дескрип-
ции» [1].

Люди, говоря на родном языке, постоянно употребляют привычные 
для них понятия и суждения, формирующие характерные ассоциации, 
для передачи которых в языке существуют определенные лексические 
средства, отраженные словом или устойчивым словосочетанием. Од-
нако эти представления варьируются в сознании разных народов. Так 
как метафора и другие выразительные средства свойственны всем без 
исключения языкам, разумеется, они не только отражают все богатство 
и многообразие языка в различных формах, но также помогают понять 
культурные уникалии.
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При выборе или создании имени литературного героя немаловаж-
ное значение имеет звуковое оформление. Этимологическое значение 
имени и фонетические ассоциации содействуют выявлению характера 
персонажа.
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П.А. Флоренский утверждает, что в представлении многих писате-
лей звук имени и вообще облик антропонима приводит к далеко идущим 
последствиям в судьбе носящего это имя. О внимательном отношении 
писателей к выбору имен свидетельствует множество историко-литера-
турных фактов [8, с. 451–452].

Закон социальной и характеристической мотивировки имени персо-
нажа произведения реалистического искусства всегда присутствует в 
творчестве крупных мастеров прозы, драматургии и поэзии. Тем экс-
прессивнее действует на читателя исключение из этого правила, когда 
выбор ономастической номинации для каждого случая подчиняется 
лишь индивидуальным ассоциативным импульсам, возникающим как 
бы вне конкретной национальной модели и нормы речевого узуса. При 
этом главным в именовании становится его звуковая экспрессия, вызы-
вающая оценочные ассоциации [9, с. 51].

По мнению М.В. Горбаневского, при выборе имени литературно-
му герою иногда на первый план выступают звуковые ассоциации, 
музыкальность, необычность звучания собственного имени. В ка-
честве примера он приводит имя героини повести А. Грина «Алые 
паруса» – Ассоль: «У каждого из нас, читавших эту книгу, вероятно, 
существует свой образ этой милой девушки, которой выпало в жизни 
счастье любить и быть любимой честным, добрым, преданным чело-
веком. Надо сказать, что имя Ассоль А. Грину полюбилось рано. Пер-
вый раз героиню с таким именем мы встречаем в рассказе «Вокруг 
света», написанном в 1916 году. Мы еще не знаем, как она выглядит, 
но уже чувствуем прекрасные черты, близкие писателю-романтику. В 
1917 году появляется другой его рассказ – «Враги». Его героиня тоже 
носит имя Ассоль. Здесь автор обращает наше внимание на «замкну-
тую грусть», на «улыбку потрясающей радости, которая временами 
озаряла лицо и глаза, в которых выражалось детское недоумение». О 
мотивах выбора, создания имени Ассоль образно и точно написала в 
своих воспоминаниях жена писателя – Н.Н. Грин: «Для Александра 
Степановича в имени человека было важно музыкальное ощущение. 
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В придуманном, необычно звучащем имени для него всегда таится 
внутренний образ человека». Этимология знаменитого имени Ассоль 
(от испанского al sol, para el sol – «к солнцу») мало кому известна и 
фонетически «смазана» – смысл первоисточника целиком поглощен 
здесь «странным, однотонным, музыкальным, как свист стрелы или 
шум морской раковины, звучанием» [2, с. 6–7].

По подсчетам исследователей, в шеститомном собрании сочи-
нений А. Грина около 825 антропонимов. Заметным признаком их 
выступают одно-двухслоговое построение, обилие двойных соглас-
ных и имен с начальным «а»: Ассунта, Агассиц, Алль, Теллурии и 
др. Как отмечает О.И. Фонякова, основную часть гриновских имен 
составляют те, где на первое место выдвигалось экзотическое зву-
чание, музыкальный образ имени, его благозвучие и таинственные 
ассоциации, своего рода звуковая магия. Вымышленная звуковая 
форма внемодельного имени делает его экзотичным и лишает соци-
альных коннотаций, но психологический рисунок образа – носителя 
имени помогает сохранить связь с той действительностью, от кото-
рой писатель отталкивался в своем романтическом ономастическом 
творчестве [9, с. 50].

На особую роль звуков в имени обращает внимание Вячеслав 
Иванов. Разбирая поэму А.С. Пушкина «Цыгане», он останавлива-
ется на имени Мариула. «Это глубоко женственное и музыкальное 
имя есть звуковая материя, из которой оформляется вся поэма – не-
посредственное явление стихии цыганства. Фонетика мелодиче-
ского стихотворения обнаруживает как бы предпочтение гласного 
«у», то глухого и задумчивого, и уходящего в былое и минувшее, 
то знойного и унылого; смуглая окраска этого звука или выдвига-
ется в ритме, или усиливается оттенками окружающих его гласных 
сочетаний и аллитерациями согласных. Для Пушкина имя Мариула 
служит особым разрезом мира, особым углом зрения на мир, и оно 
не только дано в себе, но все собою пронизывает и определяет. Но 
как имя воплощено в науке, то и духовная сущность его постига-
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ется преимущественно чувствованием в звуковую его плоть» [8, с. 
455–545].

«Выбор поэтом (писателем) имени персонажа – область ономастиче-
ских исследований, где измерение фонетического значения слова может 
оказаться наиболее полезным и необходимым, – говорит А.В.  Пузы-
рев.  – А.С. Пушкин, например, не сразу нашел имя для главной героини 
«Евгения Онегина»: сначала он назвал ее Наташей и лишь затем – Та-
тьяной».

Используя формулу А.П. Журавлева, А.В. Пузырев вычислил 
семантические значения данных имен. Результаты вычислений убе-
ждают, что в символическом аспекте имя Татьяна предпочтительнее: 
Наташа – это нечто большое, мужественное, простое, могучее; Та-
тьяна – нечто хорошее, простое, красивое, величественное, яркое, 
радостное, храброе [6, с. 124]. Из приведенных примеров видно, что 
звуковой облик имен является объектом серьезного внимания иссле-
дователей.

В тюркологии, и в татарском языкознании в частности, есть отдель-
ные работы, посвященные изучению семантики и функционирования 
антропонимов в художественных текстах, но звуковая сторона имен 
собственных мало изучена. Можно отметить труды Г.Ф. Саттарова, 
Д.А.  Салимовой и диссертации, защищенные под их руководством. На-
пример, Р.Х. Гаррапова в своей работе «Поэтическая ономастика прозы 
М. Магдеева» пишет о четырех видах функциональной мотивированно-
сти собственных имен в произведениях М. Магдеева, одним из которых 
является фонетическая мотивированность. Фонетическая мотивирован-
ность предполагает мотивированность символикой составляющих имя 
звуков [1, с. 11–13]. Например, в повести М. Магдеева «Ут чәчәге» своей 
красотой отличается девушка по имени Сылу. В переводе с татарско-
го это арабское слово означает «красивая, прекрасная, изящная». Имя 
очень точно подходит героине. При исследовании в фонетическом зна-
чении имени по шкале красивый – отталкивающий также проявился 
признак «красивый» [3, с. 387].
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В романе Р. Мухаметзянова «Бүре сагышы» («Волчья тоска») герой 
обращает внимание на звучность фамилии своего собеседника: «… утыз 
алтынчы елларда СССР Испаниянең бик күп ятимнәрен кабул иткән. 
Минем әти шулар арасында булган. Шулай итеп, әти Сергей Исабельгә 
әверелгән; ә мин, Исабель дип әйтергә кыенрак булгач, тоттым да атам 
фамилиясен алдым.

– Фамилиягезне юкка үзгәрткәнсез. Исабель ничектер, ошыйрак 
төшә, яңгырашы матур» [4, с. 10].

В повести Ф. Хусни «Йөзек кашы» большое внимание уделяется 
внутреннему миру героев. Главный герой – Айдар Шаяхметов. Более 
всего он привлекает внимание читателей своей искренностью, откры-
тостью. Другой герой повести – Госман. Эти два образа противопо-
ставлены друг другу. Если один поражает прямодушием и чистотой, 
то другому присущи только отрицательные качества. Вычисления фо-
нетического значения имен Айдар и Госман показывают, что в имени 
Госман преобладают только отрицательные признаки. А имя Айдар 
представлено как «хорошее», «красивое», «светлое», «сильное», «хра-
брое». 

Наиболее яркое соответствие характеристики поэтических антро-
понимов (имен героев в литературных произведениях) фонетическому 
значению имени обнаруживается в романе Р. Мухамадиева «Львы и 
канарейки». В этом романе можно выделить любовный треугольник: 
Арслан – Асия – Фидаиль. Центральной фигурой романа является 
Арслан. Вот как автор представляет своего героя: «Высокий, креп-
кий мужчина лет сорока. Уверенный, гордый, полный самоуважения 
и даже самонадеянности. Одеждой, ростом, спокойным видом и всей 
повадкой, в которой вместе с достоинством была легкая, чем-то даже 
приятная заносчивость, он сразу бросался в глаза» [5, с. 3-4]. Далее 
читаем, что он «сильная личность», «потому его и называют Арсланом 
Сахиповичем, уважают и ходят перед ним по ниточке, что он сильный, 
смелый и решительный» [5, с. 165, 191]. Автор не случайно выбрал та-
кое имя герою: Арслан в переводе с тюркского – «лев». Определим его 
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фонетическое значение. Вычисления показали, что звуковое оформле-
ние антропонима соответствует признакам «большой», «красивый», 
«сильный», «храбрый», «злой».

Главная героиня романа – Асия. Она характеризуется как красивая, 
но легкомысленная девушка. Основное фонетическое значение имени  – 
«нежная», «веселая», «красивая», «простая». Эти признаки также под-
ходят этому образу.

Фидаиль, муж Асии, крепкий, чуть выше среднего роста; крутые 
скулы придают его лицу мужскую твердость. Он спокойный, сдержан-
ный, тихий, уравновешенный. Психоэмоциональное восприятие име-
ни – «хороший». Лексическое значение также отражает суть персона-
жа: Фидаил (Фидаиль), арабск. – яхшылык эшләүче, яхшы сыйфатлы, 
дәрәҗәле (совершающий добрые дела, характеризуемый положитель-
ными качествами, пользующийся уважением) [7, с. 256]. Все это помо-
гает полнее передать замысел автора.

Вычисление фонетического значения поэтических антропонимов и 
сравнение их с характеристиками художественных образов показывает 
их совпадение. Значит, звуковое оформление имени уже содержит в себе 
некоторую информацию, значение, что дает основание выделить фоне-
тическое значение имен как отдельный аспект изучения литературных 
антропонимов.

Таким образом, значение звукового облика поэтических антропони-
мов в определенной степени предопределяет выбор имени героев худо-
жественных произведений. Фонетическое значение имени литературно-
го персонажа может содействовать вскрытию художественного образа и 
авторского замысла.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА СТИХОТВОРЕНИЙ                 

1930-х ГОДОВ

Сарчин Р.Ш.

Лицей № 110, г. Казань, Россия

Статья посвящена исследованию стихотворений 1930-х годов клас-
сика татарской литературы XX века Фатиха Карима. Своеобразие их 
поэтической лексики определяется единством двух ключевых мотивов 
его творчества этого периода – «борчества» и «сердечности». Поиски 
своего лирического голоса обусловливаются все более усиливающимся 
с годами процессом лиризации поэзии автора, активизации в ней лич-
ностного начала.
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THE POETIC VOCABULARY OF THE POEMS 1930-ies
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The article is devoted to the study of poems 1930-ies classic of tatar litera-
ture of the twentieth century Fatih Karim. The originality of their poetic vocab-
ulary is determined by the unity of two key motifs of his work of this period – 
“Barchetta” and “warmth”. A search of his lyrical voice caused increased over 
the years, the process of lyricaly poetry of the author, enhance her personality.

Keywords: Tatar literature of the twentieth century; lyrics; lyrical; lyri-
cism; the tropic.

В пору творческого формирования и становления, пришедшуюся на 
конец 1920-х – первую половину 1930-х годов, Фатих Карим отдал не-
мало сил на создание стихов «идеологической» направленности, воспе-
вающих процессы первых пятилеток, коллективизации и индустриали-
зации. Но во всем, даже в ряде случаев в произведениях откровенно «за-
казного» характера, сотворенных, так сказать, «на злобу дня», слышится 
«живой» голос поэта – страстного, вдохновленного энтузиазмом и оп-
тимизмом времени строек молодой Страны Советов, «буря и натиск» 
которых были вполне согласны со временем его юности: «Яшьлек  – // 
Дәртнең ташыган чоры! // Ул көч булсын җиңү астында! // Иң бәхетле 
яшьлек: // Көршче булу // Ленин комсомолы астында!» («Юность – // 
Время льющейся через край страсти! // Пусть она будет мощью в основе 
победы! // Самая счастливая юность: // Быть борцом // В ряду ленинско-
го комсомола») [1, с. 265].
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Поэт настроен на улавливание мельчайших отзвуков современности, 
он отзывчив на любое ее проявление. Мотив страдания и сострадания, 
сердечности придает даже стихам «на злобу дня», с главенствующим 
пафосом призыва к борьбе за светлые идеалы (коммунистические, но 
мыслимые никак не ниже общечеловеческих), личностное, сокровен-
ное звучание. Не случайно «борческий» и «сердечный» мотивы часто 
оказываются в ближайшем соседстве, как, например, в стихотворении 
«Язгы ташкын» («Весеннее половодье»): «Кешенең йөрәге // Көрәштә 
ачыла» («Сердце человека // Раскрывается в борьбе») [1, с. 266]. Так в 
органическое целое поэтом связываются два ключевых лейтмотива его 
поэзии – «борчества» и «сердечности», в неразрывном единстве кото-
рых является нам одна из главных особенностей поэтического творче-
ства автора этих лет.

Из стихотворения в стихотворения «поэзия сердца» все более овла-
девает поэтической речью Фатиха Карима, направляя его к поискам сво-
его, искреннего, прямого, незаемного слова. Порой поэт, будто несколь-
ко обескураженный такого неожиданными лирическими прорывами, 
вроде как даже извиняется за кажущуюся ему излишнюю прямоту: «Аш 
бирүче кыз, син ачуланма // Сүзләремне туры әйтүемә» («Девушка-офи-
циантка, не обижайся // На прямоту моих слов») [1, с. 239].

Чтобы обладать своим, ни на кого не похожим словом, поэт ищет и 
делает свои открытия в области тропики. Его лучшие находки – сравне-
ния, метафоры, олицетворения, эпитеты – органично вплетены в ткань 
поэтического текста, помогая автору как можно точнее, ярче выразить 
художественную мысль, создать пейзаж, передать внешний и психоло-
гический портрет персонажа. В качестве несомненных удач перечислим 
некоторые из них. Это сравнения: «Сөте кебек ташып читкә чыга // Гөл-
чирәнең эшне сөюе» («Как <выдаиваемое ею> молоко, льётся через край 
// Любовь Гульчиры к труду») [1, с. 47] в стихотворении о доярке-краса-
вице «Гульчире»; «Яшен кебек уйнатырбыз // Кулда кылычны» («Слов-
но молнией, будем играть // Саблею в руке») [1, с. 243] в кавалерийской 
песне «Чайка башыңны» («Качай головой»); о винтовке: «…ул кулыңда 
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// Яшен кебек җиңел уйнасын» (дословно: «...она в руке твоей, // Пусть 
играет легко, как молния») [1, с. 244] в «Мишень булмас» («Не будет ми-
шенью»). Вообще, в соответствии с «борческим» характером той эпохи 
(и в этом их обусловленность временем), многие сравнения у Фатиха 
Карима имеют «военно-боевой» характер. Даже когда в «Язгы ташкын» 
он пишет о таком самом что ни есть «мирном» труде, как весенне-поле-
вые работы: «Штык булып ялтырый тешләре – // Стройга баскан тырма-
лар. // Бригадалар кырга чыгу өчен // Чик сакчысы кебек торалар <...> 
Коралларны төяп, // Кырга кузгалдык, // Бүген безгә // төн дә эш көне. // 
Без кузгалдык, // Ут ачарга // Приказ алган полк шикелле» («Став шты-
ками блестят зубья – // В строю стоят бороны. // Бригады, готовые выйти 
в поле, Стоят как пограничники <...> Вооруженные, // Двинулись в поле, 
// Сегодня нам // И ночь – рабочая, // Мы двинулись, // Как полк, полу-
чивший приказ // Открыть огонь») [1, с. 268-269]. Но «военно-боевые» 
сравнения тематически разноплановы: например, в одних случаях ис-
пользуются при передаче состояния персонажа, в другом – при создании 
пейзажа. В «Пулеметчы» («Пулеметчик») можно встретить оба случая 
на подобное, главное – удачное, использование сравнения: «Йөрәгеннән 
гүя үткәрде ул // Ленталарга тезгән патронны» («Будто через сердце про-
пустил он // Составленные в ленту патроны») [1, с.  276]; «Тау битләрен 
каплап дулкынлана // Соры шинель төсле әремнәр, // Әремнәргә төрәнеп 
аклар килә, // Ашыгалар билдән бәререгә» («Волнуется, покрывая скло-
ны горы // Словно серая шинель, полынь, // Скрываясь в полыни, идут 
белые, // Торопятся ударить в спину») [1, с. 276].

Переходя к метафорам Фатиха Карима, нужно подчеркнуть, что они 
у него не просто «переносят» свойства одного предмета или явления 
на другой, а становятся образным событием, порой разворачиваясь в 
целый микросюжет, сигнализирующий о всецелой включенности (всей 
душой, всем сердцем, всеми устремлениями) автора и в творимый им 
самим художественный мир, и в творящуюся вокруг действительность: 
«Төзегәндә күзең // үзе пуля була...» («Когда целишься, глаз // сам ста-
новится пулей...») [1, с. 244] в «Мишень булмас». Органично, на наш 
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взгляд, передает «преобразовательный» дух той эпохи метафора из сти-
хотворения «Еллар каршысында»: «Днепрның // тиле шарлавыгын // 
Бакыр чыбык буйлар агыздык, // Гигантларның йөрәген // токка терәп, // 
Йолдыз санлы утлар кабыздык» («Днепра // безумное теченье // Пусти-
ли по медным трубам, // Сердца гигантов (заводов – Р.С.) уперев в ток, // 
Многочисленные, как звезды, зажгли огни») [1, с. 247].

Некоторые метафоры имеют «сквозной» характер, становятся, так 
сказать, лейтметафорами и даже символами, как это случилось с обра-
зом молнии, то и дело «озаряющей» небосклон каримовской лирики 
1930-х гг., символизирующей собой отблески революций, гражданской 
войны, отсветы страстей борцов и строителей новой жизни, ставшей 
заглавным романтическим лейтмотивом поэтической книги автора 1934 
года «Яшен яктысы» («Блеск молнии»).

В соответствии с романтическим «почерком» письма Фатиха Кари-
ма этих лет, в его лирике много гипербол. Например, в стихотворении 
«Еллар каршысында»: «Бездә янган // домналарның // Бергә кушсак аакан 
чуенын, // Кара диңгез өчен __ көндәш булыр // Чуен дулкынының уены” 
(«Если сольем вместе весь льющийся в наших горящих домнах чугун, // 
Игра волн чугуна будет соперником для Черного моря») [1, с. 248]. Исток 
гипербол, наряду с романтическим складом поэтического мышления 
Фатиха Карима, видимо, определялся и духом самих пятилеток, бурных 
социалистических строек, поистине гигантским масштабом социальных 
преобразований, настоящей страстью к большим количествам и числам, 
нашедшей свое прямое выражение даже в заглавии одного из стихотво-
рений поэта – «4235763», посвященном обездоленным детям Америки. 
Лучшие гиперболы под пером Фатиха Карима рождаются на основе пси-
хологического параллелизма – сопряжения человеческих переживаний с 
реалиями природы, что сигнализирует о все более возрастающем внима-
нии поэта к внутреннему миру человека, стремлении создать психоло-
гический портрет лирического героя и персонажа: «...ачуың ташысын, // 
Кар эресен карда ятканда» (дословно: «…пусть обида твоя прольётся по-
ловодьем, // Снег растает на снегу») [1, с. 245] в «Мишень булмас».
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Выше приведенные и им подобные средства художественной изо-
бразительности поэт ставит на службу дня, стремясь «опрактиковать» 
господствующие социальные (= социалистические) идеи, донести их в 
образном виде до своего читателя, до масс, по возможности, «очелове-
чивая», «осердечивая» их при помощи доступного ему арсенала худо-
жественно-выразительных средств. Еще одним наглядным подтвержде-
нием этих слов являются строки «Мишень булмас», пафос которого, как 
и многих стихов «героически-боевой» тематики Фатиха Карима, – быть 
бдительным стражем Родины: «Идеяң белән // ату техникасын // Затвор 
частьларыдай берләштер» (досл.: «С идеей своей // технику стрельбы 
// <Словно> с частями затвора сделай единым целым») [1, с. 245]. И 
используемые автором средства вполне уместны, как, например, есте-
ственным становится один из «припевов» «Кайту җыры», где олицетво-
рение, одухотворение (преображение) природы органично вплетено в 
общий «преобразовательный» контекст того времени и поэзии автора, 
выражая в ней таким образом единую идею преображения мира и чело-
века: «Идел, дулкынлан, // Ярларга сикер, // Сикер, дункынлан, // Безнең 
шикелле» («Волга, волнуйся, // Бейся о берега, // Бейся, волнуйся, // Как 
мы») [1, с. 274].

Подводя итоги настоящей работы, отметим, что поиски, предприни-
маемые Фатихом Каримом в области поэтической лексики, свидетель-
ствуют об основном векторе его творческого развития – движения в сто-
рону все большей лиризации его поэзии, а также о том, что они были 
мотивированы этим процессом.
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В статье, на примере анализа поэм, созданных татарским поэтом 
Фатихом Каримом в 1930-е годы, исследуется ход развития его поэм-
ного творчества, уходящего корнями в лирику поэта. Несмотря на то, 
что владение поэта жанровой формой во многом еще несовершенно, 
его ранние поэмы демонстрируют ряд художественных открытий в 
области сюжетостроения, лирико-психологического анализа, поэтики. 
Они, в свою очередь, обогащали художественно-эстетические возмож-
ности творчества автора.
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The article, by analyzing poems created by tatar poet Fatih Karim in the 
1930-ies, we investigate the development of its multilayered creativity, rooted 
in the lyrics of a poet. Despite the fact that the possession of the poet genre 
form in many respects imperfect, his early poems show some artistic discov-
eries in the field of sweatstained, lyrical and psychological analysis, poetics. 
They, in turn, enriched the artistic and aesthetic creativity of the author.

Keywords: tatar literature of the twentieth century; poems; epic; poem, 
psychology.

Характеризуя ход развития отечественной поэзии 1930-х гг., Л.А. Ан-
нинский, в частности, отмечал: «Лирика и эпос проникали друг в друга» 
[1, с. 107]. Эти слова в полной мере можно применить к стихотворному 
творчеству Фатиха Карима, поэмное наследие которого по кругу инте-
ресов, тем, мотивов, художественных ходов и решений обнаруживают 
тесную связь с его лирикой, тем самым составляя вкупе с ней единую 
поэтическую систему. При усиливающемся в каримовской поэзии 1930-
х гг. процессе лиризации, в ней отчетливо проступают элементы эпиче-
ски-повествовательного стиха, отражая изначальную склонность автора 
к «поэмному» мышлению. В этом смысле стихи поэта уже содержали в 
себе художественные зерна, из которых в дальнейшем произрастет его 
поэмное творчество.

Так, в «Зайтуне», например, это выражается в смысле организации 
стихового материала: путем сопоставления отстоящих по времени друг 
от друга событий, в способе «исторического» мышления, в вовлечении 
в течение стиха различных элементов композиционного членения, раз-
бивки текста на отдельные смысловые, сюжетные моменты (посред-
ством повторов, рефренных строф), вообще – в обращении к повество-
вательному стиху. Поначалу эти опыты, как в случае с «Зайтуной», ка-
жутся ученическими, оборачиваются чисто формальными, не более чем 
версификаторскими, элементами, художественно не обусловленными, 
не органичными, «натянутыми». Но с годами этот огрех поэтического 
письма будет изжит.
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Повествовательный характер стихов проявляется и в их компози-
ционном решении. Ряд стихотворений представляют собой структуры, 
скомпонованные из нескольких выделенных (цифрами, звездочками) в 
отдельные отрывки частей, сведенные в целостность различными рода 
связями – тематическими, мотивно-образными, сюжетными. Подоб-
ного рода стихотворения тяготеют к своеобразным мини-циклам. Та-
кими нам представляются стихотворения  «Язгы ташкын» («Весеннее 
половодье»), «Телефон», «Пулеметчы» («Пулеметчик») и др. И пусть 
«связи» эти пока во многом носят внешне-компоновочный характер, не 
проистекают из прямого, естественного развития художественной мыс-
ли, художественного образа, все-таки это был один из путей освоения 
повествовательного стиха – с такими его неотъемлемыми элементами, 
как система персонажей, событий, диалоги, портрет и др. Более всего 
в этом в 1930-е гг. поэт, как нам представляется, преуспел при созда-
нии стихотворения «Үзем китәр идем» («Сам бы пошел»), которое во 
многом отвечает требованиям лиро-эпического жанра. А мотив смерти 
бойца в нем напрямую выводит его на поэму «Аникин» (1936).

С годами умение пользоваться многочастной композиционной 
структурой дает ожидаемые плоды. Так, в стихотворении 1937 г. «Гөл-
чирә» («Гульчира») «многочастность» играет большую роль в развитии 
заглавного образа девушки: в каждой части высвечиваются различные 
ее «грани». В начале она – красавица-доярка, труженица; далее – бес-
страшная парашютистка; потом – сочувствующая испанским антифа-
шисткам гражданка; наконец – верно ожидающая возвращения из армии 
своего Наджипа-пограничника возлюбленная.

Повествовательность поэтического материала Фатиха Карима на-
глядно проявляется в том, что многие его стихи – «диалогичны». Диа-
лог, как известно, один из элементов повествования. Он явно или скры-
то (при внешней монологической форме) в стихах Фатиха Карима ведет 
сюжет, который без персонажной системы порой трудно представить. 
Даже если в стихотворении нет «другого» по отношению к автору героя, 
нет разговаривающих друг с другом персонажей, все происходит как бы 
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в контексте «беседы», что предполагает ситуацию диалога. Видимо, это 
было в «природных» свойствах поэтического таланта Карима, требую-
щего выхода во взаимодействие с людьми, в событие с ними, в сюжет 
«общей» жизни. Этим и мотивирована, в нашем понимании, «повество-
вательность» его стиха, тяготеющего к лиро-эпическому жанру.

«Поэмность» поэтического мышления Фатиха Карима проявляется 
и в его устремлении к «циклизации» стихотворений, когда основу про-
изведения (целой книги) составляют общие темы, мотивы, образы и др., 
объединяющие его части в единое идейно-смысловое целое. Именно на 
этом принципе построены второй и третий поэтические сборники Кари-
ма – «Яшен яктысы» («Свет молнии», 1934) и «Таныш бу күзләр» («Зна-
комы эти глаза», 1936). Не случайно, что они названы по одноименным 
заглавиям поэмы и баллады, включенных в них. Отметим, в связи с этим, 
что развитие заглавных образов на протяжении ряда произведений сви-
детельствует о все более оттачивающемся умении поэта разнопланово и 
многолинейно воплощать художественный образ, поэтическую тему.

