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КОЛОНКА  
РЕДАКТОРА 
 

 
 

Уважаемые коллеги, прежде всего, 
поздравляем Вас с началом учебного го-
да. Желаем Вам творческих исканий и 
плодотворной работы. «Вестник Чи-
тинского государственного универси-
тета» продолжает свою работу и пуб-
ликует научные материалы по различ-
ным направлениям.  

Публикуемые материалы, согласно 
уже сложившейся в нашем журнале тра-
диции, призваны познакомить читателя 
с разными научными школами. В этом 
номере своими мыслями о научных дос-
тижениях делятся молодые ученые из 
Владивостока, Хабаровска, Благовещен-
ска, Твери, Омска, Барнаула, Казани и др. 

Продолжают номер рубрики «Юби-
лейные даты», «Научная жизнь», «Ра-
бота диссертационных советов ЧитГУ» 
в первом полугодии 2009 г. В них мы рас-
сказываем об особенностях системы 
подготовки научных кадров в ЧитГУ.  

Настоящим выпуском значительно 
расширяется содержание журнала. Мы 
планируем публикацию официальных до-
кументов Федерального агентства по 
образованию и других материалов, ка-
сающихся планирования и организации 
научной деятельности.  

Мы ждем от читателей откликов 
на публикации, предложений по улучше-
нию не только внешнего облика журна-
ла, но и его рубрик.  

Желаю вам приятного чтения! 
 

Ю.Н. Резник, д- р техн. наук, профессор,  
ректор ЧитГУ, заслуженный деятель науки 
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Юбилейные даты 
 

 К 50-летию 
Заслуженного деятеля науки и техники 

Читинской области, Почетного  
работника высшего профессионального  
образования Российской Федерации, 

первого проректора ЧитГУ, профессора 
Иванова Сергея Анатольевича 

 
ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО  

НА ОТЛИЧНО 
 

29 августа 2009 г. исполняется 50 лет со 
дня рождения первого проректора Читинского 
государственного университета, профессора, 
основателя Забайкальской школы ученых-
теплоэнергетиков – Сергея Анатольевича Ива-
нова.  

Сергей Анатольевич – коренной читинец. 
Здесь он родился, окончил школу и политехни-
ческий институт (ныне – ЧитГУ). Окончив ин-
ститут с красным дипломом, он получил на-
правление в аспирантуру ленинградского по-
литехнического института имени Калинина, а 
после успешной защиты кандидатской диссер-
тации вернулся в свой родной вуз.  

Пройдя путь карьерного роста, характер-
ный для многих вузовских руководителей, а 
именно, преподаватель – доцент – заведую-
щий кафедрой тепловых электрических стан-
ций – декан энергетического факультета, в 
2000 г. Сергей Анатольевич стал директором 
энергетического института – одного из важ-
нейших структурных подразделений универси-
тета. В 2004 г. по предложению ректора ЧитГУ 
Юрия Николаевича Резника занял должность 
первого проректора, где в полной мере приго-
дились его организаторские способности, ли-
дерские качества и способность принимать 

самостоятельные решения, проявившиеся еще 
в первые годы работы на кафедре. А еще надо 
сказать, что Сергей Анатольевич по своей 
природе отличник с обостренным чувством 
ответственности за результаты своего труда  
все, за что он берется, должно быть четко 
спланировано, качественно выполнено и, по 
возможности, доведено до совершенства.  

Круг обязанностей одного из первых руко-
водителей университета  очень широк, и, соз-
навая свою высокую ответственность за со-
стояние дел в университете, Сергей Анатолье-
вич отдает административной работе много 
сил и времени. Положение в системе образо-
вания сейчас такое, что останавливаться в 
своем развитии университету нельзя. Чтобы 
доказывать свою состоятельность и подтвер-
ждать статус классического университета, ему 
нужно приспосабливаться к новым социально-
экономическим условиям. В соответствии с 
концепцией модернизации высшей школы в 
университете открываются новые, наиболее 
востребованные специальности в самых раз-
ных направлениях, усиливается классический 
университетский блок, ведется активная рабо-
та по переходу на двухуровневую систему под-
готовки специалистов.    
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Несмотря на огромную загруженность, 
связанную с непосредственным участием в 
решении стратегических задач, стоящих перед 
университетом, Сергей Анатольевич продол-
жает и свою научно-педагогическую деятель-
ность – читает лекции для студентов различ-
ных форм обучения по дисциплине «Турбины 
ТЭС и АЭС», занимается научно-исследова-
тельской работой, работает над докторской 
диссертацией, активно участвует в научных 
конференциях и семинарах, осуществляет ру-
ководство аспирантами. Под его руководством 
дважды выигрывались гранты среди вузов 
России по разделу «Теплоэнергетика». Он яв-
ляется автором более 70 научных публикаций, 
среди которых несколько авторских свиде-
тельств на изобретения и патентов. Одним из 
наиболее значительных результатов деятель-
ности С.А. Иванова является «Учебно-научный 
центр кафедры ТЭС», занимающийся внедре-
нием в производство энергосберегающих ме-
роприятий, дающих значительный экономиче-
ский эффект. При его непосредственном уча-
стии разработана программа «Энергосбереже-
ние Читинской области», которая реализуется 
с 2003 г. В рамках Федеральной программы 
«Энергосбережение Минобразования» успеш-
но выполняется программа внедрения энерго-
сберегающих технологий в Читинском государ-
ственном университете.  

Человек активной жизненной позиции, 
Сергей Анатольевич Иванов активно участвует 
в работе общественных организаций, являясь 

действительным членом Международной Ака-
демии наук экологии и безопасности жизне-
деятельности, членом-корреспондентом Рос-
сийской Академии естественных наук. Эффек-
тивную работу на благо родного города он 
проводит в качестве депутата Читинской го-
родской Думы.  