Произведения Ф. Карима являются свидетельствами того, насколько 
активно поэт включен в процесс осмысления происходящего в стране, 
предшествующих исторических событий. Пусть пока это находит выра-
жение часто только на эмоциональном уровне – отсюда столько призы-
вов, пафоса в его стихах 1930-х гг., воспринимаемых ныне не более как 
знаки того времени. Но они искренни, от «чистого сердца». Поэтому 
нельзя не верить автору, поскольку ни в одной своей строке он не встает 
в позу, а занимает твердую, уверованную им позицию. И верится даже 
в то, когда начинающий поэт, только пробующий силу своего голоса, в 
полной мере еще и не обретенного, не «поставленного», пытается речь, 
пользуясь словами Маяковского, «во весь голос» – в манере той эпохи, 
как это происходит, например, в «Еллар каршысында» («Перед лицом 
лет»). Уже само заглавие стихотворения обозначает «местоположение» 
лирического героя, авторскую «точку зрения» (в прямом смысле) – пе-
ред лицом эпохи, истории, времени. Такая, «историческая», позиция 
тоже будет во многом способствовать развитию «поэмного» мышления 
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Ф. Карима – творца поэм, в основу которых (даже если порой они бу-
дут составлять только фон) лягут большие, переломные в судьбе наро-
да исторические события (коллективизация, индустриализация страны, 
война), уже самим присутствием, «веянием» эпизирующие поэтический 
текст, дающие ощущение происходящего в едином контексте Времени.

Как видим, уже ранняя лирика Фатиха Карима свидетельствует о его 
эволюции к поэмному жанру. Но первое эпическое произведение – поэма 
«Кысыр чәчәкләр» («Бесплодные цветы»), написанная в 1929 г., потер-
пела неудачу. Несмотря на это, поэт с завидным упорством не оставляет 
попыток овладеть поэмой, берясь за новые темы и сюжеты. И в про-
дуктивный в «поэмном» смысле период с 1930 по 1936 гг., прерванный 
обстоятельствами ареста, тюремного и лагерного заключения, создает 
шесть поэм: «Җиденче мич» («Седьмая печь»), «Яшен яктысы» («Свет 
молнии»), «Тавышлы таң» («Шумное утро»), «Илле егет» («Пятьде-
сят молодцев»), «Таныш бу күзләр» («Знакомы эти глаза») («Таныш бу 
күзләр» имеет жанровый подзаголовок – баллада, но структурно ничем 
не отличается от перечисленных поэм, что позволяет нам относить её 
к поэмному жанру), «Аникин». «Идеологически выдержанные», посвя-
щенные революции, индустриализации, коллективизации и т.п. обще-
ственно-политическим и государственным процессам и проблемам, в 
годы их написания они сыскали славу поэту, сыграв, правда, с ним и 
злую шутку: поэма «Аникин» инкриминировалась ему в качестве вины 
как продукт его антисоветской, контрреволюционной террористической 
деятельности во вред существующему строю, о чем мы подробно пи-
сали в главе «Дело № 12032» в нашей книге «Жизнь и судьба Фатиха 
Карима» [5, с. 31–134]. По всей видимости, в силу их «идеологической 
выдержанности», они и оказались наиболее изученными в годы господ-
ства в литературе, критике и литературоведении «титульного» метода 
соцреализма. Наиболее серьезные взгляды на обозначенные поэмы Фа-
тиха Карима 1930-х гг. были высказаны З.М. Мазитовым [4, с. 20–23, 
39–74] и Т.Н. Галиуллиным [2, с. 249–259; 3]. Нам представляется важ-
ным обобщить их наблюдения, поскольку это актуально с точки зрения 
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эволюции каримовской поэмы. В то же время, это станет своеобразным 
выводом к настоящей работе, посвященной рассмотрению проблемы 
пути поэта к овладению поэмным жанром.

Итак, к числу несомненных удач отнесем: овладение динамичным, 
драматическим сюжетом, обеспечивающим художественную целостность 
произведения; обретение «новых возможностей для более выпуклого 
изображения лирико-психологических, индивидуальных начал, сложного 
внутреннего мира человека переломной эпохи», «лирического постиже-
ния действительности», конфликт «строится и разрешается в плане об-
нажения противоречий характера, духовного мира человека» [2, с. 253]; 
большое место в структуре поэмы начинает занимать пейзаж, помогаю-
щий выражать психологическое состояние персонажа; все большую роль 
начинают играть лирические отступления, монологи (в том числе к вну-
тренние), неожиданные смысловые и стилистические повороты сюжета, 
отражающие сложные психологические состояния героев.

Список литературы
1. Аннинский Л.А. Тридцатые – семидесятые: Литературно-критические 

статьи. М.: Современник, 1977. 271 с.
2. Галиуллин Т.Н. Дыхание времени (вопросы становления и развития со-

циалистического реализма в татарской поэзии до 1941 года). Казань: Та-
тарское книжное издательство, 1979. 304 с.

3. Галиуллин Т.Н. Фатих Карим – мастер поэмы // Фатих Карим – поэт и 
воин: Материалы межрегиональной научно-практической конференции, 
посвящённой 100-летию со дня рождения Фатыха Карима (19 мая 2009). 
Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, 2009. С. 24–29.

4. Карим Ф. Произведения: в 3 т. Казань: Татарское книжное издательство, 
1979-1981. Т. 2. 328 с.

5. Мазитов З.М. Фатих Карим: Очерк жизненного и творческого пути. Ка-
зань: Татарское книжное издательство, 1963. 177 с.

6. Сарчин Р. Ш. Жизнь и судьба Фатиха Карима: биографический очерк, 
статьи. Казань: Татарское книжное издательство, 2014. 239 с.



322 In the World of Scientific Discoveries, 3(63), 2015

ФОНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТИХОВ                                
ФАТИХА КАРИМА 1930-х ГОДОВ

Сарчин Р.Ш.

Лицей № 110, г. Казань, Россия
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1930-х годов – периода творческого становления его поэтического 
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организация поэтической речи. Особое внимание обращается на во-
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сти рифмы.
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The article makes an analysis of the lyrics of Fatih Karim 1930’s – peri-
od of creative development of his poetic voice. The subject of consideration 
becomes rhythmic and sound organization of poetic speech. Special attention 
is paid to questions of rhythm, instrumentation poetry text features rhymes. 
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Образцы поэзии Фатиха Карима 1930-х годов свидетельствуют о 
том, что процесс творческой эволюции автора шел в сторону все боль-
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шей активизации в его произведениях лирической стихии. Немаловаж-
ную роль в этом процессе играло его обращение к художественным воз-
можностям песни, в том числе народной.

Ориентация на традиции народной песенной поэзии приводила 
к экспериментам в области ритмики. Фатих Карим нередко прибе-
гает к сведению в едином стиховом контексте разноразмерно, иногда 
даже – разнометрически, исполненных строк и строф. Так, например, 
решена ритмика «песен» «Чайка бышыңны» («Качай головой»), «Кай-
ту җыры» («Песня возвращения»), «Яз җитә» («Весна наступает»). К 
слову, похожими ритмическими решениями отличаются и некоторые 
стихи М.  Джалиля 1930-х гг.: «Кызыл очкыч җыры» (Песня красного 
лётчика»), «Диңгезчеләр» («Моряки»), «Кырларда, суларда» («На суше, 
на воде») и др. Впрочем, в случаях со стихами и Джалиля, и Карима рит-
мика поэтических текстов в ряде случаев определялась особенностями 
музыки, под которую они создавались.

Татарская поэзия 1930-х гг. не осталась в стороне от поисков в 
области усовершенствования ритмико-интонационной организации 
стиха. По верному замечанию Т.Н. Галиуллина, в ней «активизируют-
ся такие поэтические приемы, как повтор, анафора, рефрен, припев, 
ассонанс, аллитерация» [1, с. 181]. В качестве наглядной иллюстра-
ции к словам ученого приведем хотя бы отрывок из стихотворения 
М.  Джалиля «Чишмә җыры» («Песня родника») – с его «переливаю-
щимися» ассонансно-аллитерационными рядами» а, ы, җ, р, н, слов-
но воспроизводящими родниковое журчание: «Җир яшәрә аның суын 
эчеп, // Ак каеннар яфрак яралар. // Таң алдында аның җырларыннан 
// Сандугачлар канатланалар» («Земля молодеет от ее воды, // Распу-
скают листья белые березы. // На рассвете от его песен // Окрыляются 
соловьи») [4, с. 138].

Для стихов Фатиха Карима также характерны «сквозные» ассо-
нансы и аллитерации. Например, в стихотворении «Чайка бышың-
ны» ассонансно-аллитерационные ряды образуют целые комплексы, 
«хороводы» звуков (выделим курсивом): «...болытларга // Борылып 
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карама, // Алар барыбер аерылып // Артта калалар»; «...комсомолец // 
Егет утыра, // Ялтыраган мылтыгына // Патрон тутыра» [4, с. 242] 
и др. – вплоть до «сквозной» инструментовки главной в смысловом 
отношении строки, в которой выражается пафос произведения – при-
зыв: «Кызганмабыз каныбызны // Туган ил өчен» («Не пожалеем своей 
крови // Ради родной страны» [4, с. 243]. Такого рода художественные 
решения, основанные на органичном, эстетически оправданном ис-
пользовании версификационных средств, свидетельствует о все более 
растущем поэтическом мастерстве автора, у которого в подобного рода 
«прорывах» уже словно начинают бликовать отсветы самой судьбы: 
строка «Кызганмабыз каныбызны...» спустя годы будет оплачена соб-
ственной кровью творца. А пока стихотворение, которое по результа-
там конкурса отметят наградой второй степени, будет положено на му-
зыку композитором Джаудатом Файзи, одним из первых прочувство-
вавшим мелодичность произведения.

Ориентацией на песню во многом объясняются многочисленные по-
вторы в стихах поэта. В них часты различного рода акромонограммы 
(обозначим их курсивом): «Без яшәгән, // без яшәргән илнең // Данлы хо-
кук алган кешесе...» («Еллар каршысында» («Перед лицом лет»)); «Мы 
живущей, // мы помолодевшей страны // Завоевавшие право на славу 
люди…») [4, с. 246]; «Без кайтабыз яңа көч җыйнап, // Съездны бетер-
дек. // Бөтерелеп кала яр буенда // Пароход төтене» («Кайту җыры»; 
«Мы возвращаемся с новыми силами, // Завершив съезд, // За нами сте-
лется по берегу // Дым парохода») [4, с. 273] и др. Благодаря подоб-
ного рода средствам, автору в ряде случаев удается «уплотнить» текст 
и контекст, «нагрузить» смысл отдельных строк, наиболее творчески 
удавшихся произведений настолько, что они становятся настоящими 
лирическими открытиями, в которых, пользуясь известным изречением, 
словам тесно, а мыслям просторно.

Перечисляя «повторительный» ряд активно используемых Фати-
хом Каримом ритмико-звуковых художественных средств следует при-
вести анафоры («Кояш безгә бөтен нурын сибә, // Безнең өчен йөзә 
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болытлар, // Безнең өчен сайрый бөтен кошлар, // Безнең өчен уйный 
дулкыннар» [4, с. 24]; «Монда иркен, // Монда җигү йөри, // Монда ке-
шенең яңа сагышы... » [4, с. 256]), эпифоры (например, в финалах сти-
хотворений «Май җыры» («Майская песня»), «Югалту» («Потеря»)), 
слоговые потворы («Исә көзге җил <...> Үсә безнең ил» [4, с. 273]), 
повторы слов («Идел яры буйлап җил исә, // Исә көзге җил» [4, с. 273]), 
строк, парралелизмы в построении целых строф (например, в первых 
двух припевах «Кайту җыры» первая и третья строки построены по 
однотипному «зеркальному» принципу, когда слова просто меняют-
ся местами). Примеров использования Фатихом Каримом различного 
рода поэтических средств и фигур можно привести много. Внимание 
к ним, их бережное – экономное и к месту – использование наводит 
на мысль: такое творческое «прилежание» не есть ли лишнее свиде-
тельство глубинной веры поэта (без какой-либо конъюнктурности) в 
происходящее и не этим ли определяется органичность используемых 
им поэтических средств? Они не просто используются, а являются 
художественно обусловленными смысловыразительными элементами 
стиха.

Фонический строй стихов Фатиаха Карима 1930-х гг. также отмечен 
его исканиями в области рифмы. Необходимо сказать, что на экспери-
менты с рифмами решались многие его современники, о чем писала еще 
татарская критика и литературоведение тех лет. Так, исследуя своеобра-
зие рифм Х. Туфана, Х. Вали новаторство поэта усматривал в «замене 
порядка совпадающих звуков», в «отбрасывании последней гласной или 
уменьшении числа слогов одной из составных пар» [2, с. 50]. Видимо, 
влияние здесь на Х. Туфана и его соврменников оказывало и экспери-
ментаторство необыкновенно популярного в те годы В. Маяковского – 
его неполные, приблизительные, ассонансные рифмы, основанные на 
звукотождестве гласно-согласных рядов звуков.

Для стихов Фатиха Карима Глубокие характерны избыточные, со-
ставные рифмы, типа: күтәрелә дә – күкләрендә («Туган ил» («Родная 
страна»)) [4, с.  23], көн тора – культураң, данлы без – даулыйбыз («Си-
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гез негр турында» («О восьми неграх»)) [4, с. 236], билгесен – ил күрсен 
(«Кайту җыры») [4, с. 273].

Многообразные эксперименты поэта с рифмами приводят к тому, 
что они становятся все более «осмысленными», включаются в непо-
средственное выражение поэтической мысли, позиции автора. Напри-
мер, такой смыслоемкий характер носит одна из рифменных групп в 
«утопическом» отрывке из стихотворения «4235753» (выделим кур-
сивом): «Җитәр, // Җиелып кайтык шәһәр читләреннән, // Әтиләребез 
белән берләшик. // Мистерларга каршы көрәшик, // Совет иле булып 
без яшик» («Хватит, // Соберемся и вернемся с окраин города, // Объ-
единимся с отцами, // Будем бороться с мистерами, // Будем жить со-
ветским государством») [4, с. 251]. Рифма в данном случае стягива-
ет в единый контекст ключевые понятия «берләшик-көрәшик-яшик» 
(«объединимся – будем бороться – будем жить»), выражающие пафос 
произведения – призыв к объединению трудовых масс ради борьбы во 
имя светлой жизни.

Говоря о «песенности» лирики Фатиха Карима, необходимо выде-
лить два уровня этого понятия. С одной стороны – формальный, вы-
ражающийся в принципах композиции поэтического текста, в его ин-
струментовке, в особенностях ритмики, рифмы, рифмовки. С другой – 
содержательный. Содержательная составляющая «песенности» хорошо 
прослеживается, например, при сопоставлении стихотворений «Чайка 
башыңны» и «Башланды» («Началось»). В первом «песенность» во 
многом выражается чисто внешними элементами: в подзаголовке, в 
звукописи, ритмико-интонационном строе стиха, в наличие общего для 
строф-куплетов припева. «Песенность» же «Башланды» вернее всего 
можно определить татарским словом «моң», которое равнозначно од-
ним словом перевести с русского невозможно. Однако есть в «песенно-
сти» уже этого стихотворения главное, что трудно выразить словами, но 
что позволяет нам употреблять его как особое понятие: песенная заду-
шевность, глубина переживаемого, это строки о самом родном, сокро-
венном (родные места ли, близкие, любимые, семья), при одной мысли 
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о чем «душа поет»: «Тигез ялан // Карыйм – // Моннан күренә Идел 
буйлары. // Әнә Казан, // Мин җыр итеп аңа язам // Күргәнемне // Һәм дә 
уйларны» («Равнина, // Гляжу – // Отсюда видны берега Волги. // А вот 
Казань, // Я песней ей пишу (посвящаю – Р.С.) // Все, что вижу // И свои 
думы») [4, с. 254].

Итак, анализ стихов Фатиха Карима 1930-х гг. с точки зрения их рит-
мико-звуковой организации позволяет утверждать, что его поэтическое 
мастерство в эти годы все более совершенствуется, причем это связано 
в том числе и с осознанной опорой на смысловыразительные возможно-
сти поэтической фоники.
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Статья раскрывает особенности комплексного изучения когнитив-
ного механизма сравнения в сопоставительном аспекте. В статье да-
ется схема сопоставительного описания сравнительных конструкций 
разного уровня на примере единиц со сравнительным эталоном «волк» 
в английском и русском языках. Такой подход позволяет выделить не 
только отличительные черты восприятия носителей языков, но и 
определить особенности выбора эталонов, сравнительных конструк-
ций при передаче информации в зависимости от коммуникативной цели 
автора или говорящего.
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The article deals with the peculiarities of the cognitive mechanism of 
comparison complex study. The article suggests the scheme for the contras-
tive description of the comparative constructions on different levels of study. 
The analysis is based on the example of the language units the semantics of 
which is based on the comparative stereotype “a wolf” in the English and 
Russian languages. The suggested approach makes it possible to single out 
the distinguishing features of the native speakers’ peculiarities of perception 
as well as to define the principles that determine the choice of the compara-
tive stereotype, comparative constructions when transmitting the information 
and its determination by the communicative aim of the author or speaker.

Keywords: cognitive mechanism of comparison; a univerb; micro- and 
macro-context; a comparative stereotype.

Современный антропоцентрический подход к изучению языковых 
явлений выдвигает на первое место требование исследования языка 
не как совокупности языковых единиц, а как когнитивного механизма 
кодирования и передачи информации. Комплексный сопоставительный 
подход к изучению сравнения состоит в описании функционально-се-
мантического поля сравнения в английском и русском языках, что до-
стигается рассмотрением реализации механизма сравнения в семанти-
ческих единицах, представленных словом, далее словосочетанием и 
макроконтекстом.

В научных работах по семантике отмечается неспособность выраже-
ния категории сравнения словом. Г.Л. Денисова подчеркивает, что мно-
гие «исследования подтверждают факт обозначения качественными при-
лагательными непомерно обобщенных признаков» [1, c. 6]. А.А.  Уфим-
цева отмечает в этой связи, что называемый ими «качественный признак 
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настолько обобщен, вернее «обеднен», что представляет собой семанти-
чески далеко не самодостаточный, весьма расплывчатый элемент содер-
жания» [2, c. 138]. Считаем, нельзя пренебрегать исследованием таких 
единиц, как производные прилагательные словообразовательного зна-
чения «подобие», а также сложные слова. Данные единицы представля-
ют собой так называемые «свернутые сравнительные конструкции» или 
универбы. Следующие примеры содержат в своей семантике скрытое 
сравнение и не реализуют его ни с помощью устойчивых сравнений, ни 
в более расширенном контексте. Анг.: friuty voice (голос, сладкий как 
фрукты); рус.: жирный дух; анг.: silvery laugh (серебристый смех); рус.: 
велюровый голос; анг.: to fish kiss (холодно поцеловать, (как рыба), рус.: 
клювоносый. Таким образом, когнитивный механизм сравнения реали-
зуется на уровне производного слова, т.е. морфемы (анг.: vinegary smile 
(кислая улыбка), рус.: волчий аппетит), слова (анг.: a  clown (клоун, де-
ревенщина) – рус.: клоун (посмешище), словосочетания (анг.: as fresh 
as rose – рус.: свежа как роза) и предложения (анг.: what an arrogant, 
unfeeling swine! (Какая наглая, бесчувственная свинья!).

Сопоставительный анализ особенностей механизма сравнения в ан-
глийском и русском языках позволяет вскрыть общие и различные черты 
в способе кодирования информации представителями обоих языков, вы-
явить лингвокультурные особенности выбора эталона сравнения в том 
или ином контексте. Вслед за Г.Л. Денисовой в качестве составляющих 
механизма сравнения в сопоставляемых языках мы выделяем «тему» – 
представление о сравниваемом, «модуль» – представление о признаке, 
являющемся основанием сравнения, «эталон» – представление о том, с 
чем сравнивают [1, с. 5]. Используя эту информацию, можно построить 
схемы механизмов сравнения в английском и русском языках, выявляя 
семантические особенности каждого элемента, определить частотность 
используемого эталона в сопоставляемых языках, общее и различное в 
итоговой сравнительной конструкции в общем и семантике эталонов, 
в частности. Данный подход можно проиллюстрировать на примере 
лексико-семантического поля «зоонимы» в сопоставляемых языках. В 
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качестве эталона сравнения в следующих примерах будет служить волк. 
Анг.: эталон wolf (волк), производное прилагательное (wolfish – 2. по-
хожий на волка, зверский), сложное слово (wolf fish – зоол. полосатая 
зубатка), слово (wolf – 1. волк, 2. обжора, 3. жестокий человек, 4. разг. 
бабник, страстный любовник, активный гомосексуалист, 5. старшина 
роты), устойчивое словосочетание (eat like a wolf – досл. есть как волк), 
предложение (He wolfed his meal. – Он в два счета проглотил свой обед). 
Рус.: эталон – волк, производные прилагательные (волчий аппетит, 
волчий билет/ паспорт), сложные слова (волкозуб – вид змей), слово 
(волк  – опытный человек, смотреть волком) устойчивое сравнение (го-
лоден как волк), предложение (Работа не волк, в лес не убежит). Семан-
тика эталона «волк» изначально шире в английском языке. Возможность 
использования слова «wolf» в дискурсах различного типа шире, чем 
слова «волк» (например, в военном дискурсе в значении «старшина»). 
Английская лексема может быть стилистически окрашена в определен-
ном контексте, русская же – более нейтральна. Английскому восприя-
тию более свойственно ассоциировать волка с чем-то зверским, кем-то 
жестоким, в то время как в русском языке прослеживаются ассоциации 
с опытностью и благородством («старый волк», «морской волк»). Сло-
вообразовательные особенности английского языка, а именно наличие в 
нем конверсии, сделали возможным переход существительного «wolf» 
в разряд глаголов со значением «съесть, проглотить в два счета» (He 
wolfed his meal).

Важно изучение особенностей использования сравнения в различ-
ных типах текстов. Проанализированы две статьи научно-популярного 
характера из он-лайн энциклопедии «Википедия», посвященные волку. 
Статьи не являются переводом с одного языка на другой, а были со-
ставлены носителями языка. Сопоставительный анализ роли сравне-
ния в статьях «The Gray Wolf» [3] и «Волк» [4] как образцов научного 
текста показал, что сравнение в сопоставляемых языках используется 
для конкретизации внешних особенностей волка и особенностей его 
поведения. Выделено 32 примера сравнительных конструкций различ-
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ных типов в английском тексте и 21 – в русском. Для большей части 
сравнений в английском языке эталоном сравнения служат собаки (21 
пример), ближайшие родственники волка – койоты (4 единицы) и ша-
калы (2 примера) и другие подвиды волков (3 примера). Сравнения 
относятся к особенностям восприятия внешности волка и его поведе-
ния. Например, 1) It is similar in general appearance and proportions to a 
German shepherd, or sled dog, but has a larger head, narrower chest, longer 
legs, straighter tail and bigger paws. 2)… dog physiology and most dog 
behaviours are comparable to those of young wolves, an example of neoteny 
and pedomorphism. Английскому восприятию свойственно сравнивать 
волка с домашними собаками или родственными видами животных, в 
то время как русскому человеку свойственно сравнивать поведение вол-
ка с человеческим (4 единицы), а внешность с собакой (14 ед.). Напри-
мер, 1) По общему виду волк напоминает крупную остроухую собаку. 2) 
Наблюдались также случаи почти человеческого интеллекта у волков. 
К отличительным особенностям английского восприятия можно отне-
сти примеры использования ссылки на известную личность при опи-
сании социального поведение волка: If a dispersing male wolf is unable 
to establish a territory or find a mate, he will mate with the daughters of 
already established breeding pairs from other packs. Such wolves are termed 
«Casanova wolves». В русском языке встречаются отдельные примеры 
сравнения частей тела волка с предметами обихода и абстрактными по-
нятиями (3 ед.): 1) Хвост довольно длинный, толстый и, в отличие от 
собачьего, всегда опущен вниз; охотники называют его «поленом». 2) 
Хвост является выразительным «языком» волка. В обоих языках вы-
бор эталонов для сравнения известных реципиенту и их нейтральность 
определяются научным стилем статьи, точностью описания внешних и 
поведенческих особенностей волков.

Сопоставительное изучение компаративных конструкций как спосо-
ба кодирования информации состоит в анализе механизма сравнения в 
сопоставляемых языках, моделировании компаративных высказываний 
и исследования роли высказываний вышеуказанного типа в тексте. Та-
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кой подход позволяет выделить отличительные черты восприятия носи-
телей языков и определить особенности выбора эталонов, сравнитель-
ных конструкций при передаче информации в зависимости от коммуни-
кативной цели автора или говорящего.
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В статье затронуты вопросы структурирования пословиц и пого-
ворок с компонентом «пища» в русском и английском языках, а именно 
рассмотрены сложносочиненные предложения с сочинительной и под-
чинительной связью. Характер связи в сложносочиненном предложении 
рассматриваемых разноструктурных языках определяется семанти-
кой союзов. В русском и английском языках союзы в сложносочиненных 
предложениях могут выражать различные семантические отношения, 



334 In the World of Scientific Discoveries, 3(63), 2015

которые позволяют судить не только о дифференциальных особенно-
стях этих разноструктурных языков, но и выявить универсальное в их 
структуре.

Ключевые слова: пословицы; поговорки; семантика; союзы; слож-
носочиненное предложение.
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The article deals with the structure of proverbs and sayings with the com-
ponent “food” in the Russian and English languages, which have the struc-
ture of the compound sentence with coordinative and subordinate connection. 
The relationship in a compound sentence in typologically different languages 
is determined by the meaning of conjunctions. In the Russian and English 
languages conjunctions in compound sentences can express various semantic 
relations that allow us to speak not only about differential features, but also 
to find out common ones in the structure of typologically different languages.
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Наряду с лексико-семантической характеристикой паремий русского 
и английского языков большой интерес представляют вопросы струк-
турирования, так как специфика языка проявляется и на уровне формы.

В нашей работе мы рассмотрим аспекты структурирования посло-
виц и поговорок с компонентом «пища» в русском и английском языках 
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и попытаемся выявить не только дифференциальные особенности этих 
разноструктурных языков, но и универсальное в их структуре. Как спра-
ведливо отмечает Г.Д. Гачев, «Мы должны улавливать не особенные на-
циональные предметы, ибо таковых мало и они немного проясняют…, а 
улавливать особенные соотношения предметов и понятий, общих всем 
людям и культурам» [2, с. 47].

Синтаксис содержит богатую информацию о культурных ценностях, 
особенностях менталитета, специфике коммуникативного поведения 
представителей соответствующей лингвокультуры. Существует мнение, 
что грамматика отражает особенности культуры в большей степени, чем 
лексика.

С помощью минимального количества слов, скупых образных средств 
в пословицах передаются мощь, красота, неподдельная экспрессия, вну-
тренняя сжатость и компактность народной речи. Секрет совершенства 
пословиц – прежде всего в их синтаксической организации [10, с. 3–4].

Несмотря на относительную неясность в вопросе разграничения 
понятий «сочинение» и «подчинение» в русистике и англистике, боль-
шинство исследователей-синтаксистов в основе членения сложного 
предложения на сложносочиненное и сложноподчиненное видят раз-
личие в способах связи: сложносочиненное предложение образуется на 
основе сочинительной связи, а сложноподчиненное – на основе связи 
подчинительной. Характер связи в сложном предложении определяется 
семантикой союзов и союзных средств, содержащихся в предложении, 
а также характером отношений между частями сложного предложения. 
Остановимся более подробно на сложносочиненных предложениях.

Академическая грамматика считает сложносочиненные предложе-
ния с союзом и «обычным и широко распространенным видом» слож-
ных предложений [3, с. 176]. В системе сочинительных союзов, выра-
жающих соединительные отношения, союз и представляет сочинение 
в наиболее чистом, неосложненном виде: он соединяет части сложного 
предложения на основе равноправия, однофункциональности, полной 
позиционной равнозначности, т.е. выражает отношения, полностью 
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противоположные подчинительным. В то же время союз и является по-
тенциальным носителем широкого круга значений, с одной стороны, со-
единительно-результативного, соединительно-следственного характера 
…, с другой стороны, – соединительно-противительных и соединитель-
но-уступительных [3, с. 617].