За заслуги перед областью, многолетний 
добросовестный труд, большой личный вклад 
в подготовку специалистов для народного хо-
зяйства С.А. Иванову присвоено Почетное 
звание «Заслуженный деятель науки и техники 
Читинской области», кроме того, он награжден 
нагрудным знаком  «Почетный работник выс-
шего профессионального образования Рос-
сийской Федерации». В 2007 г. он стал лауреа-
том Всероссийского проекта федерального 
уровня «Профессиональная команда страны» 
по разделу «Образование, наука, культура».  

Поздравляя нашего юбиляра, который на-
ходится сейчас в самом расцвете творческих 
сил, мы желаем, чтобы реализовались все его 
самые смелые планы и замыслы, чтобы уни-
верситет, с которым связана вся его трудовая 
жизнь, развивался и процветал на благо За-
байкальского края, истинным патриотом кото-
рого является он – коренной читинец, выпуск-
ник Читинского политехнического института, а 
ныне первый проректор Читинского государст-
венного университета – Сергей Анатольевич 
Иванов.     

 
И.А. Бондарь, помощник ректора 
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Научная жизнь 
 

III Межрегиональная выставка-ярмарка 
«ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ – 2009» 

 
27-29 мая 2009 г. в Выставочном Центре «За-

байкальский» прошла III Межрегиональная выстав-
ка-ярмарка «Природные ресурсы – 2009». Органи-
заторами выставки выступили Министерство при-
родных ресурсов и экологии Забайкальского края, 
Министерство промышленности и энергетики За-
байкальского края, Выставочный Центр «Забай-
кальский». 

Читинский государственный университет со-
вместно с Читинским филиалом Института горного 
дела СО РАН представили на выставке самую 
большую экспозицию, в подготовке которой приня-
ли активное участие сотрудники горного института 
и геологического научного центра.  

Представленные методики, устройства, спо-
собы, технологические схемы и другие научно-
технические разработки охватывали широкий круг 
вопросов в области поисков, разведки, добычи и 
переработки полезных ископаемых.  

 

 
Профессор В.П. Мязин представляет Министру  

природных ресурсов и экологии Забайкальского края 
А.Н. Тарабарко (слева) научно-технические разработки 

ЧитГУ и Читинского филиала ИГД СО РАН 
 
Геологоразведочным организациям были 

предложены: методика прогнозирования рудных 
месторождений на основе модели стадийной 
двухфазной миграции химических элементов в по-
лях тектонических напряжений и закономерностей 
изменения ядерно-геохимических параметров пер-

вичных ореолов; методика эксплуатационного 
оконтуривания с прогнозным выделением пере-
ходных зон. 

Вниманию горнопромышленных предприятий 
были представлены технологические схемы кю-
ветно-кучного активационного выщелачивания и 
активационного стадийного сорбционного выщела-
чивания металлов при разработке природных и 
техногенных месторождений; технологии актива-
ционного окисления сульфидных минералов с дис-
персным золотом, активационного подземного вы-
щелачивания золота, электросорбционного доизв-
лечения из промышленных стоков ценных компо-
нентов и др. 

Особую наглядность экспозиции придали ма-
кеты тонкослойного разделителя гидровзвеси и 
промывочного прибора для обогащения золотосо-
держащих песков, подготовленные кафедрой обо-
гащения полезных ископаемых и вторичного сы-
рья. 

Представленные научно-технические разра-
ботки защищены патентами РФ и США.  

В рамках выставки Министерство природных 
ресурсов и экологии Забайкальского края провело 
круглый стол, посвященный вопросам выделения 
государственного памятника природы краевого 
значения «Красная сопка». Данное местонахожде-
ние содержит уникальные захоронения, по своему 
составу не имеющие аналогов в мире. 

 С целью ознакомления широкой обществен-
ности с данным объектом Геологическим научным 
центром университета была подготовлена соот-
ветствующая экспозиция, центральное место в 
которой заняли отпечатки органических остатков из 
местонахождения. 

По итогам работы III Межрегиональной вы-
ставки-ярмарки «Природные ресурсы – 2009» Чи-
тинский государственный университет награжден 
Дипломом I степени. 

 
 

Т.Б. Бердникова, начальник ИАО НИУ 
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Работа диссертационных советов  
ЧитГУ в первом полугодии 2009 г. 

 
В первом полугодии 2009 г. работу по рас-

смотрению и проведению защит диссертационных 
работ соискателей ученых степеней проводили три 
диссертационных совета Читинского государствен-
ного университета: 

– Д 212.299.01 (специальности: 25.00.11 – 
Геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения; 25.00.13 – Обогащение 
полезных ископаемых; 25.00.22 – Геотехнология 
подземная, открытая и строительная);  

– Д 212.299.02 (специальность 25.00.36 – Гео-
экология); 

– Д 212.299.03 (специальности: 22.00.08 – Со-
циология управления и 23.00.02 – Политические 
институты, этнополитическая конфликтология, на-
циональные и политические процессы и технологии). 

 
В диссертационном совете Д 212.299.01 ус-

пешно защищены пять диссертационных работ на 
соискание ученой степени кандидата наук.  

1. А.С. Абушкевич (ООО «Востокгеология»)  
представил к защите диссертационную работу на 
тему «Закономерности размещения полезных ис-
копаемых в рудоконтролирующих складчато-над-
виговых структурах Забайкалья по дистанционным 
методам» на соискание ученой степени кандидата 
геолого-минералогических наук по специальности 
25.00.11 – Геология, поиски и разведка твердых 
полезных ископаемых, минерагения. 

Научный руководитель д-р  геол.-минерал. 
наук, профессор А.И. Трубачев.   

В диссертационной работе соискателем ре-
шена важная, имеющая существенное значение 
для геологической отрасли научно-практическая 
задача по выявлению закономерностей размеще-
ния полезных ископаемых в складчатых и надвиго-
вых структурах Забайкалья дистанционными мето-
дами. 