Союз и в пословицах может соединять однородные высказывания: И 
жито (т.е. угощенье) забыто, и пиво не в честь [4, с. 78]. Сложносо-
чиненные предложения с союзом и и присоединительным союзом да и 
чаще выражают временные отношения со значением одновременности 
и последовательности: Здоровы будем и хлеба добудем [5, с. 153]. К зна-
чению временной последовательности в сложносочиненных предложе-
ниях с союзом да могут присоединяться условно-следственные отноше-
ния: Был бы хлеб да муж, и к лесу привыкнешь [4, с. 29].

Уступительные отношения: Отопком щи хлебал, да в воеводы попал 
[4, с. 40]. Союз да, имеющий оттенок разговорности близок, с одной 
стороны, к союзу и, с другой, – к союзам противительной семантики [3, 
с. 617]: Блины пекла, да со двора стекла [4, с. 190].

В английском языке союз and в сложносочиненных предложени-
ях может выражать различные семантические отношения. And is the 
most frequently used coordinator in spoken and written English. Some of 
the most basic meanings are addition, temporal succession, cause and effect, 
condition, and concession [11, с. 597]. By addition we mean that the content 
of the clause after and adds information to or elaboratеs on the content of 
the clause that precedes it [11, с. 597]: Eat thy meat and drink thy drink, and 
stand thy ground, old Harry [1, с. 176].

When the event that occurs before and can be seen as causing the action or 
outcome expressed in the following clause, a cause and result interpretation 
is possible [11, с. 597]. Союз and выражает последовательность действий 
с условно-следственными оттенками: Sow beans in the mud and they’ll 
grow like wood [1, с. 29].

Условно-следственные отношения нами обнаружены в сложносо-
чиненных полипредикативных предложениях: If you hate a man, eat his 
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bread; and if you love him, do the same [1, с. 289]. В английском языке осо-
бый интерес вызывают пословицы – сложносочиненные предложения с 
союзом и, характеризующиеся наличием такой стилистической фигуры 
как контраст: You show bread in one hand, and a stone in the other [1, с. 65].

Среди наиболее распространенных в пословичных построениях 
союзов на первое место по частотности употребления и способности 
представлять различные синтаксические отношения выступают союзы 
а/да в русском языке и союз but в английском языке.

Многофункциональность и даже универсальность союза а неодно-
кратно отмечалась в трудах по историческому синтаксису русского язы-
ка [8, с. 76–87]. Столь же полифункционален он и в пословицах, где 
используется для выражения сопоставительных отношений. Сопостав-
ление может актуализироваться контрастными, антонимичными компо-
нентами [3. с. 622]: Береги хлеб для еды, а деньги – для беды [5, с. 138]; 
Нам хлебушка подай, а разжуем мы и сами [5, с. 86].

В английском языке для выражения сопоставительных отношений 
в пословицах употребляется союз but: The chickens are the country’s, but 
the city eats them [1, с. 94].

Пословицы-предложения с логическим противопоставлением зна-
чительно преобладают в русском языке, в английском языке мы выяв-
ляем единичные случаи. Союзы а/but употребляются в пословицах для 
выражения уступительно-противительных отношений: Хлеб – соль ешь, 
а правду режь [Мокиенко: 305]; Butter is good for anything but to stop an 
oven [1, с. 74].

Противительные отношения в русских пословицах выражаются при 
помощи союза да, нередко со значением уступительно-противительных 
отношений: Есть квас, да не про вас [7, с. 138]. В английском языке 
для выражения противительных отношений может употребляться также 
союз yet, «which connects two clauses contrasting in meaning» [6, с. 280]. 
Данный союз хотя и не часто, но употребляется в пословицах англий-
ского языка с компонентом «пища»: Beauty may have fair leaves, yet better 
fruit [1, с. 31].
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Выделение подтипов внутри сложносочиненных предложений бази-
руется на учете характера союзов, соединяющих их части. Союз а/and 
служит для выражения сопоставительных отношений между частями 
сложносочиненного предложения. Связывая части сложносочиненно-
го предложения, союзы а/and указывает на их противопоставленность 
друг другу (противительные сложносочиненные предложения). Посло-
вицы-предложения с логическим противопоставлением значительно 
преобладают в русском языке, в английском языке мы выявляем еди-
ничные случаи. Основным видом семантико-грамматических значений 
в сложносочиненных предложениях является противительное. Данный 
вид значений, выражающий противопоставление одного предмета или 
явления другому, наиболее характерен для языка пословиц как жанра 
устного народного творчества.
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В рамках данного исследования попытаемся осуществить анализа 
имеющихся классификаций речевых актов одобрения и неодобрения. 
Нашей целью является попытка выделить максимально полезные для 
себя классификации. На примере построим речевую модель выбранно-
го репортажа, а также объясним причины использования конкретных 
речевых актов.

Ключевые слова: лингвистика; речевые акты; классификация рече-
вых актов; речевые акты одобрения; речевые акты неодобрения; ре-
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This study will try to carry out analysis of existing classifications of 
speech acts of approval and disapproval. Our aim is to attempt to identify the 
most useful classification for the speech acts of approval and disapproval. On 
the example we construct a model of the selected voice reporting, as well as 
explain the reasons for the use of specific speech acts.

Keywords: linguistics; speech acts; classification of speech acts; speech 
acts of approval; speech acts of disapproval; reporting functions.

На сегодняшний день важнейшей составной частью лингвистиче-
ской прагматики является теория речевых актов, которая максимально 
старается выйти за пределы предложения. Хотя само расширение яв-
ляется путем достижения главных задач, поставленных перед совре-
менными лингвистами. К задачам отнесем разгрузку «семантического 
описания предложения и текста, удалив из него некоторые компоненты 
общекоммуникативного порядка» [3, с. 42].

Целью нашего исследования является попытка сопоставления клас-
сификации речевых актов с примерами, исследования речевых актов 
одобрения и неодобрения на примере репортажей новостных программ 
турецкого телеканала «ТРТ», анализ причин выбора конкретных рече-
вых актов, а также определение их функциональных особенностей.

Проблемой исследования является отсутствие четких границ при 
классификации речевых актов. Лингвисты делали многочисленные по-
пытки классификации, но универсальная система классификации не 
была выстроена из-за того, что за основу брали лишь определенную 
часть качеств, в итоге некоторые группы речевых актов оказывались 
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за пределами их исследований. Мы попытаемся выделить важные мо-
менты при классификации речевых актов одобрения и неодобрения на 
примерах.

В научной литературе речевые акты часто называют термином «илло-
кутивные акты». Это связано с тем, что иллокутивность (цель, целевая на-
правленность высказанного) является одной из основных характеристик 
речевых актов наряду с интерциональностью (намерение высказывающе-
гося) и конвенциональностью (направленность на социальные нормы). 
Несмотря на это, мы придерживаемся мнения, что иллокутивность явля-
ется хоть и важной, но не единственной характеристикой речевых актов, 
поэтому уместно будет использовать общий термин «речевые акты».

Теория речевых актов была заложена еще в 1950-е гг. Дж. Остином. 
Ученый в своих оксфордских лекциях ограничился выделением некото-
рых характерных признаков.

В 1960–1970 гг. была сделана еще одна попытка классификации 
речевых актов. Автор понятия косвенного речевого акта Дж. Серль [4, 
с.  23], взяв за основу признак разнонаправленности различий, выделяет 
следующие характерные особенности речевых актов: 1) цель (напри-
мер, для сообщения – отразить положение дел в мире); 2) направление 
соответствия между высказыванием и действительностью (к примеру, 
в случае сообщения высказывание приводится в соответствие с дей-
ствительностью); 3) внутреннее состояние говорящего (к примеру, при 
утверждении – наличие у него соответствующего мнения); 4) особенно-
сти пропозиционального содержания речевого акта (к примеру, у обе-
щания субъектом пропозиции является говорящий, а у просьбы – слу-
шающий); 5) связь речевого акта с внеязыковыми установлениями или 
институтами (к примеру, речевой акт назначения кого-либо своим заме-
стителем, обычно оформляемый в виде документа, предполагает суще-
ствование некоторой организации, в рамках которой говорящий должен 
быть наделен соответствующими полномочиями, частью которых он с 
помощью данного речевого акта наделяет другого члена данной органи-
зации) [4, с. 34].
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Далее, опираясь на эти характерные особенности Дж. Серль про-
изводит классификацию речевых актов, разделяя их на условные пять 
групп: 1) различные утверждения (репрезентативы, ассертивы); 2) по-
буждения, в том числе и советы, вопросы, предложения, просьбы и 
т.д. (директивы); 3) принятия обязательств (комиссивы); 4) выражение 
эмоций и поведенческие речевые акты (экспрессивы); 5) всевозможные 
акты, вызванные институционными действиями (декларативы).

Попытаемся разобраться на конкретном примере, обратившись к но-
востям телеканала TRT Haberот 27 июля 2014 года, а именно к репор-
тажу о визите лидера курдской партии, кандидата на пост президента 
Турции Селахаттина Демирташа в провинцию Сома:

«Кандидат на пост президента продолжил свой марафон, посетив 
место гибели 301 шахтера, провинцию Сома.

– Боль в сердцах матерей Робоские и женщин Сомы одинакова. Как 
трудящиеся, как угнетенные, помогая друг другу, мы справимся с этой 
трагедией.

Посетил дома погибших шахтеров. Слушал их жалобы. В своих ком-
ментариях выступил с критикой относительно речи президента.

– Если не этот 301 шахтер, не 301 нуждающийся, а погиб бы 301 
миллиардер в Соме, что бы случилось?! Смог бы президент сказать, 
что это было их судьбой?!

Демирташ посетил и могилу шахтеров, положил гвоздики на их мо-
гилы, помолился».

На этом примере мы встречаемся с выражениями эмоции Демирта-
ша в обоих его репликах (выделено жирным шрифтом). В первом пред-
ложении первой реплики Демирташ, как представитель стороны Робо-
ские, оценивает матерей Сома, ставя их на уровень жертв своей сторо-
ны, таким образом, как бы возвышая их до своего уровня. Цель данно-
го предложения – сближение через эмоциональную передачу оценки. 
Данное предложение можно воспринимать как скрытую директиву, так 
как по форме оно напоминает экспрессив. Но с помощью видеоряда соз-
дается иной эффект: на фоне плачущих матерей двух трагедий, с одной 
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стороны, и Демирташа с его речью, с другой, создается эффект скрытой 
директивы. Кандидат как бы говорит: вы такие же жертвы как мы, мы 
понимаем вашу боль, вы должны знать, что мы едины. Далее идет уже 
более явная директива: Демирташ предлагает свое видение на пути к 
справедливости, а именно победу над виновниками путем объединения 
против них. А учитывая тот факт, что это все звучит с уст кандидата на 
пост президента, то должно прозвучать и продолжение. Далее голос за 
кадром сообщает подробности визита: посетил дома погибших, выслу-
шал их жалобы. На первый взгляд кажется, что это лишь констатация 
факта, речевой акт утверждения. Но на фоне кадров, где родственники 
погибших обнимают Демирташа, акт утверждения перестает функцио-
нировать как факт утверждения и становится директивой, т.е. побужде-
нием к восприятию кандидата как одного из своих, а сообщение о кри-
тике кандидата речи нынешнего президента, некорректно выразившего-
ся относительно жертв, еще более сближает Демирташа и его партию с 
народом.

Далее в реплике кандидата два риторических вопроса. Оба являются 
явным выражением критики относительно слов нынешнего президента. 
Хотя сами предложения в вопросительной форме, они несут функцию 
оценки, являясь актами неодобрения. В первой реплике, состоящей из 
двух предложений, мы встретились с экспрессивами, оба из которых пе-
редаются в форме акта сопоставления, имеющего оттенок одобрения. 
Таким образом, мы можем построить примерную схему данного репор-
тажа: репрезентативы (голос за кадром), экспрессивы (первая реплика 
кандидата, передача его внутреннего состояния и мнения, через акт со-
поставительной оценки), репрезентативы и скрытые директивы (голос 
за кадром), экспрессивы (явные речевые акты неодобрения, выражен-
ные в форме риторического вопроса), репрезентативы (описание даль-
нейших действий кандидата). Важно и то, что голос за кадром сообщает 
дальнейшие действия кандидата. А именно его поступки, которые не 
только еще раз утвердят его духовную близость с родственниками по-
гибших, но и пробудят в зрителе благодарность. За время просмотра ре-
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портажа зритель уже начинает сочувствовать родным жертв, а действия 
Демирташа оценивать с их позиции. Этому способствует как видеоряд, 
так и текст самого репортажа, построенный по следующему правилу: 
озвучивается проблема, озвучивают жертв, далее освещаются те, кто со-
чувствует и те, кто не сочувствуют. Автоматически создается бинарная 
оппозиция. Позиция кандидата еще раз упрочняется при выражении его 
неодобрения. Голос за кадром же изначально как бы является лицом без-
участным. Но именно его репрезентативы помогают зрителям при «вы-
боре» сторон бинарной оппозиции. А видеоряд, путем пробуждения в 
них чувства сострадания и жалости, как бы направляет в сторону жертв 
трагедии. Кандидат становится той «доброй» половиной, которая встает 
на защиту. Таким образом, сами того не понимая, зрители становятся 
жертвами обмана, в котором нет героев, а есть лишь ситуация, жертвы и 
репортаж, освещенный с конкретной точки.

Как мы видим, речевые акты одобрения и неодобрения не только 
способны влиять на собеседника, вызывая его эмоциональную реак-
цию, но и являются отражением точки зрения, мнения и эмоциональ-
ного состояния говорящего субъекта, то есть выполняют определенную 
оценочную функцию. В свете этого, мы считаем необходимым рассма-
тривать речевые акты одобрения и неодобрения в рамках экспрессивов, 
что мы и сделали на примере разбора репортажа.
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Опираясь на исследования лингвистов-тюркологов и исследовате-
лей татарского языка, а также используя материалы классической 
татарской художественной литературы, примеры из разговорной 
речи, в статье дается полная лексико-семантическая классификация с 
подробным анализом основных групп образоподражательных слов.
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Based on the research of linguists-turkologists and researchers of the Ta-
tar language, as well as using materials of the classic Tatar literature, exam-
ples of colloquial speech, the article gives full lexical-semantic classification 
with a detailed analysis of the main groups of imitative words. 

Keywords: imitative words; lexical-semantic classification; thematic 
groups.

В современном татарском языкознании актуальной остается пробле-
ма морфологической идентификации отдельных групп слов, к которым, 
в частности, относятся звукоподражательные и образоподражательные 
слова.

Подражательные слова в татарском языкознании являются одной из 
сложных и спорных частей речи. Они долгое время рассматривались 
учеными-лингвистами в составе междометий и наречий. Подражатель-
ные слова в непосредственной, экспрессивно-изобразительной форме 
передают звуки, издаваемые человеком, другими живыми существами 
и различными предметами, или выражают представления о световых, 
цветовых явлениях и о различных движениях, состояниях.

Подражательные слова, как в татарском языке, так и в других 
тюркских языках, представляют оригинальную группу. Впервые в тюр-
кологии на подражательные слова обратил внимание известный чуваш-
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ский ученый Н.И. Ашмарин [1-3], который называл их сначала «миме-
мами», а потом «подражаниями». Он тщательно исследовал источник 
возникновения подражаний и по нему разделил их на пять групп. По 
мнению лингвиста, звуковой состав подражательных слов является 
особым признаком, позволяющим разделять слова на подгруппы. Как 
отмечает Н.И. Ашмарин, подражательные слова по своей структурной 
форме одинаковы как для тюркских, так и для финно-угорских языков, 
что еще раз подчеркивает необходимость их дальнейшего изучения в 
современных родственных и неродственных языках [2, c. 117].

Некоторые исследователи считают подражательные слова, напри-
мер, копией крика животных или человека. Однако можно привести ряд 
примеров, опровергающих данную точку зрения. Например, крик утки 
в татарском языке обозначается словом бак-бак, в русском языке – кря-
кря; подражание падению звука капель – тат. тып-тып, рус. кап-кап; 
подражание смеху – тат. шырык-шырык, рус. хи-хи-хи; при стрельбе из 
пушки – тат. гөрс(т), рус. бух; подражание звукам при распитии жид-
кости – тат. голт-голт, колт-колт, рус. буль-буль, бульк-бульк и другие. 
Очевидно, что в звукоподражательных словах нет прямого копирова-
ния услышанного звука, а лишь приблизительная передача звука при 
помощи языковых средств каждого народа. В современном татарском 
литературном языке для их обозначения используются так называемые 
подражательные слова – ияртемнәр. В нашей работе они разделены на 
две группы: 1) звукоподражательные слова (аваз ияртемнәре) и 2) обра-
зоподражательные слова (образ ияртемнәре), – и рассматриваются как 
самостоятельная часть речи [6, c. 204–205].

Далее рассмотрим лексико-семантические группы образоподража-
тельных слов. До настоящего времени образные подражательные сло-
ва в татарском языке не выделялись отдельно, а рассматривались как 
звукоподражательные слова. Однако образные подражательные слова 
отличаются от звукоподражательных слов. Звукоподражательные сло-
ва являются результатом подражания различным звукам окружающего 
мира. Образоподражательные слова выражают образное представление 
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о световых явлениях, о внешнем состоянии живых существ или предме-
тов, об их движениях, которые являются результатом чувственно-зри-
тельного восприятия. Например, елык-елык – выражает блеск крыла 
птиц; җем-җем – подражание сиянию звезды; мелт-мелт – подража-
ние движению мускулов глаз [7, c. 242–244].

Образоподражательные слова, имея непосредственную связь с чув-
ственно-зрительным восприятием действия или состояния, представля-
ют собой как бы снимок реального образа. Некоторые из них передают 
сложную картину, состоящую из целого ряда образных представлений.

Нами образоподражательные слова классифицируются по следую-
щим лексико-семантическим группам:

1. Образоподражательные слова, выражающие походку и другие 
движения людей: кыеш-мыеш (шатающаяся походка), кәс-кәс, лүс-лүс 
(плавная походка), мәш (суетливость движений людей), җил-җил (бы-
страя легкая походка).

Эта группа охватывает значительное количество образных слов, ко-
торые выражают различные манеры ходьбы, походки. Они настолько 
богаты по смысловому разнообразию, что могли бы представить инте-
рес для отдельного анализа как словесные образы, характеризующие 
человека.

2. Образоподражательные слова, выражающие движения головы, 
глаз, бровей, ресниц, губ человека: дер-дер (выражает движение муску-
лов губ, подбородка, лица человека), леп-леп (выражает быстрое резкое 
движение ресниц человека), мелт-мелт (выражает частое моргание глаз 
человека), мыймык-мыймык (выражает частое движение губ человека).

3. Образоподражательные слова, выражающие походку и различные 
движения животных, птиц: терт-терт (обозначает резкие движения 
коз), челт-мелт (выражает ленивое моргание коз глазами).

4. Образоподражательные слова, выражающие движения неодушевлен-
ных предметов: мелт-мелт (выражает мелькание лески удочки на воде).

5. Образоподражательные слова, выражающие капание слез: мөл-
дер-мөлдер: (выражает обильное выделение слез человека).
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6. Образоподражательные слова, передающие зрительные цвето-свето-
вые впечатления: елык-елык, елык-ялык, җем-җем, ялт-йолт, җылык-җы-
лык, гөлт-гөлт, елтыр-елтыр. В словах этой группы отражаются различные 
виды световых эффектов, воспринимаемых зрительным органом челове-
ка, например: блеск огня, других предметов, движение пламени, мерцание 
звезд, сверкание молнии, вспышка, мелькание и мигание света, сияние 
лица, свет в глазах при радостном и веселом состоянии человека и т.д.

7. Образоподражательные слова, выражающие внезапность дей-
ствия, мгновенность, стремительность движения и другого рода дей-
ствий: выжт, җилбер-җилбер, җилфер-җилфер, җелт-җелт, лып, кылт, 
терт, җилдер-җилдер.

8. Образоподражательные слова, выражающие внутренние ощуще-
ния и разные чувства. Слова, относящиеся к этой группе, служат для 
обозначения физиологических явлений, возникающих в организме че-
ловека и животного, эмоциональных состояний человека. Слова этой 
группы немногочисленны: гөж (образное слово, передающее ощуще-
ние резкого разлива тепла по телу, обычно связанное с надеждой чело-
века на что-либо), жу (образное слово, передающее ощущение сильно-
го биения сердца и выражающее сильный страх), кыймыл-кыймыл (об-
разное слово, выражающее ощущение медленного движения клеток), 
жу, парә-парә, тасыр-тосыр, сулык-сулык (образоподражание биению 
сердца), чемер-чемер (передает ощущение пробегающих по телу мура-
шек), әлҗе-мөлҗе (передает движение мускулов глаз).

Таким образом, в татарском языке образоподражательные слова 
подразделяются на восемь тематических групп, которые обозначают 
особенности походки и других движений людей, животных и неодушев-
ленных предметов, световые и цветовые представления, внезапность, 
мгновенность действия, эмоциональные состояния человека.
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Статья посвящена изучению ментальных особенностей языка на 
примере функционирования концепта «Ут» (огонь) в произведениях та-
тарского народного поэта Роберта Миннуллина. Данный концепт яв-
ляется важной составляющей частью индивидуального почерка поэта.
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The paper studies mental peculiarities of the language on the example 
of the functioning of the concept «Ut»  (fire) in the works of the Tatar poet 
Robert Minnullin. This concept is an important part of his individual style.
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Изучение концептов обусловлено их ценностью в возможности 
проникновения в глубинные слои культуры и национального созна-
ния, что и определяет актуальность современных лингвокультуроло-
гических исследований. Целью данной работы является исследование 
отражения концепта «Ут» (огонь) в произведениях татарского поэта Р. 
Миннуллина.

Обуславливаемый ментальным фактором, «Ут» является одной 
из основных призм метафорического миросозерцания поэта и пред-
ставлен в его произведениях следующими лексемами: ут (огонь), учак 
(очаг, костер), ялкын (пламя), очкын (искра), янарга (гореть), дөрләргә 
(пламенеть), кабынырга (зажигаться) и др. Поэт также обогащает та-
тарский язык индивидуально-авторскими словосочетаниями – халкым 
уты, күңел уты, җан учагы, хәтер учагы и др. В ходе анализа были 
выявлены следующие ассоциативно-семантические группы художе-
ственной реализации поэтом исследуемого концепта: 1) «духовное 
наследие родного очага», включающее в себя такие признаки «Ут», 
как «душевное тепло», «доброта», сопряженные с образом матери; 
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признаки «родной дом», «нигез» (основа дома); признак «живитель-
ность», характеризующий родную природу; признак «память», про-
являющийся в воспоминаниях поэта о детстве, юности; 2) «многове-
ковой очаг мудрости поколений»; 3) «жизнь во всех проявлениях», в 
которой «Ут» ассоциируется с такими понятиями, как «рождение»; 
«жизнь», «смысл жизни»; «творчество» (включая «созидательный ма-
териал»); «чувство»; «красота»; «цветовосприятие природы»; «сред-
ство духовного очищения»; «испытание» [3]. Рассмотрим же некото-
рые ассоциаты подробнее.

Ассоциат «рождение». Если выражение «зажглась звезда» в пе-
реносном универсальном смысле означает «появление на свет» како-
го-либо гения, таланта, то в лирике Р. Миннуллина, данное явление пе-
реносится и на природу, на «зеленый мир», что показывает особенно 
глубокое отношение поэта к природе, что, в свою очередь, восходит к 
архаичным слоям тюркского мышления:

Яшел йолдызлар кабына букв. В мире деревьев
Агачлар дөньясында. Зажигаются зеленые звезды.
Ассоциат «весна». Поэт с большим нетерпением ожидает приход 

весны – приход жизни (огня в его индидуальном восприятии), а иногда 
и «опережает» природу в своем воображении, миновав Зиму и оказав-
шись в «пылающей Жизнью и Любовью» Весне:

Кереп киттем язга,  Я ушел в весну,
Утка кергән кебек,  Как в огонь,
Утта янасымны   Заранее зная,
Алдан белгән кебек.  Что сгорю...
«Ташлап киттем кышны»  «Ушел я из зимы».

Следует отметить, что белый цвет в сознании татарского народа 
считается символом святости, духовной чистоты и нравственности. Не 
случайно огонь Р. Миннуллина, интерпретируемый им как «родной дом 
(нигез)», «духовный очаг», как «наследие», часто оказывается белого 
цвета: ап-ак учак (белый-пребелый очаг), ак ялкын (белое пламя) и т.д.): 
«» «» «» «» «» «»
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Ап-ак учак.   букв. Белый-белый костер.
Яна яшьнәп,   Горит неистово, 
Дөрли-дөрли. «Учак»  Пылая. «Костер».

Ассоциат «жизнь» и «смысл жизни». Данный ассоциат являет-
ся универсальным в мировой культуре. Стихотворение поэта «Янарга 
икән, янарга!» («Гореть, так гореть!») призывает к жизни, полной энер-
гии и смысла, соответственно, «гореть, пламенеть» в его сознании – зна-
чит жить активной и плодотворной жизнью:

Янарга икән, янарга!  букв. Если гореть, то гореть, а не тлеть!
Янарга азаккача,  Если гореть, то гореть до конца
Иң ахыргы ләззәткәчә, Сжечь свое сердце нужно суметь
Иң соңгы газапкача.  Так, чтоб зажечь и другие сердца.
Әгәр шулай янмый икән, Если гореть, то гореть, а не тлеть!
Нигә ул андый йөрәк?  Сердце для этого нам и дано.
Ул йөрәкнең януыннан Лучше его мне совсем не иметь,
Янмавы хәерлерәк.  Если гореть не сумеет оно…
«Янарга икән янарга!» «Если гореть...» (пер. С. Малышева).
Посредством «огня» поэт описывает жизнь других:

Ул тын гына яна белми иде,                Не мог спокойно он гореть
Яши иде җирдә җен кебек…                 В метаньях жил на белом свете...
«Дуамал егет турында баллада»          «Баллада о сумасбродном парне».

Говорит от имени сильного духом лирического героя, облачившегося 
в образ костра: Ә мин – учак!   букв. А я – костер!
Сүндерергә теләсәгез, өрегез!<...>Если хотите меня потушить, дуйте!
Мин бит очкынланам гына, Я ведь только искрюсь и пламенею,
Дөрлим генә өргәнгә.  Когда на меня дуют.
Өрегез, өр! Миңа эле  Дуйте же, дуйте!
Дөрләргә дә дөрләргә...  Мне еще пламенеть и пламенеть...
«Учак монологы»  «Монолог костра».

Г. Башляр считал, что если грезовидец пламени говорит о нем, то он 
говорит о самом себе и становится поэтом:

Өзгәләнә     Языки пламени
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Ялкыннары    Рвутся вверх,
Йолдызларга    Устремившись
Үрли-үрли.    К звездам.
Мин дә нигә    Почему я тоже
Учак түгел?!    Не костер?
Ә очкыннар    А искры
Оча гына.    Все летят… 
«Учак»     «Костер».

Возвышая мир, судьбу мира, размышляя над судьбой пламени, гре-
зовидец делает более возвышенным и язык, поскольку язык выражает 
простоту мира. Размышления, проходящие под знаком пламени, явля-
ются для психики той пищей, благодаря которой она растет по верти-
кали. …Пламя дает нам урок: гореть все ярче, как можно ярче, чтобы 
обрести уверенность в том, что даришь свет [1, с. 216].