2. С.Р. Таранов (Научно-исследовательский 
геотехнологический центр ДВО РАН) выступил с 
защитой диссертации «Обоснование эффективных 
физико-химических режимов переработки нетра-
диционного и труднообогатимого минерального 
сырья Камчатского региона» на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специально-
сти 25.00.13 – Обогащение полезных ископаемых. 

Научный руководитель д-р техн. наук, про-
фессор А.С. Латкин.    

В работе решена актуальная научно-
производственная задача по обоснованию техно-
логических режимов физико-химического обогаще-
ния нетрадиционного и труднообогатимого мине-
рального сырья Камчатского региона, установле-
нию возможности его промышленного освоения с 
использованием конденсатов высокотемператур-
ных геотермальных теплоносителей.  

3. Ю.А. Тюменцев (ООО «ЗабНИИ-Техноло-
гия») защитил диссертацию на тему «Предпроект-
ная сравнительная оценка эффективных методов 
обогащения кварц-антимонитовых руд месторож-
дения Жипкоша» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 
25.00.13 – Обогащение полезных ископаемых.    

Научный руководитель д-р техн. наук, про-
фессор А. В. Фатьянов. 

Объект исследования  кварц-антимонитовые 
руды месторождения Жипкоша. Цель исследова-
ния  разработка высокоэффективных комбиниро-
ванных схем обогащения кварц-антимонитовых руд 
при освоении мелких месторождений. 

4. А.В. Кудрявцев (ОАО «Атомредметзоло-
то») представил к защите диссертационную рабо-
ту «Обоснование надежности технологических 
схем строительства и эксплуатации тоннелей (на 
примере железнодорожных тоннелей трасс Аба-
кан-Тайшет и Абакан-Междуреченск)» на соиска-
ние ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 25.00.22 – Геотехнология подзем-
ная, открытая и строительная.    

Научный руководитель канд. техн. наук, про-
фессор С.А. Вохмин. 

Цель работы  повышение эффективности 
технологических схем строительства, реконструк-
ции и эксплуатации тоннелей в сложных горно-
геологических, горнотехнических и природно-
климатических условиях на основе учета фактора 
надежности. 

5. С.Н. Тимощенков (ОАО «Артель стара-
телей «Бальджа») защитил диссертационную ра-
боту «Обоснование и разработка эффективной 
технологии скважинного подземного выщелачива-
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ния золота из глубокозалегающих россыпных ме-
сторождений (на примере Южного Забайкалья») на 
соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 25.00.22 – Геотехнология 
подземная, открытая и строительная. 

Научный руководитель д-р техн. наук, про-
фессор Ю.Н. Резник. 

Цель работы  инженерно-физическое обос-
нование и разработка технологии скважинного под-
земного выщелачивания (СПВ) золота с использо-
ванием активного хлора из золотоносных россы-
пей.  

 
В диссертационном совете Д 212.299.02 

проведены защиты трех диссертационных работ 
(одной докторской и двух кандидатских) по специ-
альности 25.00.36 – Геоэкология. 

1. Т.Н. Александрова (Институт горного де-
ла ДВО РАН) защитила диссертацию «Развитие 
методов оценки и управления эколого-технологи-
ческими системами при рудной и россыпной золо-
тодобыче и использовании вторичного сырья в 
Дальневосточном регионе». 

Научный консультант: д-р техн. наук, профес-
сор Г.В. Секисов.  

Цель работы – достижение значительного 
снижения негативной нагрузки рудной и россыпной 
золотодобычи на окружающую среду обосновани-
ем, разработкой и реализацией рациональных ме-
тодов оценки и управления эколого-технологичес-
кими системами и использованием вторичного сы-
рья. 

2. А.С. Воронкова (ГУ «Госэкспертиза», г. 
Чита) выступила с защитой диссертации «Инже-
нерно-экологическая оценка содержания тяжелых 
металлов в поверхностном слое вскрышных отва-
лов угольных разрезов». 

Научный руководитель д-р техн. наук, про-
фессор Ю.М. Овешников.  

Объект исследования: территория угольных 
разрезов «Восточный», «Харанорский», «Тигнин-
ский» Забайкальского края. Цель исследования: 
оценка степени загрязнения территории угледобы-
вающего предприятия на основе дифференциро-
ванного подхода, заключающегося в установлении 
различных пороговых значений концентрации тя-
желых металлов с учетом расстояния от карьера 
(«источника загрязнения»), возраста отвала и ус-
тановленной категории использования земель по-
сле проведения ее рекультивации. 

3. О.В. Сташок (Братский государственный 
университет) выступила с защитой диссертации 
«Методы и анализ оценки атмосферного загрязне-
ния промышленных центров (на примере г. Брат-
ска)». 

Объект исследования: выбросы в атмосфер-
ный воздух от основных промышленных предпри-
ятий города: ОАО «Русал – Братск» (Братский 
алюминиевый завод), ООО «Илим – Братск «Дере-
вообрабатывающий комбинат»», ОАО «Целлюлоз-
но-картонный комбинат», подразделений ОАО 
«Иркутскэнерго», автотранспорта.  

Основная идея работы: для оценки степени 
атмосферного загрязнения промышленных цен-
тров следует использовать вероятностную методи-
ку, позволяющую смоделировать возможные зоны 
загрязнения вредными ингредиентами, поступаю-
щими в воздушный бассейн города, с указанием 
длительности пребывания в атмосфере города 
повышенных концентраций, превышающих соот-
ветствующие экологические нормативы. На основе 
указанной методики возможно проведение зонирова-
ния жилого сектора и разработка градостроительных 
мероприятий для каждой выделенной зоны.  