Ассоциат «душевное тепло», «душевная «погода». Поэт рассуждает 
о потере людьми духовности («тепла»):
Әле генә җылы иде.   букв. Еще недавно было тепло.
Салкынайтты кинәт.   Вдруг резко похолодало.
Өйрәнеп тә булыр иде –   Может и привык бы – 
Миңа җылы кирәк!   Но мне нужно тепло!
Әллә нәрсә булды әле –   Со мной что-то случилось – 
Минем сәер чагым:   Что-то странное нашло:
Җылыны да, салкынны да  Моя душа стала очень чуткой
Бик тиз сизә җаным...   И к теплу, и к холоду... 
«Үзгәреш»    «Перемена»

Ассоциат «энергия, сила человека». Данный ассоциат является смыс-
ловой частью предыдущего. Разница лишь в том, что в данном случае 
«огонь», являясь обозначением энергичного человека, материализован в 
отличие от абстрактности «огня» как «жизни»:

Кызлары – алтын гына,  букв. Девушки как золотца,
Үзләре – ялкын гына.   Горячи, как пламя.
Егетләре – ут кына,   Парни как огонь,
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Ә күзләре – мут кына!  А глаза так лукавы! 
«Печән өсте»     «На сенокосе»
Ассоциат «труд».
Труд также является неотъемлемой частью, смыслом жизни:
Ә арттан бер тасма булып  букв. Сзади полосой
Яктылык ятып кала.  Тянется светлый след.
Чалгы кыза! Әйтерсең лә  Горит коса! Как будто
Чалгыга ялкын каба.   Охвачена пламенем.
«Авылда. Печән өстендә»  «В деревне. На сенокосе».
Ассоциат «творчество, пламенение творческого вдохновения». Дан-

ный компонент также является отобразителем «творческой жизни», чув-
ствуемой и проживаемой творческими людьми:

Ә җанымда ялкынланып букв. А в моей душе, пламенея,
И дөрли җыр,  горит песня,
И яна җыр... «Агыйделдә» пылает песня... «На Агидели»
Свое будущую жизнь поэт также видит в «огне творчества и сози-

дания»:
Мәхәббәттә, эштә янасы бар,    Предстоит гореть в любви, в работе,
Шатлыкларга юллар ярасы...       Прокладывать дорогу к счастью...
«Яңа елга кергәндә»                      «Входя в Новый год».

Ассоциат «чувство». Идиоматические сочетания «гореть от люб-
ви», «пылать от любви», как мы уже говорили, встречаются во многих 
языках – признак «чувство» концепта «огонь» является универсальным. 
Татарская культура – не исключение:

Ялкынланам! Дөрлим!  букв. Пламенею! Горю!
Дөньядагы    Я сегодня -
Ялкыннарның бүген мин үзәге... Центр вселенского огня...
Ассоциат «красота». «Женский облик» огня, упомянутый в татар-

ских мифах [3], мы встречаем и у Р. Миннуллина, когда он выражает 
свое восхищение, описывая гибкость и красоту гимнастки через лексе-
му «пламя»:
Ялкынлана сылу гәүдә! – Пламенеет гибкое тело! – 
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Нәкъ Гүзәллек факелы.<...> Точно факел красоты. <...>
Кабына ул дөрләп күңелләрдә, Она зажигает души,
Ялкынланып яна, яна Кармен. Горит, пламенея, горит Кармен.
Балкыш яна! «Гүзәллек» Сияние горит! «Красота».

Ассоциат «цветовосприятие осенней природы». Данный компонент 
также является универсальным. «Огненный» цвет осени – общеприня-
тое явление, но в уподоблении костра платку своей любимой проскаль-
зывает поговорка Ут җилгә яулык болгый (букв. Огонь ветру платком 
машет), обозначающая «женское начало» огня, что является менталь-
ной характеристикой восприятия огня поэтом:

Ялкынлана көзге урман. букв. Осенний лес воспламенился.
Һәрбер усак – бер учак. Каждая осина – как очаг.
Синең яулыгың шикелле Костер остался, развеваясь,
Җилфердәп калды учак. «Көз»....Словно твой платок. «Осень».
Итак, в процессе изучения функционирования концепта «Ут» в ли-

рике Роберта Миннуллина было выявлено ценностное к нему отноше-
ние, восходящее к древнетюркской цивилизации.
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Наиболее полно экономическая терминология отражается в «Тол-
ковом словаре татарского языка» в трех томах [4] и «Русско-татарском 
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словаре экономических терминов» (1999) Ф.М. Газизовой [1]. На основе 
богатого лексикографического материала и изучения специальных трудов 
нами выделены этапы формирования и развития экономической термино-
логии в тюркском, в том числе и в татарском языке: 1) древний период; 2) 
дооктябрьский период; 3) постоктябрьский период; 3) советский период; 
4) постсоветский период. Основную часть терминов в словарях в эти пе-
риоды составляют термины тюркского, собственно татарского происхож-
дения. Однако, в дооктябрьском периоде значительна роль заимствований 
из арабского и персидского языков, далее растет количество русизмов и 
европеизмов. На данном этапе развития экономической терминологии в 
татарском языке выделяются англо-американизмы.

По нашим наблюдениям, многие вошедшие в употребление в по-
следнее десятилетие термины не представлены ни в одном из словарей, 
существующих в татарском языке.

В процессе изучения динамики состава экономической терминоло-
гии, а именно сравнительно-исторического анализа и сопоставительно-
го изучения, нами выделены общеалтайские, общетюркские, собственно 
татарские и заимствованные пласты в составе данной терминологии. К 
древнейшим терминам, которые имеют общеалтайское и общетюркское 
происхождение, относятся бакыр ‘медь’, акча ‘деньги’, товар, тиен 
‘копейка’, алтын ‘золото’, алу ‘покупать’, сату ‘продавать’, аслам ‘при-
быль, выгода, проценты’ и др. Эти термины рассматриваются во всех 
группах тюркских языков, некоторые заимствованы русским языком.

Среди заимствований в русском встречается и термин артель, кото-
рый ученые рассматривают как собственно татарское слово. Древним 
собственно татарским является и тәңкә ‘монета’. Собственно, татарски-
ми являются также ташлама ‘скидка’, эшкуар ‘предприниматель’, мал-
табар ‘бизнесмен’, эшсезлек ‘безработица’, кертемче ‘вкладчик’ и др.

В пополнении экономической терминологии в татарском языке боль-
шую роль играют заимствования. Существенным источником являются 
арабский и персидский языки. По нашим данным, около 30 % заим-
ствований арабского и персидского происхождения. Например, кыйм-
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мәт ‘дорого, дорогой’, икътисад ‘экономика’, файда ‘выгода’, сәүдәгәр 
‘торговец, купец’ и др.

Древнейшими заимствованиями являются заимствования из китай-
ского (көмеш ‘серебро’), монгольского (түләү ‘платеж’, ярлык), которые 
рассматриваются как древнейшие заимствования.

Велико влияние русских лексем на экономическую терминологию 
татарского языка. Так, татарским языком заимствованы термины вклад, 
заклад, налог, недоимка, ростовщик и др. Кроме того, русский язык 
играет огромную роль – роль посредника при заимствовании из евро-
пейских языков, в том числе и англо-американизмов. Все виды фоне-
тической ассимиляции происходят в русском языке: Leasing ® лизинг, 
bank-note ® банкнота, direct meil ® директ-мейл, refunding ® рефинан-
сирование, off-shore ® оффшор и т.д.

Среди заимствований из европейских языков наибольшие группы 
составляют заимствования из английского, где выделяются термины на 
-инг (андерайтинг, бакетинг, банкинг, бенчмаркинг, вендинг, вестинг, 
дедринг, демпинг, демаркетинг, дилинг, инжиниринг, консалтинг, ли-
зинг, листинг, литинг, маркетинг, мерчандайзинг, рейтинг, cэйвинг, 
толлинг, факторинг, холдинг и др.) и латинского (бонус, деноминация, 
калькуляция, коммерция, конверсия, курс, лицензия, магнат) языков. 
Имеются заимствования из французского (афера, куртаж), итальянско-
го (дисконт, ностро-конто), греческого (ипотека, монополия), немец-
кого (гильдия, вексель), польского (аренда) и др.языков[4, c. 36, 49, 196].

В особую группу выделены сложные термины-гибриды, части кото-
рых восходят к разным языкам. Нами выявлено 20 моделей образования 
терминов-гибридов, где большую роль играют латинские и греческие 
элементы: ресиндикация, демонополизация, дуопсония, дуополия, курс 
кэш, субандеррайтер и др.

В зависимости от структурного состава экономические термины 
подразделяются нами на синтетические и аналитические. Синтетиче-
скими являются корневые и суффиксальные образования. Сюда входят 
древний пласт экономической терминологии и заимствования. К анали-
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тическим относятся парные, собственно сложные и составные термины 
экономики.

Экономические термины татарского языка образованы с помощью 
типичных для татарского языка словообразовательных средств и мо-
делей, способов терминообразования, что свидетельствует о том, что 
создателями экономической терминологии являются носители этого 
языка. Проведенный нами словообразовательный анализ терминов эко-
номики показывает, что самым продуктивным способом образования 
терминов является суффиксация. Словосложение также продуктивно. 
Значительную часть экономической терминологии составляют терми-
нологические словосочетания.

В термины-существительные конверсируются, чаще, имена дей-
ствия и причастия. Термины образованы путем лексикализации слово-
сочетаний и лексикализации словосочетаний с одновременной суффик-
сацией. Лексико-семантический способ словообразования, аббревиация 
занимают незначительное место в образовании терминов экономики.

Проанализированная нами терминология обнаружила активную тен-
денцию к семантической систематизации, о чем свидетельствуют поли-
семия, синонимия, антонимия терминов.

Многие термины экономики как тюрко-татарские, так и заимство-
вания многозначны. Причиной полисемии является эволюция понятия, 
способствующая появлению новых значений и оттенков значений у тер-
минологических единиц, что характерно и на данном этапе развития 
экономической терминосистемы.

Анализ материала позволяет выделить и термины-дублеты. Синоними-
ческие ряды состоят из терминов тюркского происхождения и заимство-
ваний (из арабского, персидского, русского и европейских языков). Сино-
нимия особенно характерна для постперестроечного этапа развития языка.

Так как ресурсы языка не бесконечны, в современной экономической 
терминосистеме обнаруживаются процессы деидеологизации, деполити-
зации и активизации бывших когда-то в употреблении терминов. Терми-
ны, ранее снабженные комментариями, пометами, относящими данные 
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понятия к капитализму, буржуазии и конкретной стране – Америке, осво-
бождены от политических и идеологических комментарий. Процесс депо-
литизации характерен чаще для терминов-зимствований, которые означа-
ют международные экономические реалии. В отличие от процесса деполи-
тизации актуализация экономических терминов в татарском языке больше 
характерна для арабизмов. Данные явления – результат экономических, 
политических и социальных преобразований в стране [2, c. 11–116].
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В статье представлены девять основных лексико-семантических 
групп устойчивых выражений английского языка с компонентом «оде-
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жда». Подробно рассматривается каждая из групп, а также их со-
став, формируемый за счет лексем. Приводятся примеры наиболее 
употребительных фразеологических единиц, которые являются прева-
лирующими в своей группе.
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цы; лексико-семантическая группа; лексема, компонент.

LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS                                                          
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The article presents nine basic lexical-semantic groups of English set-ex-
pressions with the component “clothing”. The authors review each group’s 
structure, formed by the lexems. Also there are given examples of the most 
usual phraseological units, which are prevalent in their group.

Keywords: set-expressions; phraseological unit; lexical-semantic group; 
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Язык – многофункциональное явление. В первую очередь, он рас-
сматривается как средство общения и передачи мысли. В процессе об-
щения люди делятся друг с другом мыслями, чувствами, добиваются 
взаимопонимания. На наш взгляд, не менее важной является референт-
ная функция языка: как средство накопления человеческого опыта, он 
отражает национально-культурные особенности того или иного народа. 
Данные особенности в большей степени выражены в фразеологической 
системе языка: именно устойчивые сочетания слов являются отражени-
ем самобытности и национально-культурного колорита того или иного 
народа, свидетельством богатства и яркости языка.
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Существуют различные точки зрения относительно понятия «фразе-
ология». Некоторые лингвисты считают, что она изучает только фразе-
ологические единицы языка, а пословицы и поговорки образуют само-
стоятельную отрасль лингвистики – паремиологию. По мнению других, 
паремиология является частью фразеологии. В своем труде «Курс фра-
зеологии современного английского языка» А.В. Кунин рассматривает 
их как класс коммуникативных фразеологических единиц [1, с. 176]. 
Мы, в свою очередь, придерживаемся последней точки зрения, и под 
устойчивыми выражениями будем подразумевать фразеологические и 
паремиологические единицы (пословицы и поговорки).

Предметом нашего исследования являются устойчивые выражения 
английского языка с компонентом «Одежда». Анализ данных единиц 
представляет собой интерес как с точки зрения разработки теории фра-
зеологии, так и для более глубокого лингвокультурного анализа иссле-
дуемой нации.

В толковых словарях английского языка одежда трактуется, как «то, 
что люди носят, одевают» [6; 7]. В тематическом словаре-справочнике 
[3, с. 10] приведен список слов, которые относятся к теме «Одежда – 
Clothing», сюда же входят и «Ювелирные изделия – Jewellery». Мы же, 
придерживаясь данной классификации, в ходе анализа будем рассма-
тривать и лексику украшений, так как они являются важным аксессуа-
ром, дополняющим одежду.

Всякое научное исследование, в том числе и лингвистическое, с не-
избежностью использует теорию систем. Системное описание словар-
ного состава языка является одной из традиционных тем современной 
лингвистики. Выявление системных отношений необходимо как для 
синхронного, так и для диахронного изучения лексики [4, с. 62]. В целях 
систематизации исследуемых нами устойчивых выражений, мы сделали 
попытку классификации на лексико-семантические группы.

Под лексико-семантической группой (ЛСГ) понимается самая боль-
шая по объему своих членов группа слов, объединенных базовым семан-
тическим компонентом. Семантический компонент обобщает несколько 
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родовых сем, тем самым обозначая класс предметов, признаков, про-
цессов, отношений. Одним из ведущих критериев, по которому слова 
объединяются в одну «ЛСГ», следует признать общность лексических 
единиц в семантическом плане [4, с. 65].

Изучив исследования Г.М. Поляковой «Анализ лексико-семантиче-
ского поля «Одежда» в русском, английском и немецком языках в аспек-
те сопоставительной лингвокультурологии», А.Т. Шамигуловой «Лек-
сика одежды и украшений в башкирском языке» и проанализировав 
свыше 450 устойчивых выражений английского языка с компонентом 
«одежда», мы выделили девять основных лексико-семантических групп 
в составе данного тематического поля.

1. Верхняя одежда: cape – плащ; накидка (с капюшоном); cloak – на-
кидка; плащ; пальто; coat – жакет; пальто; gown – платье (длинн.); 
мантия (судьи, преподавателя университета и т.п.); fur coat – 
шуба; overcoat – пальто; шинель; верхняя одежда.

2. Повседневная одежда:
● мужская одежда: pants – подштанники (Бр. Англ.); трико; шта-

ны, брюки (Амер. Англ.); shirt – рубашка; suit – костюм; tie – 
галстук.

● женская одежда: blouse – блузка; dress(ing) – платье; kirtle 
– женская верхняя юбка; длинное женское платье; уст. кам-
зол; petticoat – нижняя юбка (подъюбник); purdah – паранжа; 
skirt  – юбка.

● унисекс: breeches – бриджи; штаны; галифе; britches – брид-
жи; штаны; jacket – жакет, пиджак, кофта; smock – рабочий ха-
лат; спецодежда; trousers – брюки, штаны; waistcoat – жилет; 
безрукавка.

3. Домашняя одежда: apron(string) – фартук; pyjamas – пижама.
4. Нижнее белье: knickers – панталоны; vest – нижняя рубашка; 

нижняя сорочка; нательная фуфайка; жилет.
5. Чулочно-носочные изделия: socks – носки; stocking – чулок.
6. Обувь: boot – сапог; ботинок; clogs – обувь на деревянной по-



365В мире научных открытий, № 3(63), 2015

дошве; сабо; башмак; shoe – туфля; полуботинок; ботинок; 
slippers  – комнатные туфли; тапочки.

7. Головные уборы: beret – берет; bonnet – берет, дамская шляпка 
(без полей); cap – колпак; cowl – клобук; hat – шляпа.

8. Аксессуары и элементы одежды: belt – ремень; bib – нагрудник; 
bootlaces – шнурок для ботинок; bootstraps – ушко; петля на за-
днике ботинка; button – пуговица; coat-tails – фалда (фрака, мун-
дира); сollar – воротник; crown – корона; cuff – манжета, нарукав-
ник; gauntlet – рукавица; перчатка (с крагами); glove – перчатка; 
handkerchief – платок; heel – каблук; pearls – жемчуг; pocket – кар-
ман; ribbon – лента; shoestring – шнурок; sleeve – рукав; stitch – 
стежка, шов, петля; tucker – кружевной воротник; veil – вуаль; 
wrap – накидка, палантин.

9. Глаголы одевания: to clothe – одевать; to dress – одевать; to wear  – 
носить, одевать; to suit – надевать спец. одежду; to button – засте-
гивать (на пуговицы); to zip – застегивать (на молнию).

Как видно из классификации, самыми многочисленными являются 
ЛСГ «Повседневная одежда» и «Аксессуары и элементы одежды». Воз-
можно, это можно объяснить тем, что англичанам свойственны стро-
гость, практичность, но в то же время простота, которые присущи по-
вседневной одежде. А аксессуары сами по себе являются необходимым 
дополнением к одежде в любой нации.

В ЛСГ «Верхняя одежда» доминирующими являются ФЕ с компо-
нентом «coat»: A smart coat is a good letter of introduction (Am., Br.). – По 
одежке встречают.

Рассмотрим ЛСГ «Повседневная одежда». В подгруппе «мужская 
одежда» превалируют устойчивые выражения, имеющие в своем соста-
ве слово «shirt»: Near is my coat, but nearer is my shirt (Br.). – Своя рубаш-
ка ближе к телу; give the shirt off one’s back – снять с себя последнюю 
рубашку. Среди женской одежды – это «dress» (чаще – в значении «оде-
жда»): Keep a dress seven years and it will come back into style (Am.). – Но-
вое – это хорошо забытое старое; full dress – парадная форма (военных); 
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фрак, длинное вечернее платье. В подгруппе «Унисекс» наиболее рас-
пространенными являются ФЕ с компонентом «trousers», что является 
наиболее характерной повседневной одеждой как для мужчин, так и для 
женщин. Например: catch someone with one’s trousers down – застукать 
кого-л., застать врасплох.

В ЛСГ «Домашняя одежда» преобладают устойчивые выражения, со-
держащие в составе компонент «apron-strings»:  be pinned (tied) to one’s 
wife’s (mother’s etc.) apron-strings  – держаться за юбку жены (матери).

ЛСГ «Нижнее белье» и «Чулочно-носочные изделия» представле-
ны двумя лексемами. В первой группе доминируют ФЕ с компонентом 
«knickers»: get one’s knickers in a twist – расстроиться или беспокоиться 
о чем-либо, а во второй – «socks»: pull one’s socks up – напрячь свои 
силы, приложить все усилия.

В ЛСГ «Обувь» превалируют «shoes» и «boots». Во многих устойчи-
вых выражениях они являются инвариантами: to shake in one’s shoes / 
boots – поджилки трясутся (у кого-л.).

В группе головных уборов преобладающее большинство ФЕ имеют 
в составе сему «hat»: to go hat in hand to smb. – умолять кого-то/ упраши-
вать/ выпрашивать/ обращаться за помощью.

В ЛСГ «Аксессуары и элементы одежды» достаточно большой удель-
ный вес составляют устойчивые выражения с компонентом «pocket», 
который во многих случаях связан с отсутствием или обилием денег. 
Например: an empty pocket – пустой карман, безденежье; be in pocket – 
иметь деньги, быть при деньгах и др.

Среди глаголов, связанных с процессом одевания, наиболее часто 
употребляются «dress» и «wear»: dressed up to kill (разг.) – шикарно, ще-
гольски одетый, расфранченный, разряженный в пух и прах, одетый с 
иголочки; wear the breeches (pants/ trousers) – (разг.) верховодить в доме, 
быть главой семьи, хозяином в доме.

Таким образом, мы видим, что компонент «одежда» в составе устой-
чивых выражений, являясь фрагментом языковой картины мира, выра-
жает приоритеты и стереотипы, отражающие специфику национального 
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менталитета и мировосприятия, системы традиций и обычаев, характер-
ных для английской культуры. Язык, будучи своеобразной частью наци-
ональной культуры, концептуализирует и отражает все ее элементы [4, 
с. 180].
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статье рассматривается опыт проведения промышленной политики в 
разных странах и формирование современной промышленной полити-
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В нашей стране промышленная политика рассматривалась как не-
отъемлемая составляющая экономической политики государства, так и 
негативным фактором, так как основными были проблемы дерегулиро-
вания, развития конкуренции. На данное время от теоретических рас-
суждений о необходимости структурной трансформации экономики и 
описания возможных сценариев будущего Россия переходит к нахожде-
нию границ такой трансформации и обеспечивающих ее инструментов 
(институтов), сочетание которых и являет собой промышленную поли-
тику. Система законодательных, административных, финансово-эконо-
мических решений, мер и действий по управлению развитием промыш-
ленности в соответствии с поставленными целями такого развития об-
разует промышленную политику. Основная цель российской промыш-
ленной политики – стимулирование перехода экономики на инноваци-
онный путь развития, который позволяет науке и высокотехнологичным 
секторам промышленности стать локомотивом экономического роста, 
обеспечить адекватные условия для развития производства, в котором 
создается реальное богатство, нормативно-правовой базы для предпри-
нимательства, особенно малого и среднего, содействовать качественным 
инвестициям. Перспективной целью промышленной политики является 
также достижение Россией высокого уровня национальной конкурен-
тоспособности, выстроенной на синергетическом эффекте взаимодей-
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ствия трех составляющих: инвестиций, инноваций, интеграции. Поня-
тия «промышленная политика» и «политика повышения национальной 
конкурентоспособности» с учетом нынешних глобальных экономиче-
ских тенденций нужно рассматривать во взаимосвязи [2].

Очевидно, что российский вариант промышленной политики мало 
похож на западный, хотя лоббирование решений, выгодных отдельным 
отраслям или компаниям, имеет широкое распространение и в западных 
странах, свежим примером чему могут служить меры, предпринятые 
американской администрацией по защите национальной сталелитейной 
промышленности. 

Опыт проведения промышленной политики в разных странах и ее 
результаты оставляют двойственную оценку. С одной стороны, всегда 
можно найти примеры успешности государственного вмешательства в 
развитие производства, что и используют дирижисты в спорах с либе-
ралами. С другой стороны, есть немало примеров, свидетельствующих 
о провалах промышленной политики, что используется либералами в 
качестве аргументов, подтверждающих ее ненужность или даже вред-
ность для здоровья национальной экономики.

Оценка опыта проведения промышленной политики затруднена ря-
дом обстоятельств. Необходимо учитывать меры государства по разви-
тию производства, отражающие особенности национального развития. 
Особенности данной страны и направления ее развития нельзя приме-
нить без адаптации под специфику другой страны, без учета этапа раз-
вития, иначе такие действия нанесут существенный ущерб экономике.

На промышленную политику существенное влияние оказывают по-
литические факторы, отражающие устройство и культуру страны. Так, 
например, в ряде стран промышленная политика представлена институ-
том, который отвечает за ее проведение и разрабатывает соответствую-
щие прогнозы, концепции, программы. В других странах такого инсти-
тута не существует, что не означает отсутствия промышленной поли-
тики. Классическим примером страны первого рода является Япония, 
второго – США [4].
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Среди отечественных дирижистов Япония считается образцом про-
ведения эффективной промышленной политики. Эта точка зрения име-
ет право на существование. Япония приступила к модернизации в одно 
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время с Россией, но в отличие от нее достигла высокой эффективности 
производства и входит в число ведущих экономически развитых стран 
мира, образуя, наряду с США и Западной Европой, третий мировой 
центр экономической силы. Важную роль в успехе догоняющего раз-
вития Японии сыграло Министерство внешней торговли и промышлен-
ности (МИТИ). Основным моментом промышленной политики МИТИ 
была организация взаимодействия государственного и частного секто-
ров экономики. Главным элементом такой политики было также крити-
чески конструктивное использование опыта других стран, в том числе 
и СССР [4].

Отечественные либералы в оценке японского опыта промышленной 
политики делают акцент, прежде всего, на национальной специфике 
промышленной политики Японии, то есть подчеркивают уникальность 
и неповторимость японского опыта. Кроме того, они указывают на то, 
что у МИТИ были проекты, которые заканчивались провалом, как, на-
пример, попытки создать независимую японскую авиационную про-
мышленность. В то же время производство полупроводников, которому 
МИТИ первоначально чинило препятствия, развивалось независимо от 
промышленной политики государства и получило его поддержку только 
тогда, когда этот сектор стал лидером мирового рынка.

Если абстрагироваться от идеологической оценки промышленной 
политики дирижистами и либералами, то следует признать, что суще-
ствует огромный риск несовпадения цели и результатов при ее проведе-
нии. Основные проблемы здесь – составление точных прогнозов разви-
тия ключевых технологий и определение перспективных рынков. Ведь 
если прогноз окажется ошибочным, то это приведет к неправильным 
инвестиционным решениям в рамках целых отраслей или подотраслей 
народного хозяйства. В условиях постиндустриального общества этот 
риск резко возрастает, поскольку увеличивается скорость технологиче-
ских изменений в производстве. В этой ситуации даже корпорации стре-
мятся обезопасить себя от высоких рисков, в частности, перекладывая 
часть инновационных рисков на малый бизнес.
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Не случайно многие экономисты говорят об отмирании промышлен-
ной политики в процессе перехода к постиндустриальной экономике. 
Другие, напротив, считают, что и современная экономическое развитие 
дает новые возможности для проведения активной промышленной по-
литики. В качестве примеров успеха такой политики, как правило, ссы-
лаются на государственную политику реструктуризации металлургии 
во Франции в 1980-е гг. и политику Индии в области развития сектора 
«оффшорного» программирования в 1990-е гг., а также на развитие ин-
дустрии информационных технологий в Ирландии.

Промышленная политика прошедшего века, по мнению Б. Кузнецо-
ва, дала примеры, как минимум, трех ее типов: экспортно-ориентиро-
ванной (создание условий для экспорта определенных видов продук-
ции), внутренне ориентированной (защита внутреннего рынка и обе-
спечение экономической самодостаточности) и, наконец, третий, менее 
распространенный и не столь явно выраженный, – стратегической про-
мышленной политики, направленной на ограничение использования 
собственных естественных и невоспроизводимых ресурсов (нефть, лес, 
экология и т.п.). Как считает Б. Кузнецов, примерами первого типа мо-
гут служить Корея 1960–1980-х гг. и другие «тигры» Юго-Восточной 
Азии, Китай 1980–1990-х гг., отчасти Япония, Индия 1990-х гг., Чили 
1970-х и 1980-х гг. Ко второму типу относятся Индия 1960–1980-х гг., 
Франция 1950-1970-х гг., Япония, Китай, США (в части политики в 
сельском хозяйстве), СССР и в определенной мере Россия. Примерами 
третьего типа промышленной политики могут служить действия США, 
стран ОПЕК [3].

Специалисты по промышленной политике подчеркивают, что прак-
тически все страны мира в определенные периоды своего развития, так 
или иначе, использовали инструменты промышленной политики для 
решения проблем важных для национальной экономики отраслей и 
секторов. Исходя из этого опыта, можно утверждать, что и в постинду-
стриальной экономике будут использоваться те или иные инструменты 
промышленной политики. Вполне возможно, появятся и новые ее типы.
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Строго говоря, в проблеме «промышленная политика в постинду-
стриальной экономике» ключевым ее аспектом является не сама поли-
тика, а переход на новую стадию развития. Как показывает опыт той же 
Японии, никакое МИТИ не сможет ускорить этот переход, поскольку 
речь идет о трансформации привычного образа жизни. Так, например, 
постиндустриальная экономика базируется на индивидуализации по-
требностей и способностей (от каждого – по способности, каждому – по 
потребности). Между тем, предыдущая стадия индустриального разви-
тия породила массовое производство и потребление стандартных това-
ров. Как говорил основатель этого типа производства Г. Форд, «мы про-
изведем автомобиль вашего любимого цвета, если этот цвет черный».

Новая эра в развитии экономики требует такой трансформации обще-
ственных институтов, при которой обеспечивалось бы противоречивое 
единство индивидуализации и социализации членов данного общества. 
Между тем, как известно, в силу национальных особенностей японцы 
более склонны к коллективному взаимодействию, чем к индивидуаль-
ному лидерству, что является существенным препятствием для перехо-
да к экономике, основанной на способностях индивида к творчеству и 
риску. Несмотря на многолетние усилия политической элиты Японии 
«заразить» нацию индивидуализмом, эта цель достигается медленно. 
Вероятно, японцам это удастся лишь со сменой поколений: по крайней 
мере, о молодых японских модельерах и дизайнерах, достигших миро-
вого успеха, говорят, как о ярких индивидуальностях.

В России в XX в. промышленная политика проводилась или жесткими 
государственными методами, либо была рекомендательной, что привело 
в большей степени, чем во многих других странах, к формированию к ней 
скептического отношения. Даже тогда, когда сложившиеся условия требу-
ют, чтобы государство более активно обеспечивало устойчивый экономи-
ческий рост. Проблемой является ставшее традиционным существенное 
различие между поставленными задачами и достигнутыми результатами. 
При этом в России есть примеры, позволяющие говорить о возможности 
проведения действенной промышленной политики. К ним относится де-
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регулирование и развитие конкуренции в сфере телекоммуникаций, осо-
бенно в области мобильной связи, а также создание собственной базы по 
производству труб большого диаметра [5].

Современная промышленная политика должна учитывать интересы 
всех участников ее формирования и реализации на разных уровнях.

Рис. 2. Схема согласования интересов в процессе формирования                                        
и реализации промышленной политики

По мнению К. Уорвика «худшие примеры традиционной промыш-
ленной политики подразумевали прямолинейное применение налогов и 
субсидий в целях убеждения производителей и потребителей действо-
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вать в соответствии с пожеланиями правительства… Неудача многих 
таких попыток традиционного подхода к промышленной политике при-
вела к реакции против нее, сохранившейся и поныне» [10]. Современ-
ные тенденции в формировании промышленной политики направлены 
на решающую роль инноваций в экономическом развитии. А для это-
го необходима конкуренция. Здесь следует отметить институциональ-
ный подход Дугласа Норта, основа которого состоит в том, что после 
возникновения системы защиты прав на результаты интеллектуальной 
деятельности резко меняется обеспеченность населения ресурсами [8]. 
Все последние исследования говорят о том, что промышленная и кон-
курентная политика вполне могут взаимодействовать: результативность 
мероприятий промышленной политики неразрывно связана с уровнем 
конкуренции. Подтверждением выступает исследование группы ученых 
в 2012 г. по промышленной политике и конкуренции на примере китай-
ских предприятий [6]. Достижение социально-экономических целей 
общества возможно лишь при правильном сочетании всех элементов 
конкурентной политики.

Реализация промышленной политики в сочетании с конкуренцией 
позволяют: сформировать рост спроса на инновации со стороны кон-
курентоспособного бизнеса; ориентировать промышленную политику 
на реальный спрос домохозяйств и предпринимательских структур; 
более эффективно распределять государственные средства, направля-
емые на поддержку промышленности и на обеспечение государствен-
ных нужд.

Новая промышленная политика включает комплекс стимулирую-
щих мер, применяемых к отраслям в целом. Оказывается содействие 
открытию новых предприятий в отраслях взамен селективной под-
держки конкретных предприятий. Это становится возможным, благо-
даря тому, что снижаются барьеры при входе на рынки, отсутствуют 
административные ограничения. Отсутствует политическая ориен-
тация при отборе проектов для поддержки, а широко используются 
конкурсные процедуры при предоставлении льгот, субсидий и иных 
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преференций. Проведение таких мероприятий позволит снизить риски 
осуществить частичное импортозамещение продукцией невысокого 
качества, не создав при этом основ для долгосрочного промышленно-
го развития.
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ВОСПРИЯТИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ БРЕНДА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Талипова А.Ф., Фролова И.И., Юсупова Г.Р.

Набережночелнинский филиал Института экономики,                                  
управления и права (г. Казань), г. Набережные Челны, Россия
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Сегодня ни для кого не является секретом, что существует настой-
чивая необходимость тщательного управления брендом. В целях повы-
шения эффективности управления брендом авторы разрабатывают раз-
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личные методики, позволяющие провести оценку стоимости и конку-
рентоспособности бренда, степени его известности на рынке, оценить 
финансовую эффективность управления брендом. При этом правильное 
позиционирование рассматривается как основа «построения отношений 
между брендами и потребителями бренда» [4]. Данная точка зрения ав-
торов рассматривает бренд как часть или один из элементов рыночного 
взаимодействия потребителей и организаций на рынке.

А. Длигач и Н. Писаренко, наряду с важностью управления рыноч-
ными показателями бренда, отмечают необходимость процесса форми-
рования организационной поддержки для бренда. «Ключевой задачей в 
этом процессе становится задача внутреннего позиционирования. Вну-
треннее позиционирование – это отношение, представление о бренде, 
которое мы хотим создать у различных целевых аудиторий внутри ком-
пании, цель которого сделать каждого из сотрудников активным носите-
лем идеи бренда [1].

Существование точки зрения о необходимости внутреннего позици-
онирования позволило авторам разработать собственную программу ис-
следования образа «идеального вуза» у различных групп респондентов 
(заказчики и производители образовательных услуг).

Для опроса привлекались сотрудники и преподаватели четырех ву-
зов, находящихся в Набережных Челнах. Общее количество опрошен-
ных респондентов составило 98 человек.

Результаты факторного анализа ответов производителей образователь-
ных услуг можно представить в виде следующих образов вуза (табл. 1).

Таблица 1
Результаты факторного анализа ответов сотрудников                                                    

(повернутая матрица компонентов, весовые коэффициенты)

№
Наименование признака Номер фактора

1 2 3 4
1. Известность вуза среди населения города -0,68
2. Престижность и популярность вуза -0,68 -0,41

3. Удобство расположения вуза относительно ос-
новных магистралей города -0,72
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4. Высокий уровень квалификации преподавате-
лей, работающих в вузе 0,63 -0,42

5. Большое количество специальностей, которым 
обучают в вузе -0,70

6. Востребованность образовательных услуг и 
выпускников вуза на рынке 0,58 0,42

7. Большое количество лет существования Вуза 
на рынке образовательных услуг -0,71

8. Высокий уровень конкурентоспособности вуза 
на рынке образовательных услуг 0,74

9. Интерес, доверительное отношение потреби-
телей к вузу 0,60

10. Высокое качество образования, предоставляе-
мое вузом 0,56

11. Приемлемая стоимость обучения в вузе -0,55

12. Положительный образ вуза среди учащейся 
молодежи 0,54

13. Отношение сотрудников и студентов к себе 
как к частице вуза 0,78

Первый фактор описывает учебное заведение, про которое каждый 
горожанин может что-то рассказать. Информация о вузе, с позиции его 
сотрудников, должна содержать сведения о «хороших» преподавателях, 
отличном качестве обучения, высоком спросе на выпускников институ-
та и месте расположения основного здания вуза. Образ, сложившийся 
среди сотрудников вуза, характеризует длительность периода существо-
вания на рынке образовательного учреждения, и качество предоставля-
емых услуг, подтвержденных временем. Данное мнение формировалось 
у потребителей рынка образовательных услуг на протяжении несколь-
ких поколений и напоминает образы самых крупных и известных вузов 
России и европейских стран.

Второй фактор обрисовывает образ хорошо знакомого и популяр-
ного среди горожан учебного заведения высшего образования. В этом 
учебном заведении комфортно как студентам, так и сотрудникам. По 
всей видимости, это образ небольшого по размерам вуза, где можно со-
здать некоторую камерную атмосферу «второго дома».
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Третий фактор включает в себя показатели экономико-хозяйственной 
деятельности вуза: уровень конкурентоспособности, востребованность 
«раскрученность» образовательных услуг, возраст существования вуза 
на рынке, стоимость образовательных услуг и социально-психологиче-
ские условия образовательной деятельности. Данный образ не столько 
характеризует составляющие ценности самого бренда вуза, сколько 
описывает положительные стороны его «раскрученности» и дополни-
тельные плюсы для потребителей бренда.

Четвертый фактор всей выборки респондентов описывает учебное 
заведение, популярное среди учащейся молодежи, с большим коли-
чеством специальностей и удобством расположения здания в городе. 
Данный фактор является показателем одного из образов вуза, привле-
кающих абитуриентов в учебное заведение: здесь обучаются многие их 
знакомые и друзья, есть несколько факультетов, сам институт распола-
гается в районе проживания.

Сравнительный анализ образа идеального вуза у преподавателей, со-
трудников показывает совпадение мнения большинства лишь по одно-
му из образов вуза: известное учебное заведение высшего образования, 
которое отличается высокой квалификацией преподавателей, качеством 
образовательных услуг и высоким уровнем востребованности образова-
тельных услуг и выпускников на рынке. Данный образ следует воспри-
нимать базовым при построении программ внутреннего позициониро-
вания бренда среди сотрудников вуза.
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Мотивация и стимулирование труда персонала выступают основным 
механизмом повышения результативности труда персонала организа-
ции (предприятия, учреждения). Поэтому представляет интерес оценка 
составляющих системы мотивации и стимулирования труда персонала.

Методика оценки мотивации и стимулирования труда персонала 
предполагает оценивать ее элементы по традиционной пятибалльной 
шкале. При ответах на вопросы дается рейтинговая оценка эффективно-
сти каждой из выбранных характеристик в соответствии со следующей 
шкалой: 5 – выдающиеся результаты, 4 – очень хорошие, 3 – средние 
достижения, 2 – на грани необходимых, 1 – очень слабые результаты.

Оценив каждую из выбранных характеристик и присвоив ей опреде-
ленный балл, их следует просуммировать по формуле:

∑М = М1 + М2 + М3 + М4 + … + Мn, где (1)

М – характеристика мотивации и стимулирования;
n – количество характеристик, подлежащих рассмотрению.

В качестве примера использования методики на практике была вы-
брана компания ООО «Возрождение» г. Набережные Челны, которая 
осуществляет торгово-закупочную деятельность.

Результаты оценки материального денежного стимулирования в 
ООО «Возрождение» представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты оценки материального денежного                                                              

стимулирования персонала в ООО «Возрождение»

№ Показатель Оценка

1. Заработная плата персонала 2,8

2. Система премирования 1,7

3. Доплаты 1,2

4. Надбавки 1,2

5. Компенсации 1,8

6. Участие в прибылях организации 1

Заработная плата персонала ООО «Возрождение», по мнению экс-
пертов, приближается к показателю «средние достижения». Оплата 
труда в организации имеет тенденцию роста, но при этом она не сти-
мулирует персонала фирмы на высокий уровень результативности в 
работе.

Снижение производительности труда связано с отсутствием чет-
ких критериев оценки результатов труда персонала при премировании. 
Эксперты оценили данный показатель на 1,7 балла, что соответствует 
«очень слабым результатам».

Оклады сотрудников утверждаются ежегодно приказом директора. 
При этом каких-либо критериев, определяющих величину оклада, в ор-
ганизации не предусмотрено, т.е. директор определяет величину оклада 
по своему желанию. Большую роль в этом процессе играет не долж-
ность, а человек.

Участие в прибылях организации, как элемент материального де-
нежного стимулирования в ООО «Возрождение» отсутствует.

Таким образом, анализ материального денежного стимулирования 
персонала ООО «Возрождение» говорит о низком уровне мотивации и 
стимулировании труда персонала организации.

Оценка материального неденежного стимулирования персонала 
ООО «Возрождение» представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты оценки материального неденежного стимулирования персона-

ла в ООО «Возрождение»
№ Показатель Оценка

1.
льготное кредитование, стипендиальные программы и обуче-
ние в организации, медицинское обслуживание и страхова-
ние, программы жилищного строительства 1

2. профессиональное обучение и развитие 3,4
3. гибкий график работы 3,7
4. ценные подарки 2,9
5. социальное одобрение 3,9

Оценка материального неденежного стимулирования по первому по-
казателю «льготное кредитование, стипендиальные программы и обуче-
ние в организации, медицинское обслуживание и страхование, програм-
мы жилищного строительства» получила «очень слабые результаты». В 
ООО «Возрождение» отсутствует льготное кредитование, нет программ 
медицинского обслуживания, жилищного строительства и т.д.

Это связано с незначительными размерами организации и неболь-
шой численностью персонала, а также небольшим товарооборотом. Ор-
ганизация не имеет средств для финансирования каких-либо программ 
материального неденежного стимулирования, хотя для сотрудников это 
было бы привлекательным.

Профессиональное обучение и развитие в ООО «Возрождение» 
оценено экспертами на 3,4 балла, т.е. «средние достижения». В органи-
зации проходят систематические семинары «Обучение личным прода-
жам», «Методы распределения товаров. Розничная торговля», «Работа 
менеджера по продажам в области исследований – маркетинг и развитие 
возможностей продаж», которые проводят тренеры Учебного Центра в 
форме тренировочных задач, деловых и ролевых игр. Руководство ООО 
«Возрождение» предоставляет возможность своим сотрудникам регули-
ровать свое рабочее время, чтобы оно в наибольшей степени удовлетво-
ряло личным потребностям. По мере того как рынок труда становится 
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все более узким и на нем все труднее найти квалифицированных работ-
ников, эта форма награждения становится все более привлекательной, 
что стало понимать руководство фирмы в 2013 г., оформив приказом 
возможность составления скользящего графика работы своим сотрудни-
кам при 40-часовой рабочей недели.

Социальное одобрение, как метод материального неденежного сти-
мулирования персонала в ООО «Возрождение» реализуется в виде вы-
слушивания сотрудников, похлопывания по спине, проявление знаков 
уважения, учет мнения работников организации при решении наиболее 
важных проблем развития компании. Например, руководитель фирмы 
при принятии стратегических решений (открытие новой торговой точ-
ки, изменение ассортиментной линии и т.п.) всегда собирает совещание, 
в котором принимают участие не только его заместители, но и сотрудни-
ки, которые имеют большой опыт работы в данной отрасли и в данной 
организации.

Оценка нематериального стимулирования персонала ООО «Воз-
рождение» представлена в таблице 3.

Таблица 3
Результаты оценки нематериального стимулирования персонала                              

в ООО «Возрождение»
№ Показатель Оценка
1. социальные стимулы 3,2
2. моральные стимулы 2,7
3. социально-психологические стимулы 2,8

Социальные стимулы в ООО «Возрождение» получили 3,2 балла. 
Данная группа стимулов включает: возможность в самовыражении; воз-
можность в управлении; возможность в карьерном росте; возможность 
в престижном труде; возможность в принятии решений.

В фирме практически отсутствует возможность в карьерном росте 
из-за простой структуры управления, но при высоком уровне професси-
онализма у сотрудников вполне есть условия реализовать свои потреб-
ности при принятии управленческих решений.
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Моральные стимулы оценены экспертами значительно ниже – 2,7 бал-
ла. Эта группа стимулов связана с потребностями в признании и уважении 
со стороны коллег и руководства. Но в ООО «Возрождение» руководитель 
благожелательно относится лишь к сотрудникам, которые уже долгое вре-
мя проработали в организации, а новичков «не воспринимает всерьез».

Кроме этого, система оплаты труда сотрудников свана с продажами 
и поэтому взаимовыручка и взаимопомощь между членами коллектива 
в организации отсутствует. Социально-психологические стимулы связа-
ны с самореализацией человека, что выражается в уровне удовлетворен-
ности персонала работой в компании.

Таким образом, для интегральной оценки эффективности мотивации 
и стимулирования труда персонала в ОООО «Возрождения», необходи-
мо подставить подученные результаты экспертной оценки в формулу 1.

М = 2,8+1,7+1,2+1,2+1,8+1+1+3,4+3,7+2,9+3,9+3,2+2,7+2,8 = 33,3

Эффективность мотивации стимулирования труда персонала в ООО 
«Возрождение» (Мэф) определяется по формуле:

Мэф = ∑М / 5n (2)

Вставляем полученные результаты в формулу 2:

Мэф = 33,3 / (5 ∙ 14) (14 – количество исследуемых элементов) = 0,48.

Анализ выбранных характеристик мотивации и стимулирования тру-
да персонала ОООО «Возрождение» показал, что эффективность равна 
0,48 при идеальном значении 1. В нашем случает мотивация и стимули-
рование труда персонала в компании оценена ниже среднего уровня, что 
говорит о неэффективности этой системы.

Подводя общие итоги исследования мотивации и стимулирования 
труда персонала в ООО «Возрождение» можно выделить следующее:
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– в организации предусмотрена система вознаграждения, но она не 
удовлетворяет персонал организации;

– существует социальная напряженность в коллективе и практиче-
ски отсутствует социальная и моральная мотивации труда;

– на предприятии отсутствуют мотивируемые задачи, когда мень-
ше внимания сотрудники обращают на комфорт и отсутствует 
мотивирующая окружающая обстановка, когда сотрудники могут 
избегать возможностей, которые лишат их зоны комфорта.

Таким образом, использование предлагаемой методики оценки 
элементов системы мотивации и стимулирования труда персонала в 
организации, позволяет оценить не только эффективность системы 
в целом, но и выявить проблемные элементы, требующие совершен-
ствования.
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В статье представлены итоги исследования управления муници-
пальной казной г. Набережные Челны, в результате чего определены 
основные тенденции и проблемы, а также намечены перспективы в со-
вершенствовании данного процесса.
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Имущество, поступающее в муниципальную казну г. Набережные 
Челны, приобретается, а также используется и расходуется в результате 
совершения определенных процедур, которые совершаются органами 
муниципального управления. Данные процессы требуют эффективного 
управления. Основными целями управления имуществом муниципальной 
казной города являются: укрепление всех сфер жизнедеятельности города; 
обеспечение определенной финансовой и экономической самостоятельно-
сти города в области гражданских правоотношений; создание условий для 
разработки, развития и инновационных подходов к управлению собствен-
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ностью города, а также обеспечения эффективного и результативного 
управления ее отдельными объектами; претворение в жизнь самостоятель-
ной политики города в сфере экономических отношений, как на рынках 
недвижимости, так и на рынках ценных бумаг и инвестиций; повышение 
доходов в муниципальную казну города от использования объектов муни-
ципальной собственности путем их сдачи в аренду; сохранение и рост объ-
ектов собственности муниципального образования города; привлечение 
инвесторов для развития муниципального образования и стимулирование 
предпринимательской деятельности на территории города [2].

Управление имуществом муниципальной казны г. Набережные Чел-
ны осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, 
регулирующими все аспекты данного процесса (табл. 1).

Таблица 1
Нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты                             

управления имуществом муниципальной казны г. Набережные Челны

Нормативно-пра-
вовой акт Характеристика

Устав муници-
пального обра-
зования «город 
Набережные 
Челны Республики 
Татарстан»

Статья 57. В ней описывается структура муниципального 
имущества города.
Статья 58. Определяет право владения, пользование и 
распоряжение имуществом муниципального образова-
ния.
Статья 67. Устанавливает статьи бюджета города.
Статья 70. Определяет источники доходов бюджета го-
рода

О реестре муници-
пальной собствен-
ности г. Набереж-
ные Челны

Устанавливает порядок учета объектов муниципальной 
собственности города Набережные Челны, описывает 
основные принципы формирования и ведения Реестра 
муниципальной собственности, определяет состав ин-
формации об объектах учета, порядок ее сбора, обработ-
ки, полномочия и ответственность организаций, участву-
ющих в создании и ведении Реестра

Положение о 
муниципальной 
казне города Набе-
режные Челны

Определяет общие цели, задачи, этапы формирования, 
порядок учета, структуру управления и распоряжения 
муниципальной казной города Набережные Челны.
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Управление имуществом муниципальной казны г. Набережные Чел-
ны, формирование пакета документов для государственной регистрации 
прав муниципальной собственности на недвижимое имущество в тер-
риториальном органе в области государственной регистрации осущест-
вляет Исполнительный комитет в лице Управления земельных и имуще-
ственных отношений.

Управление в соответствии с возложенными на него задачами осу-
ществляет следующие функции: организует методическую поддержку 
организациям города по вопросам, которые непосредственно связаны 
с регулированием земельных и имущественных отношений; определя-
ет основные направления деятельности в области планирования муни-
ципального имущества и земельных ресурсов города; проводит оценку 
внешней среды по вопросам приватизации, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также разра-
батывает предложения, направленные на оптимизацию методов рефор-
мирования в сфере имущественных и земельных отношений.

Анализ должностных инструкций специалистов Управления земель-
ных и имущественных отношений Исполнительного Комитета г. Набе-
режные Челны позволяет сделать вывод, что отдельно функции, свя-
занные с муниципальной казной не возложены ни на одного сотрудни-
ка. Это приводит к следующим негативным последствиям: отсутствие 
статистических и аналитических материалов по имуществу муници-
пальной казны, т.е. нет системы учета, распределения имущества му-
ниципальной казны; муниципальное образование не видит тенденций 
развития имущества муниципальной казны, которая в настоящее время 
пополняется в основном за счет налоговых поступлений, при этом ве-
щественное имущество казны «разбазаривается».

Если в отношении муниципальной казны города сохранится такое 
«потребительское отношение», то муниципальное образование может 
рассчитывать только на денежные поступления от налоговых сборов, т.к. 
вещественное имущество будет распродано. Следует отметить, что новый 
руководитель города Наиль Магдеев начал работу по исправлению сло-
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жившейся практики реализации имущества муниципальной казны г. На-
бережные Челны. Первый прецедент произошел в ноябре 2014 г., когда по 
предложению руководителя исполкома нежилые помещения: две кварти-
ры в Новом городе по адресам 4/08 (64,8 м2) и 7/25 (44 кв. м2), а также в 
поселке ГЭС в 6/6 (75,2 м2) планируется оставить в муниципальной соб-
ственности и перевести их в жилой фонд, чтобы использовать как служеб-
ное жилье для приезжающих работать в город специалистов. Есть наде-
жда, что данная тенденция сохранится в дальнейшем и будет происходить 
увеличение материально-вещественной части муниципальной казны.

Муниципальная казна города находится в распоряжении муници-
пального образования город Набережные Челны. Учет всех денежных 
средств, поступающих в городской бюджет, обеспечивается путем со-
ставления, утверждения и исполнения бюджета г. Набережные Челны 
на определенный финансовый год.

Формой учета муниципальной казны города является реестр му-
ниципальной собственности, ведение которого является обязанностью 
органов местного самоуправления. Форма реестров муниципальной 
собственности в РФ не является обязательной и формируется органами 
местного самоуправления самостоятельно. Изучения Положения о рее-
стре муниципальной собственности г. Набережные Челны позволяет го-
ворить о том, что он не имеет специально выделенного раздела для уче-
та муниципальной казны. Необходимость раздельного учета казенного 
и закрепленного имущества в реестре муниципальной собственности 
путем создания базы данных муниципальной казны смогла бы облег-
чить работу по формированию учету муниципальной казны города [1].

В городе используют муниципальное казенное имущество в тради-
ционных формах, при этом передача его в доверительное управление 
или использование в лизинге и ипотеке в настоящее время практиче-
ски не используется. Причиной этого является отсутствие системной и 
сформированной базы данных муниципальной казны в городе.

Таким образом, на основании проведенного анализа управления 
имуществом муниципальной казны г. Набережные Челны авторами вы-
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явлены следующие достоинства: четко определены цели управления 
имуществом муниципальной казны; в городе разработано «Положение 
о муниципальной казне», которое определяет состав и порядок ее фор-
мирования, описывает процесс учета объектов муниципальной казны, а 
также подразумевает контроль за целевым использованием имущества 
муниципальной казны; для сотрудников Управления земельных и имуще-
ственных отношений Исполнительного Комитета города предусмотрены 
функции, которые непосредственно связаны с муниципальной казной.

Наряду с достоинствами, следует выделить недостатки, снижающие 
эффективность управления муниципальной казной г. Набережные Чел-
ны: отсутствует концепция раздельного учета казенного и закрепленно-
го имущества в Реестре муниципальной собственности, что приводит к 
отсутствию единой базы данных по материально-вещественному иму-
ществу муниципальной казны города; функции по управлению имуще-
ством муниципальной казны не закреплены за отдельным сотрудником 
Управления земельных и имущественных отношений Исполнительного 
Комитета города, что не позволяет проводить данную работу плано-
мерно, системно и эффективно; наблюдается тенденция роста реали-
зованного имущества муниципальной казны через торги, что приводит 
к снижению материально-вещественного имущества казны, снижению 
поступлений от аренды муниципального имущества и повышению чис-
ла объектов, которые не используются; отсутствует практика использо-
вания имущества муниципальной казны в лизинговых операциях; от-
сутствует практика специфической (специальной) системы контроля за 
сохранностью и целевым использованием имущества муниципальной 
казны г. Набережные Челны.
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Старость как один из феноменов человеческого бытия издавна была 
объектом внимания философов, что вполне естественно. По отношению 
к старости и старым людям можно судить о зрелости данного общества, 
так как существенное значение имеет тот факт, что старость, как и отро-
чество в любой культуре обозначена не только биологическими факто-
рами, но и в значительной мере определяется факторами общественной 
природы.

В ситуации старости обнажается большая часть современной соци-
ально-философской проблематики, имеющей выход к экзистенциаль-
ным и философско-антропологическим основаниям: смысла жизни, 
сущности и ценности человеческой личности перед лицом общества, 
границах социальной гуманности, гуманизма в целом.

Старость является особым состоянием тела и души в условиях со-
циальной ситуации. Этот подход позволяет выявить специфику соци-
альности современного типа. При всем многообразии проблемного поля 
старости, философская рефлексия с очевидностью демонстрирует сле-
дующие основные тенденции.

Тело уже не способно, в силу своей физиологии, соответствовать 
социальным требованиям мобильности и общего здоровья. Престижно 
быть успешным и активным. Современное общество соответственно и 
ценит молодость, энтузиазм и новаторство. Очевидно, что способность 
радоваться жизни в таких условиях снижается. Отсюда, почти обыден-
ными становятся такие проявления индивидуальной жизни российских 
стариков, как потеря смысла существования, жизненных ориентиров, 
ценностей, разочарование. Такое положение обедняет духовный мир 
человека, ведет к его обесцениванию как личности, а также формирует 
соответствующим образом мировоззрение новых поколений.
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В то же время, существует некий конфликт между душой, которая 
не стареет, и телом, которое подвержено физическим изменениям. Фи-
зическое старение организма противоречит тем желаниям, мечтам и 
устремлениям, которые порождает наша духовная сущность. Человек 
жестко сцеплен со своим телом и социальным окружением, он не спо-
собен вовремя, на этапах молодости и зрелости, дистанцироваться от 
повседневности, обособиться в собственном сознании. Он продолжает 
жизненную экспансию и тщетно пытается «убежать» от старости, что-
бы как можно дольше вести тот образ жизни, к которому он привык. 
Современная наука предлагает различные искусственные средства омо-
ложения, с помощью которых стареющие люди пытаются преодолеть, 
снять свою увядающую телесность, усовершенствовать ее.