 
В диссертационном совете Д 212.299.03 

прошли защиты семи диссертационных работ. 
По специальности 23.00.02 – Политические 

институты, этнополитическая конфликтология, на-
циональные и политические процессы и техноло-
гии к защите на соискание ученой степени канди-
дата политических наук было представлено три 
диссертации.  

1. Будаев Б. С. (Бурятский государственный 
университет) выступил с защитой диссертации 
«Институциональные факторы развития современ-
ных политических партий в российских регионах 
(на материалах Республики Бурятия)». 

Научный руководитель д-р социол. наук, про-
фессор Э.Д. Дагбаев.  

Цель диссертационной работы – выявление и 
обоснование институциональных факторов разви-
тия современных политических партий в россий-
ском регионе. 

2. М.В. Пантелеева (Дальневосточный госу-
дарственный технический университет) пред-
ставила к защите диссертационную работу «Лоб-
бизм в органах государственной власти (на приме-
ре парламентов современной России и Японии)».  

Научный руководитель канд. филос. наук, 
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профессор Н.Н. Меньшенина.  
Цель диссертационной работы – исследова-

ние лоббистских технологий в парламентах совре-
менной России и Японии. 

3. А.В. Петров (Иркутский государственный 
университет) выступил с защитой диссертации 
«Демократические выборы как инструмент форми-
рования многопартийности в Сибирском феде-
ральном округе».  

Научный руководитель: д-р ист. наук, про-
фессор Ю.А. Петрушин.  

Цель исследования – анализ развития много-
партийности в Сибири и особенностей электораль-
ных процессов на основе выборов депутатов пред-
ставительных органов государственной власти 
субъектов России, входящих в Сибирский феде-
ральный округ.  

 
По специальности 22.00.08 – Социология 

управления защищено четыре диссертационные 
работы на соискание ученой степени кандидата 
социологических наук. 

1. Н.С. Павлова (Забайкальский государст-
венный гуманитарно-педагогический университет 
им. Н.Г. Чернышевского) выступила с защитой дис-
сертации «Социальная безопасность молодежи: 
организационно-управленческое обеспечение». 

Научный руководитель д-р социол. наук, до-
цент М.Б. Лига.  

Цель диссертационного исследования – вы-
явить оптимальные механизмы организационно-
управленческого обеспечения социальной безо-
пасности молодежи в регионе (на примере Забай-
кальского края). 

2. А.В. Щеткин (Забайкальский государст-
венный гуманитарно-педагогический универси-

тет им. Н.Г. Чернышевского) защитил диссерта-
ционную работу «Качество жизни населения регио-
на как объект социального управления».  

Научный руководитель д-р социол. наук, до-
цент М.Б. Лига. 

Цель исследования: выявить и обосновать 
оптимальные механизмы социального управления 
качеством жизни населения региона.  

3. А.Н. Ядрищенский (Генеральный директор 
ОАО "Водоканал-Чита") выступил с защитой дис-
сертации «Роль управленческой культуры в фор-
мировании адаптивного поведения работников (на 
примере Забайкальского края)». 

Научный руководитель д-р пед. наук, профес-
сор К.Г. Эрдынеева.  

Основная цель исследования заключается в 
выявлении условий эффективной управленческой 
деятельности, в формировании адаптивного пове-
дения субъекта труда. 

4. М.А. Якимов (Глава муниципального рай-
она «Приаргунский район» Забайкальского края) 
представил к защите диссертационную работу 
«Управление развитием профессионального ре-
сурсного потенциала муниципальных служащих  
(на примере муниципальных районов Забайкаль-
ского края)». 

Научный руководитель д-р социол. наук, до-
цент Н.П. Романова. 

Цель диссертационного исследования заклю-
чается в выявлении личностных профессиональ-
ных ресурсов муниципальных служащих,  обосно-
вании количественных критериев их оценки, выра-
ботке основных направлений их развития и совер-
шенствования.  

 
Н.П. Котова, гл. ученый секретарь   
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Статья посвящена проблемам преемствен-
ности в зародившемся в ХХ в. профессиональном 
изобразительном искусстве коренных народов 
Сибири, вопросам его синтеза с традициями на-
ционального художественного мышления. В рам-
ках системного подхода приводится аналитиче-
ское рассмотрение уровней идейно-образного и 
формально-стилистического плана, на которых 
происходит претворение художественно-поэти-
ческого наследия и традиций 

Article is devoted to continuity problems of Siberia 
people’s professional fine art which have arisen in the 
20-th century, and questions of its synthesis with tradi-
tions of national art thinking. The idea-imagery and 
formal-stylistic levels of continuity are considered within 
the limits of the system approach 
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роблемы преемственности в изобра-
зительном искусстве коренных наро-

дов Сибири в конце XX – начале XXI вв. вышли 
едва ли не на уровень главнейших творческих 
задач. Поиск преемственных связей, которые 
бы объединили в один непрерывный историко-
художественный процесс развитие изобрази-
тельного искусства, осознаётся как насущная 
культурная задача. Она в то же время являет-
ся большой и важной научной проблемой, изу-
чение которой позволит яснее представить 
реальную картину истории искусства Сибири в 
целом и вскрыть в ней те духовные и художе-
ственные традиции, которые наследовались 
или передавались из века в век.  

Мировоззренческий кризис послепере-
строечного времени определил широту поиска 
ценностно-смыслового поля и эстетических 
пристрастий. Многие художники обратились к 
далёкому прошлому, к памятникам старины, 
фольклору, народному искусству, находя точки 
опоры в исторической памяти.  

Прошедшая в 2005 г. в Омске межрегио-
нальная западносибирская выставка «Сибир-
ский миф. Голоса территорий. Образы и сим-
волы архаических культур в современном 
творчестве» широко показала линию преемст-
венности в живописи, графике, скульптуре. 
Знаменательно здесь слово «миф», которое 
изначально постулирует признание в совре-

П 
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менном эстетическом сознании некой мифоло-
гической картины мира. С её помощью появ-
ляется возможность, как считал известный эт-
нограф-сибириевед А.М. Сагалаев, адекватно-
го толкования возникшей в иные эпохи мифо-
ритуальной культуры [1; С. 26-27]. Сложение 
нового живописно-пластического мифа о ми-
фе, надо полагать, и есть основная проблема 
в выстраивании линии преемственности. Она 
связана, прежде всего, с эстетическим освое-
нием художественного наследия, требующим 
больших усилий для изучения археологическо-
го материала, проникновения в его образную 
суть, поскольку полного и цельного изложения 
истории искусства Сибири, её народов в на-
стоящее время не существует. Многие худож-
ники (Н.Я. Третьяков, В.Ф. Капелько, Н.И. Ры-
баков, И.И. Ортонулов) для соприкосновения с 
древностью участвовали в археологических 
экспедициях. 

Подходы к современной интерпретации 
культурного наследия могут быть совершенно 
различными. Тут неизбежно встаёт проблема 
общего и особенного: воплощение вертикаль-
ных исторических связей и вечных духовных 
ценностей. Прямое цитирование источников 
может привести к сухой реконструкции и этно-
графизму, а отстранённость от региональной 
характерности и стремление к мировым уни-
версалиям – к интеллектуальной игре, к отсут-
ствию связей с традициями национального ху-
дожественного мышления. 

В своём конкретном проявлении пробле-
мы преемственности выливаются в проблемы 
синтеза народного и профессионального ис-
кусства, претворения древнего наследия и эт-
нических традиций. Однозначного решения 
здесь не существует. Ясно лишь, что увлече-
ние чисто формальными особенностями изо-
бразительного языка примитивов, как это было 
в европейской культуре начала ХХ в., или до-
минирование технологических экспериментов 
отдаляет от преемства этнической поэтики.  

Ранее всего проблемы преемственности 
встали в творчестве первого профессиональ-
ного художника среди коренных народов Си-

бири – алтайца Григория Ивановича Чорос-
Гуркина. Крутые социальные сдвиги были еще 
впереди, и в своих дореволюционных произ-
ведениях Гуркин отразил образы и представ-
ления своего народа, во многом сложившиеся 
ещё в эпоху мифопоэтического мышления. 
Ученик И.И. Шишкина, воспитанник передвиж-
нической системы, он искал такие средства 
выразительности, которые бы отразили види-
мую и невидимую ипостась мира, традиции 
национального художественного мышления. 
Подчас Гуркин напрямую сопоставлял элемен-
ты условной изобразительности с академиче-
ской школой, что не было в полной мере орга-
нично («Вечер на озере Ак-Кем», 1915). В то 
же время стремление передать глубинную 
эпику фольклорных образов не всегда в долж-
ной мере отвечало стилевому поиску и осоз-
нанию скрытого этнокультурного подтекста 
человеком, давно утратившим языческое ми-
роощущение и не знакомым с духовными цен-
ностями аборигенных культур. Не случайно 
Гуркин в каталогах давал пояснения к своим 
произведениям, чтобы пробудить реновацию 
мифа. Тем не менее, знаменитое полотно 
«Хан-Алтай» (1907) было воспринято томскими 
коллегами лишь как замечательный реалисти-
ческий пейзаж без учёта его национального 
своеобразия.  

Не могла быть приемлемой и насаждав-
шаяся в советское время форсировка транс-
формации традиционного сознания. Показа-
тельна в этом плане история с иллюстрациями 
к роману А.Л. Коптелова «Великое кочевье». 
Писателю пришлось отказаться от рисунков 
Гуркина, поскольку они мало соответствовали 
духу советского времени, той новой мифоло-
гии, которую несли социалистические преоб-
разования.  

Самобытным путём шёл второй мастер 
алтайского искусства Николай Иванович Че-
валков, с успехом дебютировавший на выстав-
ке «Новой Сибири» в 1927 г., хотя и не полу-
чивший академического образования. Направ-
ляющей линией его творчества стало соеди-
нение архаики с достижениями западного и 
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русского авангарда. Общей точкой соприкос-
новения здесь была, говоря словами П.Д. Му-
ратова, «близость каких-то самых общих зако-
нов формообразования народного и профес-
сионального искусства» [2; С. 58].  

При обсуждении проблемы «сибирского 
стиля» на конференции «Новой Сибири» у 
всех на устах было творчество Поля Гогена как 
образец синтеза европейского и «туземного» 
искусства. Дискуссия, столь оживленно раз-
вернувшаяся на первом съезде сибирских ху-
дожников, так и осталась незавершённой, и 
многое здесь было осуждено поверхностно и 
отвергнуто вместе с тем ценным, чем жила 
тогда эстетическая мысль. 

В советском искусстве проблемы преем-
ственности ставились на уровень главных 
идеологических задач: «В национальной куль-
туре в прошлом надо уметь отбирать те её 
элементы, которые действительно жизнеспо-
собны и не противоречат нашим классовым, 
социалистическим критериям, которые помо-
гают идти вперёд» [3; С. 52]. Такая политика в 
отношении национальных «элементов», доз-
воленных к отбору, привела к тому, что заро-
дившееся на Алтае и в Бурятии самобытное 
творчество художников из коренных народов 
Сибири – алтайца Н.И. Чевалкова, бурятов Ц. 
Сампилова, Р. Мэрдыгеева, И. Дадуева, Г. Эр-
дынийна, А. Хангалова, так ярко заявивших о 
себе в 1920-х гг., вскоре утратило оригиналь-
ную национальную окраску.  

В конце ХХ в. в связи с процессами воз-
рождения культур народов азиатской России 
вновь встали на повестку дня проблемы пре-
емственности и освоения начинаний первых 
аборигенных станковистов. Их поиски находят 
продолжение в наши дни у многих деятелей 
искусства.  