По мере взросления и старения человека эмпирический аспект бытия 
все более теряет свое преимущественное, центральное место в личной 
жизни, уступая первостепенное значение вопросам духовного порядка. 
Душа, как никогда близко, находится «перед лицом смерти», оказыва-
ясь перед ситуацией необходимости обращения к экзистенциальной 
проблеме смысла жизни (для сравнения, молодости легче говорить, что 
смысл жизни – в самой жизни). О благотворном воздействии филосо-
фии, «привносящей интерес в нашу духовную жизнь», писал И. Кант. 
Философия «может в известной степени компенсировать физическую 
слабость преклонного возраста разумным отношением к ценности жиз-
ни» [1, с. 303–304].

Для современности характерными являются деловые, утилитар-
но-функциональные отношения между людьми. Зачастую социум «вы-
черкивает» старого человека как «уже-не-работника» из поля своей 
заботы, человек лишается многих социальных статусов и потому попа-
дает в ситуацию лиминальности, качественного перехода. То, что ранее 
давалось «само собой», теперь требует значительных усилий, старый 
человек вынужден заново обосновывать свое социальное бытие (та же 
необходимость встает перед физиологическим способом существова-
ния и экзистенциальным бытием) как для самого себя, так и для об-



398 In the World of Scientific Discoveries, 3(63), 2015

щества. Этот процесс может быть описан посредством модели мнимой 
старости. Мнимая старость (старость-симулякр) связана с непринятием 
старости как новой культурной реальности и себя в ней. Это сценарий 
старости, когда не происходит реального выстраивания адекватной, ка-
чественно новой социальной позиции старого человека.

В другом случае мы имеем дело с моделью истинной старости, ког-
да физиология, экзистенция и социальность гармонизируются. Старшее 
поколение обладает значительным духовным потенциалом, имея сво-
бодное время, реализует свои творческие возможности, прежде всего, в 
плане сохранения и укрепления основ духовности и культуры того или 
иного социума. Если подлинная старость представляет собой сбаланси-
рованность желаний и возможностей, то мнимая, неудавшаяся старость 
являет собой их трагический конфликт.

Человек, по утверждению экзистенциалистов ответствен за бытие, 
которое он выбирает для себя: «это существо, которое всегда решает, 
кто он» [3, с. 119]. Человек лишь в перспективе является человеком 
(личностью) и весь жизненный процесс является лишь некой изна-
чально заданной возможностью им стать. Это и трагедия («Сизифов 
труд») и одновременно подарок, данный человеку в отличие от других 
существ.

Символом экзистенциализма является ищущая, мятущаяся в бес-
конечных поисках душа человека. Человек начинает задумываться о 
вечности, дает оценку тому, что успел сделать, реализовался или нет, 
какое наследство оставит своим потомкам. Трагедия нереализованных 
ожиданий, разочарование от прошедшей «не так» жизни, страх смерти 
– все это становится близким, существенным для человека в старости. 
«Только оканчивая жизнь видишь, что вся твоя жизнь была поучени-
ем, в котором ты был невнимательным учеником» (В.В. Розанов) [2, 
с. 207].

Современному обществу нужно научиться воспринимать старость 
как логическую кульминацию продолжительной и полноценной жизни, 
прийти к пониманию того, что эта часть жизни не менее привлекатель-
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на, чем предшествующие ей годы. Действительно, процесс старения за-
программирован природой не только ради смены поколений, но и для 
создания максимально благоприятных условий по развитию способ-
ностей, опирающихся на богатый личный опыт человека, его знания и 
социально-ценностные качества, сформированные годами жизни: такие 
как милосердие, терпимость, умеренность. В свою очередь, чем духов-
но богаче представляется личность, тем более сильно ее влияние на ре-
алии социального бытия.

Очевидна необходимость выработки новой гуманистической пози-
ции в отношении старшего поколения, в основе которой лежат создание 
благоприятных условий для старости, преодоление негативных стере-
отипов, устоявшихся в общественном сознании. Философия должна 
играть особую роль в создании общей культуры отношения общества 
к старшему поколению. В нашей стране философская аналитика ста-
рости, именуемая с некоторых пор геронтософией – философией ста-
рости, еще находится на стадии становления. Между тем, в настоящее 
время особенно очевидна актуальность философского поворота к ос-
мыслению аспектов старости.

Философский дискурс старости призван вычленять такие аспекты, 
которые не поддаются строго научному анализу точных и естественных 
наук, но, тем не менее, являются логически обоснованными и жизненно 
необходимыми. Вместе с тем можно констатировать, что проблема ста-
рости к настоящему времени далека от разрешения средствами более 
или менее полновесного всеобъемлющего философского дискурса, по-
скольку он весьма многообразен и далек от исчерпания.
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Social information is considered to be the main resource of cognitive and 
modifying activities of a human being. It becomes actual in the status of goal, 
means and result of a cognitive process. The authors ground the content of in-
formation phase transition from signs system to the system of symbols – from 
presentation to representation, with subsequent embodiment of transmitted 
ideas into the structures of social practice.
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Понятие «информация», довольно часто употребляемое в современ-
ной речи, восходит к глаголу in-formare – «преобразовывать, изобра-
жать, представлять». В контексте наших изысканий, информация – это, 
прежде всего, «представление». Однако сегодня особенно важным яв-
ляется осмысление сути этого феномена в контексте анализа его содер-
жания, через призму понимания общей природы и социальной специ-
фики, чтобы затем перейти к осмыслению инструментальной функции, 
позволяющей превратить информацию в главное средство социального 
познания.

Начнем с того, что в современной отечественной философской и на-
учной традиции информация определяется как нечто объективное, вы-
ражаемое субъективными средствами. Есть и множество других форм 
раскрытия существа этого феномена. Но, в ряду различных аспектов по-
нимания информации и возможных ракурсов ее видения, нам представ-
ляется важным выделить два подхода к рассмотрению этого феномена, 
которые позволяют раскрыть данное явление, как социальное, вскрывая 
сущностные моменты информационных взаимодействий в обществе.

В онтологическом подходе информация рассматривается как само-
стоятельная сущность и особое качество бытия. Она может выделяться 
и как самостоятельные объект и предмет исследования, что, безусловно, 
предполагает множество ракурсов его научного рассмотрения. С этих 
же позиций можно рассматривать и современные типы функционирова-
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ния информации как самостоятельной данности, позволяющей говорить 
об автономных информационных сущностях, которые предстают в виде 
предельного типа природного объекта, лишенного своего тела.

С позиций коммуникативного подхода информация выступает не 
столько как самостоятельный объект, сколько как способ осуществле-
ния коммуникации между различными материальными и идеальными 
объектами, а также их состояниями во времени. Полагается, что ин-
формации вне коммуникации не существует: то, что имманентно лишь 
данному объекту вне его отношений и взаимодействий с другими объ-
ектами, информацией в собственном смысле этого слова не является, а 
становится таковой только в процессе коммуникации объектов или объ-
екта и субъекта в процессе познания.

Исследования данных процессов показали, что наиболее содержа-
тельные характеристики информации связаны с главным значением 
этого термина – осведомлением как формой информационного (комму-
никативного) взаимодействия. Причем, участники информационного 
взаимодействия в процессе его осуществления могут выступать и как 
получатели информации, и как ее создатели, поскольку поступающее 
сообщение – это не просто «контейнер с готовыми данными», но еще 
и стимул для порождения адресатом новой информации на основе про-
шлого опыта и модели ситуации [1, с. 38].

Обобщая конструктив содержания этих методологических кон-
струкций, подчеркнем, что онтологический подход представляет ин-
формацию в статусе иерархически организованной, многоуровневой 
целостности, причем каждый из этих уровней имеет собственную 
структуру.

Коммуникативный подход обосновывает двойственную природу ин-
формации. С одной стороны, она есть мера упорядоченности матери-
альных и идеальных структур. Но, с другой стороны, на поверхность 
выходит и второй существенный аспект – информация, присутствуя в 
самом объекте, становится таковой лишь в обменном процессе. Такой 
подход не позволяет считать информацию ни чистым свойством объек-
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тов, ни чистым отражением. Она представляет собой синтез имманент-
ных свойств объекта и отражения данных свойств в ином объекте. От-
сюда следует, что информация рождается и существует лишь в процессе 
коммуникации.

Последнее утверждение может показаться слишком смелым, по-
скольку совершенно очевидно, что информация, будучи однажды полу-
ченной, уже отрывается от своего носителя и может существовать вне 
и без него. Однако это не только не опровергает, но, на наш взгляд, и 
подтверждает сделанный вывод, так как любая информация становится 
таковой только тогда, когда несет в себе сведения о каком-либо явлении 
(пусть уже исчезнувшем). Просто связь с объектом не утрачивается, а 
переходит в иное – ретроспективное измерение.

Таким образом, мы считаем достаточно обоснованным утверждение 
о том, что информация, порождаясь объектом, отражая его свойства, 
становится и остается таковой лишь в процессе осуществления ком-
муникации между элементами некоей среды, актуальной или истори-
ческой. Более того, информацию можно рассматривать в статусе самой 
среды коммуникационного взаимодействия, которая, в свою очередь, 
является основой для реализации индивидом своих субъектных качеств 
в процессе познавательной или практической деятельности. Аргумент, 
подтверждающий этот посыл, очень прост – субъект вынужден быть 
погруженным в сферу информационных взаимодействий, ибо только 
благодаря им поддерживается процесс реализации его социальности и 
жизнедеятельность в целом [2, с. 140–141].

Вместе с тем, полагаем, что последний методологический инстру-
ментарий, при всей его эвристической ценности, требует определенного 
развития и уточнения с целью его актуализации как средства понимания 
сути социальности современного субъекта, общности и общества в це-
лом. Здесь необходимо отметить, что информацией является не всякое 
сообщение, а лишь такое, которое пробуждает критическое отношение 
к его содержанию, заставляя человека размышлять над его смыслом. 
Апеллируя к интеллекту, информация не только будирует мысль, но так-
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же пробуждает тягу к самостоятельному поиску и сбору дополнитель-
ной информации, ее систематизации, ведущей к собственным выводам 
и, на этой основе, к личному ответственному выбору. Так информация 
инициирует ряд сознательных действий субъекта: от формирования мо-
тива к деятельности до реализации цели. Такая фундирующая потенция 
заложена в самой структуре социальной информации, включающей в 
себя собственно текст, ценностный контекст и нравственный под-
текст.

При этом только «внешний слой» информации, представленный 
текстом, имеет знаковое наполнение. Совокупность этих знаков дает 
субъекту представление о сути транслируемого сообщения. При этом 
знак ответственен только за презентацию идеи некоей вещи, но не 
более того. Поэтому «чистый текст» (системное средоточие знаков) 
не способен активировать мысль и порождать в сознании человека 
мотивы целедостижения. Такая возможность проявляется только тог-
да, когда текст обогащается контекстом, который находит свое вы-
ражение в отношении субъекта передачи информации к ее носителю, 
и подтекстом, фиксирующим нравственное обоснование позиции 
индивида.

В рамках этого процесса (обогащения текста) и осуществляется важ-
нейший фазовый переход от системы знаков к системе символов – от 
презентации к репрезентации с последующим реальным или потенци-
альным воплощением транслируемой идеи. В силу этого и формируется 
будирующая интенция, подкрепленная субъектными мотивами дости-
жения той или иной цели.

Однако необходимо понимать, что одна и та же информация может 
восприниматься как способствующая удовлетворению определенных 
потребностей субъекта, так и как препятствующая их реализации. Это 
свойство социальной информации вытекает из природы субъект-объ-
ектных отношений, а именно из того, что на их формирование суще-
ственное влияние оказывает случайность, выступающая в форме либо 
частного – индивидуального, либо группового – профессионального, 
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национального и т.д. интереса. В связи с этим одна и та же информация 
может оцениваться по-разному. С другой стороны, наличие частного 
интереса приводит к избирательному выделению из общего информа-
ционного потока той информации, которая соответствует интересам 
субъекта.

В качестве инструмента социального познания информация вы-
полняет ряд специфических функций. Во-первых, она не просто несет 
определенное содержание, но и отражает те стороны бытия, к которым 
приковано внимание социума. Во-вторых, она отражает весь спектр 
(или его часть) мнений по отношению к актуальным социальным про-
блемам. В-третьих, социальная информация содержит в себе (в явном 
виде или в потенциальной форме) оценку, данную различными субъ-
ектами тех или иных сторон социальной действительности. И, нако-
нец, социальная информация является одной из главных детерминант 
социальных изменений, которые, чаще всего, и находятся в фокусе со-
циальных изысканий.

На основе представленных выше функций социальной информа-
ции становится возможным сформулировать ее определение. По наше-
му мнению, социальная информация есть система совокупных данных 
(сведений), которые выступают одновременно целью и детерминан-
тами социальных преобразований в той мере, в какой они (сведения) 
отвечают ожиданиям субъекта социального познания и действия, 
ибо содержат необходимый и достаточный материал для реализа-
ции его потребностей. Социальную информацию нужно понимать и 
как рациональную основу познавательной активности человека, вы-
ступающую как совокупность ряда процессов: оценки окружающего 
мира; целеполагания; выбора способов и средств достижения целей; 
оценки соответствия полученного результата поставленным целям [2, 
с. 143–145].

Вместе с тем, перечисленные потенции субъекта информационного 
взаимодействия могут быть продуктивно реализованы только на осно-
ве объективно-истинной информации, представленной в системе науч-
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ного знания. Поэтому необходимо акцентировать внимание на призна-
ках соответствующей формы социальной информации.

Во-первых, научная информация – это объективно-логическое зна-
ние, оно не зависит от социального положения, опыта и отношения 
субъекта к ней. В свою очередь, именно отношение субъекта к инфор-
мации является одним из признаков, на основании которого она может 
быть отнесена к социальной информации. Во-вторых, свойством науч-
ной информации является ее способность адекватно отображать зако-
ны и явления окружающей действительности и мышления. В-третьих, 
в отличие от научной, социальная информация образуется не только в 
процессе познания, но и, например, в процессе воспитания, совмест-
ной деятельности людей, путем усвоения существующих традиций. И, 
наконец, в отличие от научной информации сущностным признаком ин-
формации социальной является то, что она возникает только в процессе 
субъект-объектных отношений (социальной коммуникации).

В связи с этим социальную информацию в целом можно рассматри-
вать, в отличие от научной, лишь как потенциальное знание и понимать 
ее не столько как инструмент снятия неопределенности в тех или иных 
ситуациях, сколько в качестве средства социализации, самоидентифи-
кации и позиционирования человека в различных структурах практиче-
ской деятельности.

Этот посыл с необходимостью предполагает тот факт, что сама соци-
альная информация должна быть определенным образом организована. 
В противном случае она просто потеряет свои функции, ибо не будет 
актуализирована субъектом.

Полагаем, что рассмотренные положения позволяют расширить 
представление об информации как атрибуте социальной коммуникации 
и, одновременно, цели, средстве и главном инструменте когнитивной 
деятельности современного человека.

Анализируя социальную информацию в контексте предметно-позна-
вательной деятельности и кульминируя ее способность оказывать по-
стоянное влияние на субъект, порой изменяя его жизненные и деятель-
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ностные приоритеты, нельзя обойти вниманием такой уникальный тип 
социальной информации, как обыденно-событийный.

Информацию обыденно-событийного типа можно определить как 
совокупность данных о фактах, событиях, объектах, попавших в «поле 
зрения» человека, то есть любую фактическую информацию, воспри-
нятую и переработанную субъектом в присущие ему информационные 
формы.

Воздействие этого типа информации на функционирование и раз-
витие современного общества становится настолько многоплановым и 
всеобъемлющим, что есть все основания исследовать ее как самостоя-
тельный информационный феномен, имеющий глобальное социальное 
значение.

Действительно, развитие современных информационных техноло-
гий чрезвычайно расширило возможности коммуникации в рамках всех 
существовавших форм духовной деятельности. Но это слабо повлияло 
на характер изменения информации первых трех типов (научную, худо-
жественно-образную и регулятивную), которые продолжают оставаться 
качественно тождественными себе, то есть основываться на прежних 
принципах духовной деятельности [3, с. 58–62].

Однако описание мира на основе обыденно-событийной информа-
ции наталкивается на ряд принципиальных трудностей. Во-первых, мир 
во многом неизменен в сущностях своих компонентов. Часто меняется 
лишь поверхностный слой, а мелькание кадров, порой, может мешать 
адекватной рефлексии событий. Во-вторых, человек чаще всего имеет 
дело с изменяющимися объектами, что естественным образом ведет к 
постоянному изменению содержания информации об одном и том же 
явлении. В связи с этим возникает проблема снятия динамики объекта 
посредством работы с информацией. Но полученная картина не пред-
стает как история изменения параметров объекта, которые в данном 
случае есть лишь иллюзорные признаки. Потому, например, аутентич-
ность снятия сведений об объекте сегодня не означает его понимания 
завтра.
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Таким образом, информирование и связанный с ним процесс про-
изводства, накопления, распространения и потребления информации 
может носить самые различные целевые установки, и далеко не все 
они носят характер объективного знания. Зачастую они перепутыва-
ются, смешиваются в самых разных целях – политических, педагоги-
ческих, развлекательных или иных, открывая простор для использова-
ния различных способов фальсификации данных. Причем, такое иска-
жение может осуществляться на всех стадиях обращения информации 
(ее производства, накопления, распространения, потребления).

Эти и другие размышления подводят к неизбежному выводу – ин-
формацией, информационными потоками и базами данных необходи-
мо целенаправленно управлять, используя для этого самые различные 
механизмы. Причем, здесь речь идет, отнюдь не об отмене свободы 
коммуникационного обмена, а об упорядочении обращения информа-
ции в рамках социальных структур и общества в целом. Центральной 
задачей этой деятельности выступает организация конструирования 
информации, а целью является формирование адекватных и кон-
структивно выраженных проявлений отражения и оценки данной 
информации в срезе различных форм общественного сознания людей. 
Это, в конечном итоге, и обусловливает их предметно-ориентиро-
ванное и целеосознанное социальное действие, результаты которо-
го должны оптимально вплетаться в процессы гармонизации обще-
ственного бытия.
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Введение
В концепции внешней политики Исламской республики Иран (ИРИ) 

рассматривается необходимость развития отношений с региональны-
ми и мировыми державами. Изучение концептуальных основ внешней 
политики ИРИ и их возможной трансформации может иметь и чисто 
академический интерес. Оно способствует более глубокому пониманию 
различных вариантов процесса адаптации к реалиям современного мира 
тех стран исламской цивилизации, в развитии которых определяющее 
значение продолжает играть мусульманская культура.

Внешняя политика Ирана основана на установлении мира, спокой-
ствия, справедливости и духовности для всех стран и народов, ни одна 
страна не должна быть унижена, все государства должны достичь боль-
шого прогресса. В осуществлении справедливости для Ирана границ и 
пределов не существует [3]. Ирану представлялось необходимым созда-
ние объединения исламских стран и с использованием средств общей 
массовой информации укреплять чистый ислам. Посредством создания 
совместных банков, общих исламских рынков, установления таможен-
ных льгот и отмены визового режима, к которой готовилась ИРИ, стра-
на стремится укрепить и совершенствовать свои внешнеполитические 
отношения. Однако главным препятствием в осуществлении постав-
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ленных задач является общая озабоченность сионистского режима. Для 
осуществления прав всех палестинцев, Иран предлагал создать группу 
из числа стран-членов Организации исламская конференция (ОИК), ко-
торая представляла бы исламскую умму.

Методологической основой работы послужил системный подход к 
истории международных отношений и изучению внешней политики го-
сударства, с учетом национальных интересов в условиях глобализации. 
Системность означает, что внешняя политика рассматривается в тесной 
связи и обусловленности с религиозно-политическими установками ру-
ководства ИРИ, как части реализации идеи исламской власти. Методами 
исследования послужили конкретно-исторический, сравнительно-исто-
рический, структурно-функциональный и эмпирический подходы в ис-
следовании международных явлений.

Результаты
Угроза одной мусульманской стране должны быть воспринята как 

угроза всем исламским странам. Было необходимо создать совместный 
Пакт об обороне и безопасности с одной пятой части населения мира с 
постоянным членством в Организации Объединенных Наций (ООН) и 
обладанием права наложить вето. Многие граждане в странах, претен-
дующих на демократию, считаются гражданами второго сорта, поэтому 
необходимо путем укрепления прав человека, рассмотреть поведение 
других стран в этом плане [3]. Персидский залив для Ирана считается 
важным геостратегическим, геополитическим и геоэкономическим реги-
оном. Запасы нефти, торговые обмены, присутствие военных баз Запада 
и США, его рынок, господство Ирана над Ормузским проливом, зави-
симость индустриального мира от него, напряженность отношений Ира-
на с арабскими странами путем западного стимулирования привлекали 
внимание иранских правительств. Все это делало Иран уязвимым перед 
США. Так, правительства Хатами и Ахмадинежада предприняли поли-
тику взаимодействия с южными прибрежными странами и преследовали 
укрепление своей военной мощи перед вероятными угрозами, установле-
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ния стабильной политики и безопасности при поддержке стран региона 
[8, с. 109, 114]. «Арабская весна» стран Персидского залива и Северной 
Африки освободила их от ига США. Эти страны встали на путь построе-
ния исламских государств. Страны, находящиеся в оппозиции к Израилю, 
ведут политику, аналогичную иранской. Иран, в свою очередь, всячески 
поддерживает их, также возросла заметным образом роль исламской ре-
спублики в этих странах. Иранское руководство поддерживало ислам-
ские революции, что приводило к недовольству Запада. Позиция Израиля 
оказалась под угрозой и оказалась в пользу Палестины. Иран вступил в 
33-дневную войну Хезбалла против Израиля и США в Ливане, Западу 
был нанесен сильный удар; он участвовал также в 22-ти дневной войне 
Хамаса, в которой одержал победу. Иран имеет свои интересы в Ливане, 
в отношении Сирии и против политики Запада в этой стране Иран так-
же имеет свою собственную позицию. Сирия всегда находилась рядом с 
Ираном, была на переднем крае защиты палестинского устойчивого мира.

Ситуация в Иране не аналогична ситуации Афганистана и Ирака, и 
США не могут с легкостью повлиять на его политику. Замыслам США 
противостоят сухопутные войска Ирана с 8-летним опытом ведения вой-
ны, достаточное вооружение, его влияние и авторитет в Персидском за-
ливе, потребность мировой экономики в энергетических ресурсах ИРИ 
и т.д. Противодействие США достижением Ираном ядерной технологии 
базируется, прежде всего, на сдерживании и контроле авторитета и роли 
Ирана на региональной и международной политической арене. Полити-
ка США направлена против доминирования Ирана в регионе, на пре-
дотвращение проникновения других держав в нефтяные месторождения 
Персидского залива, Каспийского моря, а также для защиты безопасно-
сти Израиля и продажи оружия.

Вместе с тем политические отношения Ирана и США сопровожда-
ются попеременными интенсивностью и ослабеванием. Ирану следует 
воздерживаться от неверных трактовок, пока национальные интересы 
обеспечены, необходимо защищать революционные принципы и мини-
мизировать вероятность возникновения будущих проблем. Ядерная про-
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блема Ирана считается как возможностью, так и угрозой, и любая угроза 
Ирану может повлиять на геополитическую ситуацию в регионе. Россия 
использует рычаги Ирана для оказания давления на Запад, тем самым 
увеличивая расходы Запада на безопасность. Она использует свои отно-
шения с Ираном для урегулирования экспансии НАТО на Восток, своих 
взаимоотношений с США и Европой [5, с. 14].

Таким образом, с учетом того, что внешняя политика Исламской Ре-
спублики Иран интенсивным образом находится под идеологическим и 
революционным грузом, следовательно, в этом процессе, с «идеологиче-
ской и духовной» точек зрения, она соприкасается с проблемами нацио-
нальных интересов и безопасности. Принимая во внимание постоянные 
и неизбежные столкновения реальностей и идеалов на региональной и 
международной внешнеполитической сцене, судьба внешней политики 
исламского и революционного Ирана является как не линейной, так и не 
«цветной» или же «разноцветной».

Роль заинтересованных индивидов, групп и институтов, а также дав-
ление Ирана в формировании и преобразовании внешнеполитических 
путей и целей – особенно во время президентства Хатами – имели не-
принципиальное и крайнее состояние. В этой связи проблема обеспече-
ния национальных интересов и безопасности страны, что без исключе-
ния считаются для всех стран первостепенной и жизненно важной зада-
чей, оказывается под вопросом.

Заключение
Анализ современных тенденций развития внешней политики Ирана в 

контексте реализации национальных интересов показывает, что постепен-
но она приобретает прагматический характер. Это связано с тем, что восемь 
лет президентства Ахмадинажата с жесткой позицией в ядерных вопросах 
способствовали ухудшению отношений со многими странами, в том числе 
США. Такой курс оказал свое негативное влияние на экономическое поло-
жение страны. Осуществление объявленного эмбарго оказало влияние на 
общее состояние иранской экономики и уровень жизни населения.
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В статье рассматриваются такие вопросы как исторический, эко-
номический и политический аспект России, дезинтеграционные явле-
ния среди американских союзников, а также международный аспект 
России, применение военной силы, о потенциале ШОС, экспорт россий-
ского вооружения, бархатная революция, неудачи региональной поли-
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и русский реализм.
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Исторический аспект
Исторически Россия всегда поддерживала национально-освободи-

тельные движения в колониях западных стран и придавала значение 
сохранению субконтинентальной и многонациональной целостности 
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России и поддержанию стабильных и уверенных отношений с ее сосе-
дями. Как раз этот вопрос сделал Россию популярной в отличие от ее 
западных соперников [9, с. 427] . С другой стороны, в советское время 
события Октября в идеологическом плане открыли новые возможности 
для взаимоотношений социалистической России, исламского мира и 
народов во всем мире. Многие мусульмане, испытавшие на себе гнет 
и посягательства Запада, с воодушевлением отнеслись к революцион-
ной риторике. Первые декреты и решения, принятые в революционной 
России, соответствовали позитивным взглядам мусульман в отношении 
этой страны. В настоящее время Россия продолжает придерживаться 
такого курса, поддерживая независимость государств и народов перед 
лицом гегемонистического Запада.

Во-вторых, в то время как западные страны, особенно Великобри-
тания и Франция, вопреки международным нормам, захватывали ара-
боязычные территории Османской империи, Россия воздерживалась от 
участия в подобной политике, что усиливало ее авторитет и величие в 
глазах народов Среднего Востока и Средней Азии.

Экономический аспект
Нефтяной и энергетический потенциал России: как в международ-

ных кругах, так и внутри самой России полагают, что энергетическое 
богатство даст возможность России восстановить свой статус как ми-
ровой сверхдержавы. Никто не может оспаривать тот факт, что Россия 
превратилась в энергетическую сверхдержаву. Она является крупней-
шим производителем природного газа и в 1998–2004 гг. обеспечила до 
40% нефти в мире. На долю России приходится 22% экспорта природ-
ного газа, 25% от 40% совокупного объема импортируемого Европой 
газа. Доля России в производстве нефти в мире составляет 12% и из 
этого объема 22% экспортируется в европейские страны. Этой страной 
контролируется нефтегазовый потенциал Туркменистана и Казахстана. 
Таким образом, нефтяная дипломатия России, прежде всего, обращена к 
европейским странам, так как эти страны в своем экономическом секто-
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ре остро нуждаются в российской нефти, хотя нефтяную зависимость от 
России считают слабой точкой, потому ищут альтернативные пути для 
обеспечения себя нефтью [16, с. 203].