В своей работе профессиональные мас-
тера привносят на полотно рефлексию совре-
менности и обращаются к тому или иному пла-
сту художественного наследия в основном 
сознательно, в соответствии с решаемыми за-
дачами, с той или иной степенью творческой 
переработки. В этом плане возникают вопро-

сы: на каких уровнях – идейно-образных и 
формально-стилистических решаются пробле-
мы преемственности?  

Несомненно, подобное аналитическое 
рассмотрение нельзя считать чётко разграни-
ченным, поскольку форма и содержание худо-
жественного произведения взаимосвязаны и в 
конечном итоге неразделимы. Условно в рам-
ках системного подхода можно выделить три 
последовательных уровня в претворении про-
фессиональными художниками своего нацио-
нального наследия. В каждом конкретном слу-
чае преемственность может быть реализована 
каким-то одним определённым путём или же 
их совокупностью. Здесь многое зависит от 
творческого замысла художника. Например, 
этнический примитив кумандинца Н. Чепокова 
– плоть от плоти фольклорного видения мира, 
в котором и идейно-образное содержание, и 
его художественное воплощение реализуются 
в русле преемственности, охватывающей все 
вводимые нами подразделения. Также и в ис-
кусстве хантыйского художника Геннадия Рай-
шева смелые и оригинальные выразительные 
средства созвучны современным живописным 
открытиям и близки языку народного творчест-
ва, а образы – национальной поэтике, симво-
лическим иносказаниям и развёрнутым мета-
форам. 

Решение проблем преемственности в 
сфере чисто художественной формы можно 
классифицировать в пределах трёх иерархи-
ческих уровней: на уровне отдельных художе-
ственных приёмов, на уровне методов стили-
зации и на уровне особенностей изобрази-
тельного мышления. 

В оформлении алтайского героического 
эпоса И. Ортонуловым можно выявить все три 
уровня творческого отношения к наследию. 
Цитирование отдельных художественных 
приемов наблюдается в изображении живот-
ных с вывернутыми крупами, помеченными 
знаками-запятыми. Уровень, приводящий к оп-
ределенной стилизации образов, просматри-
вается в рисунках, навеянных декоративизмом 
кудыргинских и скифских древностей. Более 
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высокий уровень виден в графических вариа-
циях на тему вымышленных звериных су-
ществ, где вновь апробируется способ анима-
листического фантазирования.  

Чаще всего сибирские мастера обраща-
ются к методам стилизации художественной 
формы памятников древности и традиционной 
изобразительности. У Чечек Монгуш сосущест-
вуют традиции ламаистских танок и этногра-
фических рисунков тувинцев. Народная струя 
преобладает у С. Ланзы и Н. Саая, у юкагира 
Н. Курилова, вырезающего оленей в русле 
многовековой анималистики.  Если хакас А. 
Ултургашев тяготеет к знаковости форм на-
родного творчества, то его соотечественник В. 
Кызласов оперирует стилистикой мастеров 
эпохи бронзы. 

В идейно-образном плане творческая ин-
терпретация наследия и решение проблем 
преемственности происходит на уровне от-
дельных мотивов /образов, сюжетов/, на уров-
не художественных концепций и на более вы-
соком уровне этнокультурных особенностей 
художественно-образного мышления.  

Непосредственное обращение к насле-
дию наблюдается тогда, когда художник рабо-
тает над созданием исторических произведе-
ний (например, у якута П. Романова, алтайцев 
М. Чевалкова, И. Ортонулова). Жива у сибиря-
ков, особенно у тувинских художников и резчи-
ков по камню, анималистическая тематика. У 
алтайцев это исполненные тонкой наблюда-
тельности линогравюры М. Бабакова, решён-
ные в авангардном ключе графические листы 
В. Тебекова. Традиционный мир оленеводства 
восстаёт в аппликациях Н. Курилова, в акваре-
лях нганасанина М. Турдагина, долганина Б. 
Молчанова и мн. др. Среди антропоморфных 
персонажей, пожалуй, наиболее популярным 
героем становится шаман – таинственная фи-
гура, олицетворяющая мудрость народа (в 
произведениях М. Турдагина, Н. Саая, В. Кыз-

ласова, алтайцев В. Чукуева, А. Учина, В. Те-
бекова).  

Более высокий уровень творческой пере-
работки наследия можно связать с преемст-
венностью художественной концепции поми-
нальной каменной скульптуры в окружающем 
пространстве. Она прослеживается в искусст-
ве Алтая у Н. Чевалкова, в жанровой линогра-
вюре И. Ортонулова, в портретах В. Запрудае-
ва, в скульптурах-воспоминаниях К. Басаргина, 
в гравированных природных камнях А. Гурья-
нова, у бурята А. Даржаева, тувинца В. Хова-
лыг. Условно-знаковое представление челове-
ка в окуневских стелах восстаёт в композициях 
В. Кызласова. 

Высший уровень – определённая преем-
ственность мышления, возвращение к этно-
культурным особенностям образного мировос-
приятия (у Г. Гуркина и Н. Чевалкова, у ненца 
К. Панкова, у бурятки А. Дугаровой и мн. др.). 
Поэтика идеальной фольклорной модели мира 
тюрков нашла воплощение в творчестве ку-
мандинца И. Никифорова. Одухотворение при-
роды современными художниками – эта древ-
няя языческая традиция возрождается ныне в 
искусстве в качестве глубокого поэтического 
императива. Наследуемые в национальной 
культуре архаические представления о Все-
ленной (у Г. Райшева, Б. Молчанова, В. Кызла-
сова) активно включаются в поэтику изобрази-
тельных образов, в арсенал символов и мета-
фор.  