Нефть и газ превратили Россию в бесспорную державу и сопер-
ника США на мировой арене. Энергетические компании России, 
поддерживаемые правительством этой страны, действуют в разных 
точках мира. Нефтегазовые компании России, такие как LUKOIL, 
занимают важное место в энергетической области таких стратегиче-
ски важных регионах, как Средний Восток, Восточная Европа и Со-
единенные Штаты Америки [19, с. 26–27]. Такое положение дел идет 
на пользу России и, напротив, в ущерб США, так как они ощущают 
свою уязвимость как крупный импортер нефти. США в отличие от 
своего соперника – России – в разных районах мира несут тяжелые 
военные расходы. 

Политический аспект
В последнее время отчетливо прослеживается неспособность США 

в достижении своих целей в сфере безопасности: за последнее десяти-
летие США под лозунгом борьбы против терроризма вступили в не-
сколько войн, но в результате не только не ликвидировали терроризм, 
но и стали причиной укрепления его позиций.

Развитие ситуации в арабском мире и сирийский кризис стали по-
воротным пунктом, показывающим системную слабость США в новых 
условиях. Так как развитие ситуации в арабском мире, в особенности, 
смена проамериканских правительств и приход к власти исламистов, 
а также уступчивое и снисходительное отношение США к этим вла-
стям, которые в прошлом отличались антиамериканскими настроени-
ями, напоминают о том, что США стали проводить политику реаги-
рования на события, воздержавшись от политики активных действий, 
что в контексте международных отношений означает снижение уровня 
силы, проявившейся с началом сирийского кризиса. Вступая в сирий-
ский кризис, США стремились сменить существующий режим в этой 



418 In the World of Scientific Discoveries, 3(63), 2015

стране. Однако Россия смогла оказать поддержку сирийскому режиму 
вопреки стремлениям Вашингтона и продолжает прочно держаться на 
своих позициях.

Дезинтеграционные явления                                                                             
среди американских союзников

Как нам представляется, одним из последствий этой конфронтации 
может стать неспособность США сохранять своих союзников. В сфере 
международных отношений недостаточность поддержки и неспособ-
ность крупной державы сохранять своих союзников вызывает у послед-
них чувство разочарования в этом союзе, и толкает их к поиску новых 
союзников или изменению политической линии интеграции с бывшим 
союзником. В качестве примера можно указать на отсутствие американ-
ской поддержки в отношении своих союзников в лице египетского и ту-
нисского правительств. Напротив, Россия, сохранив своих союзников в 
Сирии и Крыму, дала сигнал, что она и в дальнейшем будет оказывать 
поддержку своим союзникам в экстремальных ситуациях. Такой сигнал 
окажет воздействие на американские интересы и приведет к сближению 
некоторых стран с Россией и на некоторое дистанцирование их от США 
в ближайшей перспективе. 

Международный аспект
Документы и заявления официальных представителей России дают 

возможность заключить, что Россия стремится проводить независи-
мую внешнюю политику, политику, устремленную к международной 
многополярной системе – системе, в которой Россия играет свою роль, 
системе, способствующей ослаблению гегемонистических позиций 
США.

Действуя в этом направлении, Россия, преодолевая в определенной 
мере экономические проблемы и улучшая свое экономическое положе-
ние, стала уделять большее внимание вопросам укрепления своей воен-
ной мощи.
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Следуя наступательному политическому курсу в области энергети-
ки и укрепляя свои позиции, в качестве энергетической сверхдержавы, 
Россия встала на путь осуществления комплексной программы военной 
модернизации и реализации планов, связанных с продажей вооруже-
ния; заявила о неприемлемости американского плана противоракет-
ного щита в Восточной Европе, о приостановке договора по обычным 
вооружениям; установила новую систему противоракетной обороны в 
Санкт-Петербурге; оказала поддержку Ирану в его ядерной проблеме; 
активно включалась в решение сирийского кризиса, поддержав прави-
тельство Башара Асада [4, с. 213]. Усиление напряженности в отноше-
ниях России и США убедило россиян в том, что этот процесс не только 
может способствовать ослаблению позиций США, но и закончиться их 
международной изоляцией. Исходя из этого, с учетом изменений в меж-
дународной системе и слабых точек США, связанных с неправильной 
политикой Вашингтона в последние годы, Россия пользуется случаем, 
чтобы превратиться в крупную мировую силу, точнее, во внерегиональ-
ную (сверхрегиональную) силу, способную повлиять на мировой поря-
док и принятие решений по глобальным вопросам. Россия упорно ищет 
пути перераспределения сил в международной системе. Россия в этих 
стремлениях опирается на позиции противостояния американскому 
юнилатерализму и на усиление тезиса о том, что трудно урегулировать 
глобальные вопросы без участия России.

Россия старается в союзе с такими силами, как Китай и Иран прегра-
дить путь американской политике юнилатерализма и силового давления в 
международной системе [2, с. 118]. Следовательно, Россия рассматривает 
себя в качестве великой державы и постоянно подвергает критике амери-
канскую политику юнилатерализма, вмешательства и гегемонизма.

На региональном уровне
Шанхайская организация сотрудничества, являющаяся региональ-

ной структурой, постепенно рассматривается в качестве альтернатив-
ной силы, сдерживающей влияние США и НАТО в Центральной Азии. 
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Значение ШОС для России связано в первую очередь не с ее экономиче-
скими возможностями, а со стратегией России в области безопасности. 
Этот союз ныне превратился в некий механизм в руках России для про-
тивостояния расширению американских военных баз в сопредельных 
с Россией странах. Руководители стран Центральной Азии по своему 
относятся к этой организации, для них ШОС – это рычаг противосто-
яния цветным революциям, против их диктаторских режимов. ШОС 
имеет большое значение и в теоретическом плане. Ее появление может 
оказать значительное влияние на теоретические вопросы, связанные с 
международными отношениями, а также на монополярную систему и 
возникновение новых форм баланса сил.

Поступательная внешняя политика и русский реализм
Россия, подвергнув переоценке свою идентичность в нынешней 

структуре международного сообщества, с новым взглядом на свой 
статус и потенциал для возвращения себе былого положения в начале 
правления Путина, пришла к выводу о том, что она должна отойти от 
расположения западного недруга и с использованием возможностей, 
предоставленных таким подходом, и управляя своими потенциальны-
ми возможностями для превращения в великую державу не должна 
терять время и энергию [7, с. 66]. Среди ключевых вопросов внешней 
политики России, которым придавалось большое значение, начиная с 
периода правления Путина, можно указать на следующее: сохранение 
экономического и дипломатического влияния в ближнем зарубежье; 
сохранение остатков великого государства, подчеркивая ядерное пре-
имущество и выполняя роль в качестве одного из пяти постоянных 
членов Совета Безопасности ООН; проявление интереса для укрепле-
ния связей с ключевыми европейскими странами и использование су-
ществующих разногласий в отношениях Европы и США; расширение 
торговых и политических связей с Китаем, напоминающие во мно-
гом американскую политику в отношении Китая во времена холод-
ной войны; трансформирование нынешнего международного климата 
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с целью ослабления геополитического влияния США и превращение 
его в мировую систему с несколькими полюсами [15, с. 2]. Этот ре-
алистический подход во внешней политике России был продолжен 
под руководством Д.Медведева и в результате мы стали свидетелями 
проведения политики, основанной на «постидеологизации», коммер-
циализации и секьюритизации международных и региональных отно-
шений в рамках «демонстрации силы». Проведение такой политики 
имело несколько важных причин. Во-первых, кремлевские руководи-
тели достигли правильного и серьезного понимания политического и 
экономического соперничества между США, Евросоюзом, Китаем и 
Россией. Они осознают, что противостояние российским стремлени-
ям, с целью усиления влияния в посткоммунистичеком пространстве 
через правительства соседних стран, игроков и иностранных струк-
тур в последнее время усиливается [11, с. 4–6]. Поэтому, ослабление 
роли России в качестве партнера способного на вложение инвестиций 
и внешнюю торговлю со своими соседями, во многом связано с эти-
ми попытками других сил. В результате россияне понимают, что для 
интеграции со своими соседями необходимо представить какой-ни-
будь новый и комплексный план, в ином случае, Россия не сможет 
конкурировать с идеей европейской интеграции. В целом, анализируя 
принципы внешней политики России, вытекающие из реалий между-
народной системы и окружающего Россию пространства, становится 
понятным, что существует тесная и зависимая связь между принци-
пами русского реализма и положением этой страны в международной 
системе, т.к. Россия, исходя из этого, старается развивать отношения 
с Евросоюзом и США и исполнять эффективную роль в междуна-
родных делах и в стратегическом плане сохранять свою самостоя-
тельность. Поэтому, внешняя политика России за последние годы 
свидетельствует об использовании ею различных инструментов для 
достижения своих целей, и кремлевские руководители многократно 
отмечали необходимость использовать различные силовые ресурсы и 
методы для достижения своих целей [11, с. 4–6].
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением места и 
роли выборов в политической системе современной Исламской Республи-
ки Иран. Выборы выступают механизмом формирования органов госу-
дарственной власти, которые должны обеспечить процесс управления 
страной, поддерживать стабильность и устойчивость развития.
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Ведение
Институт выборов, являясь узловым элементом современной полити-

ки, обеспечивает формирование органов власти и управления с помощью 
выражения и организации по установленным правилам и процедурам 
политической воли граждан. В демократическом государстве выборы га-
рантируют верховенство народной воли, ее олицетворение в работе орга-
нов государственной власти, высокий уровень ответственности государ-
ства перед обществом. Обеспечение свободных, равных, справедливых, 
подлинно демократических политических выборов является главной це-
лью государства и общества. Cовершенствование функционирования из-
бирательной системы следует считать в качестве центрального условия 
повышения эффективности организации и проведения выборов, обеспе-
чения и защиты политических прав граждан. Весьма важным является 
исследование института выборов в молодых демократиях, в которых об-
щество лишь начинает приобретать навыки реализации демократических 
свобод и вовлекаться в политический процесс. В этих обществах выборы 
рассматриваются в качестве основной формы проявления суверенитета 
народа, его политической роли, источника его власти. Всеобщие выборы 
предполагают право участия в них каждого гражданина. Однако, в силу 
специфики развития каждой страны, институт выборов получает свои 
особенности, национальный колорит.



425В мире научных открытий, № 3(63), 2015

В основу методологии исследования положен диалектический под-
ход, который дал возможность рассмотреть политические, экономиче-
ские и социальные модификации сквозь призму развития и разрешения 
противоречий. Автором в рамках рассмотрения развития политической 
системы Исламской Республики Иран были применены системный, 
структурно-функциональный, ситуационный подходы.

Обсуждение
В современном мире выборы считаются основным и главным вопро-

сом участия и присутствия отдельных лиц, групп и населения в полити-
ческой и социальной жизни, как проявление волеизъявления народа на 
осуществление власти и определение своей судьбы.

Выборы являются инструментом, с помощью которого граждане в 
политическом обществе вовлекаются в формирование политических 
институтов страны, определение лидеров и руководителей с целью осу-
ществления политической власти в стране, осуществляют надзор за ее 
результатами в различных сферах.

Выборы представляют собой двухуровневый операционный ком-
плекс. С одной стороны, они являются методом и техникой осуществле-
ния власти, с другой, реализацией нацией своих прав по определению 
своей судьбы. Это означает, что выборы представляют собой методы и 
способы выбора и определения представителей [4, с. 287]. Они являют-
ся также методами и техническими способами по определению судьбы, 
сформулированными в «Пакте о гражданских и политических правах», 
«Пакте об экономических, социальных и культурных правах» (1966 г.) 
Все нации имеют право на определение своей судьбы. В соответствии 
с этим правом они свободно устанавливают свой политический статус 
и свободно содействуют экономическому, социальному и культурному 
развитию [6, с. 432].

Некоторые исследователи считают выборы понятием, выходящим за 
пределами только голосования населением, так как голосование явля-
ется лишь электоральным поведением и одним из моментов, фактиче-
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ски превращающим выборы в источник власти и признак суверенитета 
людей в политическом обществе, концептуализируя его с правами че-
ловека и гражданскими правами. «В современном мире выборы явля-
ются основной и существенной формой выступления людей в качестве 
источника власти и суверенитета. Люди, участвуя в выборах, формиру-
ют власть, узаконив этим актом свою деятельность [6, с. 462]. Или же, 
«выборы являются важным средством воплощения людей, различных 
социальных групп в разных общественных и политических органах и 
организациях. Выборы имеют особое значение в отражении прав чело-
века и граждан.

С учетом того, что выборы, считавшиеся самой важнейшей и рас-
пространенной моделью политического участия, можно указать на 
несколько определений политического участия. С точки зрения струк-
туристов и функционеров, участие является систематическим процес-
сом, в котором функция образующих компонентов и элементов системы 
способствует общему выживанию, долговечности и балансу системы. 
Бихевиористы считают участие в качестве действия, направленного для 
достижения конкретной цели, между, по крайней мере, двумя вопроса-
ми, находящимися под влиянием окружающих стимулов [5, с. 92].

С другой стороны, «старейшины» считают политическое участие 
принятием участия в осуществлении власти, которая на протяжении ве-
ков сосредоточена в руках отдельных лиц, групп или слоев общества [7; 
13]. З. Бжезинский, один из ведущих политиков США, считает участие 
в политической жизни реальным участием в принятии решений нацио-
нального и локального характера, имеющих значение для граждан опре-
деленной страны [2, с. 23].

Мирон Вайнер в своей статье по политическому участию, после 
перечисления 10 случаев проявления участия в политической жизни, 
пишет: «Политическое участие – это любое добровольное действие, 
успешное или неуспешное, организованное или неорганизованное, 
эпизодическое или постоянное, содержащее законные или незаконные 
методы с целью повлиять в выбор руководителей, политические линии 
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и управление государственными делами на уровне местной или нацио-
нальной государственной власти» [9, с. 164].

Хантингтон и Нельсон в своей совместной книге о политическом 
участии отмечают, что участие в политической жизни это стремление 
граждан, не входящих в государственные органы, повлиять на государ-
ственную политику [11].

При рассмотрении отношений между властью и народом и харак-
тером их углубления и смягчения следует указать связные институты, 
задача которых заключается в сборе и выражении запросов и потребно-
стей людей, социальных групп и их превращение в требования, пред-
ставленные в политическую систему для разработки законов с целью 
удовлетворения интересов народа. Следовательно, роль таких инсти-
тутов в связи с их задачами по стабильности политических систем и 
повышению эффективности властей, обеспечению индивидуальных 
и коллективных интересов поданных страны или общества является 
очень важной и ценной. К числу важнейших подобных институтов и 
средних звеньев можно соотнести политические партии и гражданские 
институты, которые могут активно участвовать в политической жизни 
не только для укрепления национальной солидарности и целостности, 
но посредством представления своих мнений и взглядов содействуют 
реформе и развитию страны. С развитием национальных и профессио-
нальных организаций и учреждений, с другой стороны, вовлекаются все 
больше людей и групп на политическую сцену, воспитается новая элита 
и передается в политическое общество и политическую систему. По-
средством присутствия в избирательной кампании и на политической 
сцене, с использованием мирных методов политических и агитацион-
ных мер, а также организации политических людей и сил, повышается 
уровень участия в выборах и обеспечивается доступ людей к политиче-
ской активности [3, с. 146]. С другой стороны, увеличивает динамику и 
эволюцию структуры государственного управления и политических ин-
ститутов. Всякий раз, когда общество лишено политических партий или 
же слабые и неспособные политические партии, или же политические 
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партии и гражданские институты созданы государственной властью или 
находятся в руках государства, то в таком обществе избирательное уча-
стие будет пассивным и поверхностным, а с политической точки зрения, 
бесполезным.

Ханна Арендт в книге «Тоталитаризм» считает политическую мо-
билизацию пассивной формой политического участия, которую, как 
правило, авторитарные режимы стран «третьего мира» используют в 
качестве инструмента для направления народной волны на русло, под-
держивающее решения и действия правящих режимов [1, с. 47–75].

Заключение
Ключевой задачей построения правового государства является обе-

спечение конституционных прав и свобод граждан, а также возможности 
для них участвовать в управлении страной, что отводит существенное 
место выборам. Хотя структуры избирательной системы в различных 
странах несколько отличаются друг от друга, тем не менее, барьерами 
для участия в выборах в менее развитых или развивающихся странах 
является отсутствие или слабость закона, отсутствие коллективной 
идентичности, слабость или неспособность среднего класса, отсутствие 
безопасности, политических партий и гражданских институтов, низкий 
уровень образования и культуры в этих обществах.
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Раскрыты предпосылки и причины резкого возрастания различных 
видов и форм девиантного поведения и, в частности, агрессии среди 
подростков и молодежи. Особую настороженность автора вызывает 
рост числа правонарушений и преступлений среди девушек. Автор ста-
тьи провела эмпирическое исследование с целью изучения особенностей 
проявления агрессивного поведения подростков и сделала сравнитель-
ный анализ агрессивности мальчиков и девочек. Результаты исследова-
ния могут быть положены в основу составления психокоррекционных 
программ для работы с агрессивными подростками
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The article reveals prerequisites and reasons of the sharp increase in 
various types and forms of deviant behaviour and, in particular, aggression 
among adolescents and young adults. The work is especially concerned 
with the growth in the number of delinquency and crimes among girls. The 
author conducted an empirical study to examine the features of the aggres-
sive behaviour of adolescents and made a comparative analysis of the ag-
gressiveness of boys and girls. The results of the investigation can be used 
as a basis for working out of psycho-correcting programmes for aggressive 
adolescents.

Keywords: deviant behaviour; aggression; frustration.

На сегодняшний день в современном российском обществе проис-
ходят кризисные процессы, отрицательно влияющие на психологию 
людей, порождая тревожность и напряженность, озлобленность, жесто-
кость и насилие. Статистика свидетельствует о росте девиантного по-
ведения среди лиц различных социальных и демографических групп. 
Тревожным симптомом является рост числа несовершеннолетних с де-
виантным поведением. Наблюдается рост преступности в молодежной 
среде. В крайних формах стали проявляться агрессивность и жестокость 
несовершеннолетних подростков мальчиков и тем более девочек. Со-
гласно новой статистике, начиная с 1992 г. и по настоящее время престу-
пления, совершенные девочками-подростками, существенно растут. По 
уровню жестокости и агрессивности они ничем не уступают аналогич-
ным правонарушениям мальчиков. Феминизация показала свою оборот-
ную и малоприятную сторону. Ныне подрастает новое поколение деву-
шек, воспитанных на голливудских блокбастерах о женщинах-воинах, и 
готовых в буквальном смысле слова драться за свои интересы [3, с. 35].

Профессиональный интерес психологов к подростковому возрасту 
и к тем изменениям, которые происходят в личности несовершеннолет-
них в этот период, весьма устойчив многие годы. Об этом можно судить 
по направленности и количеству работ по проблемам отклоняющегося 
поведения.
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Многочисленные исследования по данной проблеме позволили 
сформулировать ряд основополагающих теоретических представлений 
об агрессии, уточнить категориально-понятийный аппарат. Большой 
вклад в исследование агрессии внесли такие зарубежные ученые, как 
А. Бандура, А. Басс, Л. Берковитц, Р. Джин, Э. Доннерштейн, К. Мойер, 
Дж.П. Скотт, А. Сторр, С. Фешбек.

Агрессия, по нашему мнению, всегда проявляется как воздействие, 
направленное вовне, на ситуацию, при сохранении постоянного к ней 
отношения субъекта. Все другие стратегии поведения (активное избе-
гание аверсивных воздействий, надситуативная активность, творчество 
и пр.) с необходимостью включают изменение либо самого субъекта, 
либо его отношения к ситуации и субъективной ее оценки. В отличие от 
них агрессия проявляется как попытка субъекта воздействовать на ситу-
ацию, не изменяя ни самого себя, ни своей мотивации, ни своей оценки 
ситуации или отношения к ней [2, с. 96].

Автором статьи было проведено исследование с целью изучения осо-
бенностей агрессивного поведения подростков. Объектом исследования 
являлись ученики 5–9-х классов в количестве 240 человек. Из них 120 
мальчиков и 120 девочек, которые были разделены на четыре группы: 
1-я группа – мальчики младшего подросткового возраста (5–7 классы); 
2-я группа – мальчики старшего подросткового возраста (8–9 классы); 
3-я группа – девочки младшего подросткового возраста (5–7 классы); 
4-я группа – девочки старшего подросткового возраста (8–9 классы).

Инструментом исследования являлась методика А. Басса и А. Дарки, 
которая позволяет определить типичные для испытуемых формы агрес-
сивного поведения. Статистический анализ результатов исследования 
проводился с помощью Т-критерия Стьюдента, который позволяет уста-
новить различия между выборочными средними групп испытуемых.

В результате анализа полученных данных по всей выборке мы выяс-
нили, что высокий уровень физической агрессии зафиксирован у 33% 
испытуемых – 81 человек (4,95). Высокий уровень косвенной агрессии 
зафиксирован у 39% – 93 человека (4,85) из 240 человек. Высокий уро-
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вень вербальной агрессии 47% 113 человек из 240 человек (6,94). Таким 
образом, можно сделать вывод, что наиболее часто подростки проявля-
ют вербальную и косвенную агрессию.

Сравнительный анализ исследования агрессивного поведения под-
ростков по выделенным нами группам позволил сделать следующие 
выводы:

1. Индекс агрессивного поведения у подростков имеет низкий уро-
вень агрессивного поведения.

2. Сравнительный анализ мальчиков младшего подросткового воз-
раста и старшего подросткового возраста показал следующие ре-
зультаты: индекс агрессивного поведения у мальчиков младшего 
подросткового возраста незначительно выше, чем у мальчиков 
старшего подросткового возраста; уровень проявления физиче-
ской агрессии мальчиков младшего подросткового возраста ниже, 
чем уровень проявления физической агрессии мальчиков старше-
го подросткового возраста. Уровень проявления косвенной и вер-
бальной агрессии имеет одинаковые результаты.

3. Сравнительный анализ девочек младшего подросткового воз-
раста и старшего подросткового возраста показал следующие 
результаты: индекс агрессивного поведения у девочек младше-
го подросткового возраста выше, чем у девочек старшего под-
росткового возраста; уровень проявления физической, косвен-
ной и вербальной агрессии девочек младшего подросткового 
возраста выше, чем уровень проявления физической, косвен-
ной, вербальной агрессии девочек старшего подросткового воз-
раста.

4. Сравнительный анализ по гендерному фактору показал следую-
щие результаты: индекс агрессивного поведения мальчиков не-
значительно выше, чем индекс агрессивного поведения девочек; 
уровень проявления физической агрессии у мальчиков выше, чем 
у девочек. Уровень проявления косвенной агрессии и вербальной 
агрессии у девочек выше, чем у мальчиков.
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Имеются существенные различия в формах проявления агрессии 
у мальчиков и девочек в подростковом возрасте: так, у девочек чаще 
проявляется косвенная и вербальная форма агрессии, а у мальчиков фи-
зическая форма проявления агрессии. Результаты исследования могут 
быть положены в основу составления психокоррекционных программ, 
которые позволят психологу в условиях школы целенаправленно воз-
действовать на психологические особенности агрессивных детей и про-
водить эффективную коррекцию.
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В статье рассматривается вопрос о значении нравственно-эсте-
тического восприятия в формировании у детей эмпатийных качеств. О 
возможности использования наблюдений в природе, занятий по рисова-
нию для выражения детьми своих переживаний и чувств от увиденного 
и услышанного. Развитая нравственно-эстетическая восприимчивость 
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ребенка послужит в дальнейшем основой для глубоких осмыслений че-
ловеческих взаимоотношений, бережного отношения к природе.

Ключевые слова: нравственно-эстетическая восприимчивость; по-
знание; красота; эмпатия.

OF MORAL AND AESTHETIC PERCEPTION                              
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Sadykova S.Z.

Naberezhnochelninsky Institute of socio-pedagogical technologies                            
and resources, Naberezhnye Chelny, Russia

This article examines the importance of moral and aesthetic perception in 
forming in children empathic qualities. The possibility of using observations 
in nature, drawing lessons for children to express their feelings and senses 
of what he saw and heard. Developed moral and aesthetic sensibility of the 
child will serve as a basis for further in-depth study of human relationships, 
respect for nature.

Keywords: moral and aesthetic sensitivity; knowledge; beauty; empathy.

Восприятие как психический процесс является целостным отраже-
нием предметов и явлений действительности, непосредственно воздей-
ствующих на органы чувств. Эстетическое восприятие как эмоциональ-
ное познание мира, начинающееся с чувства, в дальнейшем опирается 
на мыслительную деятельность человека, предполагает наличие широ-
кого круга ассоциаций, возникших на основе чувственного опыта. Чем 
больше ребенок накапливает знаний о себе, людях, природе, тем богаче, 
ярче его представления об окружающем мире. В дошкольном возрасте 
эстетическое восприятие носит специфический характер и отличается 
эмоциональной непосредственностью, повышенным интересом к окру-
жающему, живым откликом при встрече с прекрасным и удивительным. 
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Все это очень ярко проявляется в детской улыбке, жестах, возгласах, 
мимике.

Для того чтобы ребенок смог грамотно строить свои взаимоотноше-
ния с окружающим миром, важно с малых лет развивать у него чувство 
красоты мироощущения, сопереживания, развивать умение чувствовать, 
понимать, слышать другого. Понимание другого обязательно связано с 
пониманием себя: своего настроения, отношения, чувств, переживаний. 
Уровень восприятия и понимания человеком происходящего вокруг вы-
ражается в его нравственных поступках и действиях.

«Понять – значит почувствовать», – утверждал выдающийся теоре-
тик театра К.С. Станиславский. Эмпатийные качества человека разви-
ваются тем интенсивнее, чем богаче и разнообразнее его представления 
о других. Понимание другого обязательно связано с пониманием себя. 
Наши эмоции отражают окружающий мир в форме непосредственного 
пристрастного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций. 
Они неразрывно связаны с важнейшими качествами личности – ее нрав-
ственным содержанием, характером мотивационной сферы, эстетиче-
скими и нравственными ориентациями.

Вчувствование во внутренний мир другого протекает очень сложно. 
Эмпатийные тенденции имеются у каждого человека, но их развитие 
определяется условиями, в которых воспитывается человек. Обострен-
ное чувство сопереживания зависит и от нравственно-эмоциональной 
культуры семьи, и от культурных традиций того региона, в котором вы-
рос человек. «Если среда изначально убережет в ребенке его радость 
красоты, то убережет и его добрый нрав» – подчеркивает Ш.А. Амона-
швили [1, с. 7]. Развитая нравственно-эстетическая восприимчивость 
ребенка послужит в дальнейшем основой для глубоких осмыслений 
человеческих взаимоотношений, трепетного и бережного отношения к 
природе.

Активное, избирательное, свободное поведение человека становится 
нравственным и оптимальным лишь на основе социального наследия, 
специального воспитания и обучения, неустанного душевного труда. 
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К.Д. Ушинский писал, что «нравственное чувство – благороднейшее 
нежнейшее растение души человеческой, требует большого ухода и 
присмотра, чтобы вырасти и окрепнуть…» [3]. В теории развития пси-
хики Л.С. Выготского [2] имеется понятие «сензитивного периода раз-
вития» тех или иных функциональных систем или органов индивида. 
Дефицит общения в младенчестве приводит к существенным и крайне 
трудно компенсируемым задержкам в развитии речи. То же происходит 
и при позднем развитии нравственно-эстетического восприятия челове-
ка. Сензитивным периодом данного вида восприятия является старший 
дошкольный возраст. Душа ребенка с рождения восприимчива к добру 
и красоте. «Ребенок изначально настроен на красоту и гармонию, на 
доброе и возвышенное» – убежден Ш.А. Амонашвили [1, с. 7]. Нужно 
очень верить в эти возможности ребенка и бережно взращивать то, что 
дано ему природой. Чем более внимателен ребенок в процессе наблю-
дения за окружающим, тем больше в дальнейшем у него возможностей 
для понимания состояния людей, природы. Понятие «красота» в начале 
связанная с восприятием природы, цвета, ребенок начинает переносить 
в более сложный аспект – в мир человеческих отношений. Взрослым 
(родителям, воспитателям) нужно направлять внимание ребенка на то, 
что людские поступки могут быть «порядочными и непорядочными», 
объяснять, что это не всегда является тождеством «честности и нечест-
ности». Важно разъяснять старшему дошкольнику, что восприятие че-
ловека красивым далеко не всегда связано с его внешними данными, 
а, прежде всего, его поступками, отношением к природе, к людям, его 
эмпатийными качествами.