Линия преемственности в изобразитель-
ном искусстве, столь разнообразно решаемая 
современными мастерами, объединяет в твор-
ческом движении художников всех националь-
ностей, в том числе и русских, проживающих в 
азиатской России. Этот феномен во многом 
определяет единство культурного пространст-
ва Сибири и является важным консолидирую-
щим фактором. 
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EFFICIENT NATURE MANAGEMENT IN MINING 
AREAS OF ZABAICALSKY KRAI  

(BY THE EXAMPLE OF KLICHKINSKY ORE NODE)  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Представлены актуальные вопросы природо-
пользования в горнодобывающих районах Забай-
калья. Детально проанализирован вещественный 
состав пород и руд с акцентом на геохимию эле-
ментов для Кличкинского рудного узла. Показано 
влияние химических элементов (Pb, Zn, Cd, Hg, As, 
Sb) на здоровье и развитие болезней населения. 
Ставится вопрос о проведении на территории 
рудника Кличка геологического, биологического и 
социального мониторингов 

The article describes nature management issues of 
current importance in mining areas of Zabaicalsky krai. 
A detailed analysis of rock and ore material composi-
tion was made with the emphasis on geochemistry of 
elements for Klichkinsky ore node. The article also 
shows the influence of chemical elements (Pb, Zn, Cd, 
Hg, As, Sb) on population’s health and course of dis-
eases. The article raises the question of geological, 
biological and social monitoring of Klichka mine terri-
tory 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ключевые слова: техногенез, мониторинг, техно-
ландшафт, геохимия элементов 

Key words: technogenesis, monitoring, technolandscape, 
geochemistry of elements 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
едра Забайкальского края содержат 
многочисленные полезные ископае-

мые, обеспечивающие нужды не только наше-
го региона, но и России в целом. Здесь ведет-
ся  добыча бурых и каменных углей, урановых, 
железных, медных, свинцово-цинковых, мо-
либденовых, вольфрамовых, редкометалль-

ных руд, благородных металлов, небокситово-
го алюминиевого сырья, плавикового шпата, 
асбеста и других видов минерально-сырьевых 
ресурсов. 

Разведка и промышленное освоение ме-
сторождений приводит к интенсивному разви-
тию техногенеза в Забайкалье. При этом зна-

Н 
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чительно истощаются природные ресурсы, 
изменяются ландшафты, загрязняются атмо-
сфера, природные воды, почвы, уничтожаются 
леса. В связи с этим резко возрастает смерт-
ность в районах добычи, снижается средняя 
продолжительность жизни, увеличивается пе-
речень вновь возникающих болезней. 

Особенности геохимической среды в ряде 
случаев являются причиной эндемических за-
болеваний (уровская болезнь, эндемический 
зоб, флюороз и др.).  

По В.Н. Иванову (1991), в Читинской об-
ласти выделяется 14 биогеохимических про-
винций с повышенным содержанием цинка, 
меди, фтора, свинца, титана, кобальта, молиб-
дена с золотом, мышьяка, бора, радиоактив-
ных элементов. В пределах этих провинций 
выделен 81 район, где возможно комплексное 
влияние на организм названных элементов. 
При добыче руд наряду с основными элемен-
тами в отвалы горнорудных предприятий в 
значительном количестве поступают элемен-
ты-спутники: ртуть, свинец, медь, мышьяк, 
уран, селен, сурьма и другие токсиканты. 

В связи с чем становится необходимым 
мониторинг тяжелых и радиоактивных элемен-
тов и других токсикантов в отвалах и хвосто-
хранилищах, а также непосредственное раз-
граничение природных и техногенных ореолов.  

Наибольшую опасность представляет 
возможность загрязнения земель, поверхност-
ных и подземных вод токсичными веществами 
из хвостохранилищ. В хвостах обогащения руд 
содержатся высокие концентрации ряда ме-
таллов, являющихся, с одной стороны, основ-
ными промышленными и попутными компо-
нентами руд, а с другой стороны – токсичными 
веществами. 

В связи с экономической необходимостью 
остановки и закрытия многих рудников в пери-
од перестройки были прекращены даже те ми-
нимальные мероприятия по поддержанию от-
носительно безопасного состояния хвостохра-
нилищ, которые проводились ранее.  

В экологическом аспекте одним из наибо-
лее неблагоприятных районов полиметалли-

ческого оруденения Забайкальского края явля-
ется Кличкинский рудный узел. 

Для кукульбейских гранитоидов этих ру-
допроявлений характерно высокое содержание 
летучих компонентов, сопровождающих Pb-Zn-
Sn минерализацию. 

Геологическое строение Кличкинского 
рудного узла изучалось разными исследовате-
лями, но сих пор нет единого мнения о его 
стратиграфии и тектонике.  

В объяснительной записке к геологиче-
ской карте масштаба 1:50000 хребет Почекуй и 
территорию гор Кличка и Ольга слагают отло-
жения нортуйской свиты рифея, представлен-
ные мраморизованными доломитами, извест-
ковистыми и кремнистыми доломитами, стро-
матолитовыми и удоканиевыми известняками 
с пачками углеродисто-кварцевых и слюдистых 
сланцев. Мощность свиты колеблется 
900…2000 м. Северные склоны хребта Поче-
куй сложены преимущественно сланцами раз-
личного состава быркинской свиты рифея, об-
щей мощностью 3800 м. Образования свит 
рвутся кварцевыми диоритами, габбродиори-
тами Савинского штока, возраст которого 
варьирует в широких пределах – от палеозой-
ского до позднеюрского. Это два тела с мелки-
ми апофизами, вытянутых в субмеридиональ-
ном направлении, размерами в 250 и 600 м 
при мощности 50…250 м. 

Кличкинский рудный узел характеризует-
ся блоковым строением и объединяет рудные 
поля различного генезиса: скарновый, гидро-
термальный или кварцево-галенитовый и грей-
зеновый. 