Очень трудно определить какие-то общие критерии для выявления 
уровня развития нравственно-эстетического восприятия старшего до-
школьника. Да и нужны ли эти жесткие критерии? Ведь речь идет о 
восприятии, а оно индивидуально, во многом зависит от физического и 
психического состояния человека, а в данном аспекте и от уровня раз-
вития сознания. Очевидно, главное для взрослых – родителей и педаго-
гов – самим осознать важность этой стороны развития ребенка и созда-
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вать для этого пространство, где ребенок будет не только знакомиться 
со сложными нравственно-эстетическими понятиями, но и действовать, 
пробовать, проверять правильность или ошибочность своих поступков 
и действий.

Воспитание у детей нравственных качеств через развитие эмоцио-
нального восприятия и чувствования возможно на занятиях по изобра-
зительной деятельности. Рисунок – это тот же рассказ, только невер-
бальный, а чувств и переживаний в нем может еще больше, а сами они 
тоньше, чем в речи. Ведь в разговорной речи, даже у взрослых, часто 
не хватает точных слов для передачи своего отношения к наблюдае-
мому и переживаемого при этом состоянии. На сегодня во многих до-
школьных учреждениях ведется кружковая работа по рисованию. Как 
правило, цель данных занятий – научить детей рисовать, привить ху-
дожественный вкус. На основе наблюдения за работой данных круж-
ков и многочисленных бесед с самими воспитателями, руководителями 
дошкольных учреждений было принято решение о необходимости по-
мочь систематизировать данную работу. Нами разработана программа 
«Соцветие» кружковой работы по рисованию с детьми старшего до-
школьного возраста. Программа прошла апробацию в течение пяти лет 
в дошкольных образовательных учреждениях г. Набережные Челны и 
разных районов Татарстана. Цель программы «Соцветие» – развивать 
у детей нравственно-эстетическое восприятие окружающей жизни и на 
этой основе формировать эмпатийные качества. В программе «Соцве-
тие» особое внимание педагогов обращается на важность накопления 
ребенком чувственного опыта. Для этого предлагаются наблюдения в 
природе и систематическое использование в работе с детьми музыкаль-
ных произведений и изобразительного искусства. В программе «Соцве-
тие» предлагается ряд занятий, связанных с понятием «настроение». На 
занятии детям дается возможность рассказать, как они понимают это 
слово, кому присуще это состояние. Практически на всех занятиях по 
данной программе задача – развитие понимания и чувствования себя 
и других, умения «со-печалиться и со-веселиться» с теми, кто рядом, 
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с окружающей природой, – является ведущей. Предлагаемые темы, со-
держание занятий направлены на развитие у детей чувства красоты, до-
бра и культуры взаимоотношений с окружающим миром. В программе 
предложены темы, программное содержание, материал и оборудование 
к занятиям. Методические приемы не указаны с расчетом на творчество 
и самостоятельность каждого педагога при подготовке и проведении за-
нятий. Основной ориентир – программное содержание занятия и учет 
актуального и ближайшего уровня развития воспитанников. Важно пом-
нить, что главная цель занятий – не научить рисовать, а через воспри-
ятие цветового пространства развивать тонкие чувства сопереживания, 
радости, восхищения, удивления мирозданием и на этой основе воспи-
тывать нравственно-эстетические чувства и чувство эмпатии.

Надеемся, что ведение комплексной работы по данной программе 
поможет педагогам в создании условий для развития нравственно-эсте-
тического восприятия старшего дошкольника.
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Понимая, что социального равенства никогда не достичь, люди 
стремились к правовому (юридическому) равенству. Начиная с древ-
него мира и до сегодняшних дней, правовое равенство, или равенство 
возможностей, остается мечтой населения многих современных го-
сударств. Именно Конституции государств призваны защищать и га-
рантировать обеспечение человеку и гражданину юридического равен-
ства, а правовое государство призвано обеспечивать соблюдение норм 
Конституции.
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Realizing that social equality is never achieved, people have sought to le-
gal (legal) equality. Since ancient world to the present day, legal equality, or 
equality of opportunity remains a dream of the population of many countries 
of the modern world. It is designed to protect the Constitution of the State 
and guarantee the security person and the legal equality of citizens and legal 
state is intended to ensure compliance with the Constitution.

Keywords: law; state; equality; freedom; people; citizen.

В период значительных преобразований, происходящих в обществе 
и государстве, идет процесс переосмысления традиционных ценностей, 
в том числе и идеи равенства. В нашем государстве, если рассматри-
вать ситуацию под углом формационного подхода развития общества, 
сравнительно недавно сменились формации. Наиболее глубоким и зна-
чительным изменениям подвергается система ценностей, связанных с 
понятиями «равенство», «справедливость», «свобода». Поэтому вполне 
обоснованно им уделяется пристальное внимание со стороны общества 
и государства.

Идея равенства лежит в основе существования демократического 
государства и является предпосылкой создания гражданского обще-
ства. Однако необходимо создание надежных механизмов обеспечения 
равенства. Равенство относится к тем категориям, которые волновали 
человеческие умы на протяжении тысячелетий и продолжают волновать 
по сегодняшний день.

Правовое равенство – это прежде всего равное положение субъ-
ектов права, которые не зависят друг от друга [10, с. 32]. Категорию 
«правовое равенство» следует рассматривать с точки зрения узкого и 
широкого понимания права. Так как в настоящее время демократиче-
ские государства относят естественное право к части законодатель-
ства, по нашему мнению, данное положение в наибольшей степени 
верное, также и для нашего государства. Именно поэтому категории 
«правовое равенство» и «юридическое равенство» рассматриваются 
синонимичными [2, с. 13].
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В.С. Нерсесянц, говоря о происхождении равенства, утверждает, что 
в человеческом обществе совершается его сознательная самоидентифи-
кация, вследствие чего происходит возникновение формального момен-
та, абстрактного принципа и идеи равенства [7, с. 11]. Можно утвер-
ждать, что в праве все различные явления права способны пониматься, а 
также выражаться надлежащим образом лишь базируясь на формальном 
равенстве. С данной точки зрения утверждение В.С. Нерсесянца о том, 
что право в качестве сущности обусловливается формальным равен-
ством, является верным, поскольку право «происходит» как формальное 
равенство [8, с. 190].

В настоящее время формальное равенство в значительном объеме 
влияет на образование, а также на совершенствование гражданского 
общества и правового государства. Важно отметить, что законному не-
равенству присуща двойственная природа. С одной стороны, оно пред-
ставляет собой механизм, направленный на преодоление фактического 
неравенства, с другой – механизм правовых ограничений, направленный 
на осуществление одних из самых важных задач общества и государ-
ства [5, с. 250]. Данное утверждение может показаться противоречащим 
вышеуказанному положению о том, что законное неравенство можно 
рассматривать в качестве катализатора правового равенства. Ведь ра-
венство основывается на ключевом положении Конституции РФ: «Госу-
дарство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина…» 
[3, с. 123].

Подобное юридическое равенство усугубляет противоречивость 
правового развития. При разрешении данной противоречивости важна 
правовая политика современного государства. В качестве незаменимо-
го направления данной политики рассматривается признание, защита 
естественных прав человека. В Российской Федерации нашли свое при-
знание естественные права человека и гражданина. Осуществляются 
различные меры для гарантирования данных прав, что поддерживает 
разрешение разногласий между формально-юридическим равенством 
людей и их действительным неравенством [4, с. 15].
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Равенство как одно из самых сложных понятий образует проти-
воречие между своим правовым и социальным содержанием. Тяга к 
общественному балансу и справедливости делает минимальным фор-
мально-юридический аспект, который предполагает одинаковое об-
ращение со всеми, не исключая никого. Однако, формально-равный 
подход можно назвать предпосылкой разногласий, происходящих в об-
ществе. Нормы права, которые фиксируют равенство перед законом, 
одновременно формируют неравенство. Общий статус гражданина 
можно рассматривать в качестве отражения равенства формального, 
в то время как закрепление исключительных статусов – это законода-
тельно выраженное фактическое неравенство. Необходима и социаль-
ная оправданность различного рода исключений из принципа равно-
правия [9, с. 378].

В ядре концепции правового государства лежит идея о создании си-
стемы гарантий личности от вторжения государства в сферу ее прав и 
законных интересов. Значит становление правового государства связано 
с созданием такого метода правового регулирования соответствующей 
отрасли законодательства, каковой обеспечивал бы интересы личности 
и ограничивал государство. Это утверждение полностью касается и по-
стижения категории «равенства».

Признание первичности естественно-правовых начал в отношении 
государственных установлений позитивного права дает возможность 
анализировать равенство и справедливость как неотъемлемые сущност-
ные черты всякого истинно правового нормативного акта государства.

Формальный подход к постижению правового равенства полагает 
отрешение от «арифметического» сравнения объемов статутных прав 
и обязанностей субъектов права. Обеспечение формального равенства 
предполагает предоставление каждому равной возможности приоб-
ретения и осуществления прав и исполнения обязанностей. В данном 
контексте, в качестве приоритетной задачи законотворческого процесса, 
надлежит рассматривать обеспечение каждому субъекту возможности 
полного и беспрепятственного осуществления прав и исполнения обя-
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занностей, определяемых его правосубъектностью в индивидуальном 
правоотношении, урегулированном общей нормой [6, с. 31].

Необходимо проводить грань между равенством и схожими поняти-
ями «юридическое равенство», «равноправие», «равенство перед зако-
ном и судом», «справедливость». Систему равенства образуют следу-
ющие составляющие: равноправие, формально-юридическое равенство 
или равенство в «законе». Равенство – это многогранное понятие, вы-
ражающее особенности права. Стопроцентного равенства участников 
правоотношений невозможно достичь. Во все времена имеют место 
уклонение от принципа формального равенства, выражающее в каче-
стве исключений, льгот, привилегий для полного снабжения справедли-
вости в праве [11, с. 39]. Право можно рассматривать как одинаковую 
меру для фактически неравноценных субъектов. Государство учреждает 
и снабжает цельный правопорядок. Формально-юридически под углом 
права все индивидуумы расцениваются как равноправные. Вследствие 
развития правовой мысли равенство начало восприниматься и фиксиро-
ваться в праве как метод прихода к справедливости.
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Сравнительный анализ показателей физического развития мальчи-
ков г. Набережные Челны разных десятилетий в возрасте 12–15 лет 
показал, что современные школьники превосходят своих сверстников 
по основным антропометрическим показателям. Во всех изученных 
возрастных группах отмечено значительное снижение функциональ-
ных показателей: мышечной силы кистей рук и жизненной емкости 
легких.

Ключевые слова: физическое развитие; мальчики среднего и стар-
шего школьного возраста.
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The comparative analysis of indicators of physical development of boys of the 
city of Naberezhnye Chelny of different decades at the age of 12–15 years showed 
that modern school students surpass the contemporaries in the main anthropo-
metrical indicators. In all studied age groups considerable decrease in functional 
indicators is noted: muscular force of hands and vital capacity of lungs.

Keywords: physical development; boys of secondary school age.

Высокая информативность показателей физического развития детей 
определила их включение в информационно-аналитические системы 
социально- и эколого-гигиенического мониторинга, контроля физиче-
ской подготовленности детей и подростков [5].

Большинство специалистов считают, что стандарты физического 
развития для внутри- и межгрупповой оценки параметров роста детей, 
должны основываться на материалах, полученных при обследовании 
конкретных популяций, и быть приурочены к определенному месту и 
времени [3; 14; 15; 16].

Экспериментальное обследование 400 мальчиков среднего и старше-
го школьного возраста проводилось в г. Набережные Челны. Все школь-
ники по данным медицинского осмотра отнесены к группе практиче-
ски здоровых детей. Исследуемые были распределены по возрастным 
группам, с возрастными интервалами, установленными по Мартину, в 
каждой по 100 мальчиков.

C целью определения морфофункционального состояния организма 
изучали основные антропометрические показатели (длина и масса тела, 
окружность грудной клетки) и функциональные показатели (жизненная 
емкость легких, мышечная сила кистей рук, артериальное давление и 
частота сердечных сокращений) стандартным инструментарием по об-
щепринятой унифицированной методике [2].

В качестве возрастных стандартов использовали данные исследо-
вания физического развития детей и подростков г. Набережные Челны 
1986 г. (Н.Х. Амиров с соавт., 1993) [10]. Результаты обрабатывали ста-
тистически с использованием t-критерия коэффициента Стьюдента.
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Сравнительный анализ фактических данных основных соматометри-
ческих показателей мальчиков 12–15 лет с данными исследований про-
шлых десятилетий выявил достоверно (p<0,05) более высокие значения 
по массе и индексу массы тела, росту и окружности грудной клетки во 
всех возрастных группах у современных подростков по сравнению с их 
сверстниками прошлого века. Так, средние значения массы тела у обсле-
дованных нами школьников превышают таковые в 12 лет в среднем на 
8,3 кг, в 13 лет – на 5,6 кг, в 14 и 15 лет соответственно – на 6,1 и 9,3 кг. 
Современные 12-летние мальчики выше своих ровесников на 6,1 см, в 
13 лет – на 5,3 см, в 14 и 15 лет соответственно – на 5,7 и 8,1 см. Разли-
чия по окружности грудной клетки у 12-летних мальчиков конца 1980-х 
гг. и современных школьников составили 6,0 см, в 13 лет – 4,2 см, в 14 и 
15 лет соответственно – 3,8 и 5,6 см. Максимальные различия по сома-
тометрическим показателям у мальчиков 2014 г. и 1986 г. исследования 
выявлены в возрасте 12 и 15 лет.

Полученные нами данные согласуются с тенденцией, отмеченной в 
начале XXI в. в большинстве европейских стран, – увеличением массы 
тела. Данный процесс приобретает глобальный характер, и многие ис-
следователи говорят об «эпидемии ожирения» [1; 3].

Средние значения систолического и диастолического артериаль-
ного давления у 15-летних мальчиков, исследованных в 2014 г., до-
стоверно (p<0,05) выше, чем у их ровесников прошлого столетия. Во 
все изученные возрастные периоды у современных мальчиков выяв-
лены достоверно (p<0,05) более высокие величины частоты сердеч-
ных сокращений и с возрастом указанные различия нарастают: в 12 
лет ЧСС больше на 9 уд/мин, в 13 – на 11, в 14 и 15 лет соответствен-
но – на 16 и 17 уд/мин. У исследованных нами старшеклассников 
не наблюдается возрастного снижения ЧСС. Е.С. Богомолова с соав-
торами (2013) считают, что склонность современных школьников к 
тахикардии свидетельствует о растущем напряжении адаптационных 
процессов роста и созревания учащихся в современных условиях об-
учения и воспитания.
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При сравнении с данными 1986 г. исследования выявлено достовер-
ное отставание (р<0,05) в группе современных школьников по мышечной 
силе рук и силовому индексу. При этом выявленные различия более вы-
ражены по мышечной силе правой руки. Современные подростки имеют 
более низкие значения мышечной силы правой руки в среднем на 5,7 кг 
в 12 лет и 9,1 кг в 15 лет. С возрастом указанная тенденция усиливается.

Данные по снижению силовых показателей подростков в XXI в. под-
тверждаются многими исследователями [6; 9; 1; 4; 8; 7; 12; 13]. Сниже-
ние силовых возможностей авторы связывают с отсутствием интереса 
к занятиям спортом, сидячим образом жизни, широким внедрением в 
жизнь компьютеров, телевизоров, нарушением питания.

Аналогичные результаты получены и по жизненной емкости легких 
и жизненному индексу: достоверно более низкие значения (р<0,05) во 
всех исследованных возрастных группах у современных старшекласс-
ников. По мнению Е.С. Богомоловой с соавторами (2013), причина вы-
явленных особенностей физического развития современных старше-
классников – в социально-экономических условиях жизни и условиях 
внутришкольной среды. Высокая учебная нагрузка и низкая мотивация 
здорового образа жизни приводят к развитию гипокинезии на фоне на-
рушений в питании, и, как следствие, избыточной массе тела, ожирению 
и синдрому вегетативной дисфункции.

Таким образом, в ходе исследования физического развития совре-
менных старшеклассников выявили увеличение в основных антропом-
етрических показателях (рост, масса тела, ОГК) и снижение функцио-
нальных (мышечной силы и жизненной емкости легких) показателей.
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ческих и клинических исследований в сфере маммологии и гинекологии. 
Автор приходит к выводу, что эти исследования, в целом, оказывают 
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only on the development of this field of medical science, but also on the opti-
mization of practical health care.
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in gynecology and mammalogy.

Введение
Медицинские исследования в сфере гинекологии издавна привлека-

ли не только практикующих врачей, но и ученых-теоретиков медицин-
ской науки. Это весьма наглядно просматривается в анализе периоди-
ческих изданий, как современных, так и прошлых лет; редкий номер 
медицинского научного журнала не включает в свое содержание статью 
по данной проблематике.

Что касается маммологии, то эта сфера медицинских знаний хотя и 
не нова сама по себе, но отграничение ее в обособленный раздел ме-
дицины придает ей новое кредо. За рубежом в настоящее время суще-
ствует специальная профессия врача – маммолог, в сферу деятельности 
которого входит диагностика, лечение и профилактика всех заболева-
ний и патологических состояний молочной железы. В России вплоть 
до сегодняшнего дня официально не существует такой медицинской 
специализации (раковыми заболеваниями молочных желез по традиции 
занимаются онкологи), хотя в больницах разного уровня весьма часто 
можно встретить кабинет с вывеской «Маммолог». В любом случае, 
значительное количество исследований в данной сфере, работа специ-
ализированного журнала, забота государства об увеличении рождаемо-
сти и сохранении здоровья матерей и т.п. обуславливает актуальность 
исследования данного раздела медицины.

Основная часть
Маммология (от лат. mamma – молочная железа и греч. λόγος – нау-

ка)  – раздел медицины, посвященный диагностике, лечению и профи-
лактике различных заболеваний молочных желез: лактостаз, мастопа-
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тия, фиброаденома, киста, мастит, рак молочной железы и др., а также 
изучению приводящих к различным патологиям молочных желез фак-
торов риска. Маммология активно развивается, так как рак молочных 
желез в структуре онкологических заболеваний во многих странах за-
нимает лидирующее место [14].

Гинекология (от греч. γυναίκα – женщина + λόγος – изучение) – от-
расль медицины, изучающая заболевания, характерные только для орга-
низма женщины, прежде всего – заболевания женской репродуктивной 
системы [6].

На первый взгляд, маммология и гинекология непосредственно не 
связаны между собой. Тем не менее, в науке эти два раздела медицин-
ских знаний часто встречаются вместе. В частности, вице-президент 
Российского общества акушеров-гинекологов, главный внештатный 
специалист-эксперт акушер-гинеколог Росздравнадзора, профессор 
Виктор Евсеевич Радзинский предлагает рассматривать в комплексе эти 
разделы, обосновывая их весьма значительную взаимосвязанность и 
взаимообусловленность [16; 21].

С учетом этого считаем возможным объединить краткий анализ совре-
менных публикаций по маммологии и гинекологии в рамках одной статьи.

Начнем с маммологических исследований. Применительно к СССР, 
работа в этой сфере велась еще в 60-е гг. ХХ в.; патологии и прочие дис-
функции молочных желез женщин изучались в работе онкологов (при на-
личии раковых образований) и гигиенистов (правильный уход за грудью 
в период кормления, профилактика таких заболеваний как мастит и т.п.). 
Вслед за зарубежными коллегами, во второй половине 1980-х  гг. отече-
ственные исследователи публикуют работы по пластической хирургии 
молочных желез [5]. В 1990-е гг. количество исследований в этой сфере 
значительно увеличивается – как в России (в нашей стране появляется 
специализированный журнал «Маммология»), так и за рубежом [11; 26]; 
часть исследований посвящена анализу зарубежного опыта [27].

Что касается новейших публикаций в периодических изданиях 
(2013–2014 гг.), то отметим, что авторами делается значительный упор 
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на изучение психосоматических аспектов маммологических боль-
ных. Работы в этом направлении велись еще в конце 1990-х – начале 
2000-х  гг. [20]. Из современных работ отметим статью К.В. Гордона и 
Э.С. Худоева. Авторы подчеркивают, что «маммологические больные 
относятся к категориям пациентов, имеющих разнообразные измене-
ния психо-эмоционального профиля личности» [10, с. 20], а нарушения 
психо-вегетативного статуса неблагоприятно влияют на все аспекты 
функционирования женского организма, в том числе и репродуктивную 
функцию, что обусловливает необходимость коррекции психологиче-
ского состояния данной группы больных с целью профилактики гине-
кологических и онкологических заболеваний, поддержания высокого 
качества жизни и оптимизации лечебно-профилактического процесса. 
Ученые разрабатывали и внедряли различные технологии восстанови-
тельной медицины в послеоперационной реабилитации и комплексном 
лечении маммологических больных, что, по их мнению, благоприятно 
воздействовало на психо-эмоциональное состояние и позволило добить-
ся «улучшения клинического состояния у 89,4% больных, предупредить 
у них прогрессирование диффузных форм мастопатии, снизить на 64,7% 
частоту повторного формирования очагов локализованного фиброаде-
номатоза и обеспечить улучшение общего клинического состояния, за 
счет профилактики или снижения частоты обострения экстрагениталь-
ных и гинекологических заболеваний в 2,43 раза» [10, с. 21].

Эти же ученые в сотрудничестве с А.Т. Быковым провели исследова-
ние возможностей этапной аппаратной физиотерапии в послеопераци-
онной реабилитации маммологических больных с дисгормональными 
заболеваниями молочной железы [4]. В работе указывается, что повтор-
ное хирургическое лечение узловых форм мастопатии в первые 18 меся-
цев после операции проходит до 30% больных, при этом многие из них 
переносят секторальные резекции молочных желез за свою жизнь три 
и более раза; а психоэмоциональный стресс, фоновое снижение уров-
ня защитно-приспособительных механизмов гомеостаза, сопутствую-
щая экстрагенитальная патология играют негативную роль в патогенезе 
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мастопатий. Применение транскраниальной электростимуляции и нор-
мобарической гипокситерапии в послеоперационной реабилитации и 
комплексном лечении маммологических больных на фоне персонифи-
цированной фармакотерапии позволяет, по мнению авторов, добиться 
улучшения клинического состояния у 89,4% больных, предупредить у 
них прогрессирование диффузных форм мастопатии, снизить на 64,7% 
частоту повторного формирования очагов локализованного фиброаде-
номатоза [4, с. 75].

Интерес к маммологии в целом и востребованность исследований в 
этой сфере подчеркивается и огромным количеством Интернет-ресур-
сов [28].

Перейдем к гинекологическим исследованиям в современной пе-
риодической печати. Примечательно, что значительная часть исследо-
вателей занимается как гинекологическими, так и маммологическими 
проблемами.

В частности, большую известность получили работы того же 
В.Е.  Радзинского по акушерской деятельности [19], проблемам бере-
менности [22] и др. Отметим также упомянутых выше К.В. Гордона и 
А.Т. Быкова [8]. Одна из последних работ исследовательского коллектива 
(в соавторстве с В.А. Крутовой) – изучение климато-бальнеологических 
ресурсов лечебных местностей Кубани в коррекции состояния здоровья 
гинекологических больных пубертатного возраста [3]. В ходе исследо-
вания была изучена частота сопутствующих соматических заболеваний 
у гинекологических больных с нарушениями менструальной функции. 
В работе представлен анализ курортных факторов лечебных местностей 
Краснодарского края, которые могут быть с успехом использованы при 
дифференцированном восстановительном лечении гинекологических 
больных с сочетанной экстрагенитальной патологией [3, с. 83]. Следует 
отметить, что изучение нелекарственных методов лечения с использо-
ванием климато-бальнеологических ресурсов в настоящее время весь-
ма популярно и данная тема привлекает к себе значительное внимание 
ученых [2; 17].
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Интересна и другая сфера интересов В.К. Гордона и В.А. Крутовой  – 
изучение природных и преформированных физических факторов в этап-
ной медицинской реабилитации больных с пубертатными меноррагиями. 
В их работе представлены результаты изучения эффективности приме-
нения технологий восстановительной медицины на фоне этапной меди-
цинской реабилитации больных пубертатного возраста с нарушениями 
менструальной функции, а также доказана целесообразность активного 
использования курортного потенциала внутренних и федеральных курор-
тов Краснодарского края для проведения этапа медицинской реабилита-
ции девушек-подростков с патологией репродуктивной системы [9]. Хотя 
подобные проблемы в медицинской науке не являются новыми, но так 
или иначе привлекают к себе внимание многих исследователей [12; 25].

Из других статей в периодических изданиях отметим труд С.М. Ав-
томеенко, Г.В. Хаджавы, И.В. Суглобовой, исследующих возможности 
комбинированной аппаратной физиотерапии в прегравидарной подго-
товке и профилактике акушерской и перинатальной патологии у гинеко-
логических больных [1]. Как указывают авторы, «…комбинированное 
использование магнито-лазеротерапии, внутривагинальной и накож-
ной электро- и нейростимуляции от физиотерапевтического комбайна 
«КЛМП-01 «АндроГин» и природных физических лечебных факторов 
в виде сероводородных влагалищных орошений и общих ванн в ходе 
прегравидарной подготовки 270 женщин, страдавших хроническими 
воспалительными заболеваниями органов малого таза, обеспечило на-
ступление беременности у 73,6% пациенток. Применение транскрани-
альной электростимуляции у этих женщин на фоне беременности позво-
лило снизить частоту развития и степень прогрессирования таких видов 
патологии гестационного периода как хронической фетоплацентарной 
недостаточности в 3,2 раза, преэклампсии – в 4,6 раза, частоту кесарева 
сечения – в 1,4 раза» [1, с. 68].

Разумеется, нельзя обойти внимание такие известные журналы как 
«Гинекология» [29] и «Акушерство и гинекология» [30], также доступ-
ные в электронном виде. На их страницах уделяется внимание таким 
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проблемам, как лечение инфекционно-воспалительных заболеваний 
половой системы и влияние на репродуктивное здоровье (В.Н. При-
лепская, Э.Р. Довлетханова [18], М.А. Гомберг [7], О.В. Милая, О.В. Ио-
нов, А.В. Дегтярева, А.В. Левадная, Д.Н. Дегтярев [15] и др.), клини-
ческие проявления инфекционно-воспалительного процесса у женщин 
с неосложненным и осложненным течением беременности (В.В. Скря-
бина [23]), лечения бактериального вагиноза для профилактики аку-
шерских осложнений (Л.В. Ткаченко, Т.В. Складановская [24]), а также 
проблемы контрацепции (В.Н. Прилепская, Е.В. Иванова, Л.Л. Бостан-
джян), экстракорпорального оплодотворения (З.З. Токова, И.И. Баранов, 
Е.А. Калинина, Г.И. Михеева) и др. [13].

Выводы
В заключении отметим, что большинство статей по гинекологии 

и маммологии в современных периодических изданиях опираются на 
масштабный клинический опыт. Можно без преувеличения сказать, что 
эти исследования, в целом, оказывают значительное влияние не только 
на развитие теории данной области медицинской науки, но и на оптими-
зацию практического здравоохранения.
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