Описание минералогии кличкинских руд 
приводится в многочисленных работах С.С. 
Смирнова, Б.П. Санина, В.В. Архангельской, 
Г.М. Мейтува и др. Главными минералами яв-
ляются пирротин, пирит, арсенопирит, сфале-
рит, галенит, аксинит, флюорит, цеолиты, 
кварц, карбонаты. Более редки борнит, куба-
нит, магнетит, касситерит, самородное сереб-
ро и золото. Всего в кличкинских рудах опре-
делено более 60 минералов. Некоторые мине-
ралы содержат в значительном количестве 
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примеси кадмия, висмута, индия (например, 
сфалерит). Примесь висмута, кадмия, индия 
растет с глубиной примерно до 30 раз. 

По данным Института геохимии СО РАН, 
установлена значительная примесь ртути в 
пирите, пирротине, арсенопирите, кальците, 
флюорите Кличкинского месторождения. Ано-
мальные содержания ртути фиксируются на 
контакте разнородных пород, например, слан-
цев и известняков или известняков и диоритов 
в зонах трещиноватости. Совместно с ртутью в 
трещинах установлены барий, стронций, 
мышьяк, свинец, цинк. Аномалии ртути обна-
ружены в трещинах на расстоянии около 200 м 
от рудного тела (Санин, Зорина, 1968). 

Общим для всех месторождений Кличкин-
ского рудного узла является «зараженность» 
редкими элементами – литием, рубидием, 
стронцием, цезием, бериллием, фтором на 
фоне субкларковых концентраций никеля, ко-
бальта, висмута. Сфалериты, галениты и пи-
риты обогащены индием, кадмием, мышьяком. 
В рудах верхних горизонтов содержание кад-
мия составляет 290 г/т. Основной минерал – 
носитель кадмия сфалерит, затем галенит, 
пирит, арсенопирит. 

По данным Б.П. Санина и Л.Д. Зориной, 
руды нижних горизонтов месторождения обра-
зовывались в условиях высоких температур, 
что способствовало накоплению индия, кад-
мия, тантала, тогда как скопления мышьяка, 
сурьмы, серебра и галлия характерны для бо-
лее высоких горизонтов. Концентрации цинка 
приурочены к нижним горизонтам, свинца – к 
верхним. На месторождении Савинское-5 кон-
центратором олова и сурьмы является гале-
нит, мышьяка – сфалерит и пирит, меди – 
сфалерит и пирротин, марганца – все четыре 
минерала. По всему Почекуевскому хребту к 
западу от горы Кличка в окремненных доломи-
тах наблюдается повышенное содержание 
свинца, цинка, меди, мышьяка, сурьмы, мар-
ганца, бора, бария, стронция, ртути, цинка, 
причем в аномальных количествах отмечаются 
сурьма, мышьяк, серебро. В скарнах Савинско-
го-5 обнаружены повышенные содержания ли-

тия, рубидия, бора, бериллия, в грейзенах – 
фтора, цинка, стронция, мышьяка, сурьмы. 

Промышленную ценность представляет 
месторождение скарнового типа Савинское-5, 
остальные имеют лишь минералогический ин-
терес. 

Кличкинское месторождение – это серия 
прерывистых жил сфалерит-галенитового ря-
да, вытянутых к юго-западу от горы Кличка на 
протяжении 2 км. Особенностью руд является 
выдержанное содержание кадмия, мышьяка, 
меди. В пределах этой полосы известны отра-
ботанные рудники – Кличкинский, Савинский-2, 
4, Колчеданный.  

На территории Кличкинского рудного поля 
флюоритовая минерализация известна с 1861 
г. В 1959-1960 гг. открыто Гарсонуйское флюо-
ритовое месторождение. Средняя мощность 
жил флюорита до 4,7 м (редко до 10 м), про-
стирание до 600 м. Флюориты содержат бе-
риллий, бор, олово, литий, свинец, цинк, алю-
миний, барий, стронций. В Начирском участке 
для флюоритов определены повышенные со-
держания магния, бериллия, меди, мышьяка, 
серебра. 

Согласно закону «О недрах», при частич-
ной или полной ликвидации или консервации 
подземные и наземные выработки должны 
быть в таком состоянии, чтобы обеспечить 
безопасность жизни и здоровья людей, зданий, 
сохранить месторождение. 

Однако для основных промышленных 
объектов Кличкинского рудного узла эти реко-
мендации не выполнены. Основными источни-
ками загрязнения здесь являются следующие 
объекты: 

1) отвалы на восточных, юго-восточных, 
южных и юго-западных окраинах шахты место-
рождения Савинское-5. Средние размеры от-
валов 150х80 м при высоте 7…10 м; 

2) техногенно-бытовые отвалы, распола-
гающиеся полукругом вокруг отвалов шахты 
Савинское-5. Размеры свыше 500х300 м при 
высоте до 10 м; 

3) отвалы карьера на площади 250х300 м, 
здесь же отстойник площадью 200х200 м в 
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пойме ручья Кличка; 
4) карьер на правом борту руч. Кличка 

выше шахты Савинское-5, размеры 150х120 м; 
5) Гарсонуйская шахта, ее отвалы и 

скальная подрезка на левом борту руч. Кличка, 
размеры 100х120 м; 

6) Екатерининское месторождение, вос-
точный склон горы Кличка – старые выработки 
и шахты, их отвалы, новые отвалы и отстойник 
обогатительной фабрики ТОО «Кварц». Пло-
щадь техногенного ландшафта 750х100 м; 

7) Начирский участок, юго-западные ок-
раины горы Кличка – четыре открытых входа в 
штольни, магистральные канавы, глубокие 
(свыше 10 м) шурфы. Отвалы дробилки и обо-
гатительной фабрики на площади свыше 
1000х1500 м; 

8) Кличкинская обогатительная фабрика. 
Вокруг здания фабрики – техногенно-бытовые 
отвалы (площадь свыше 400х1000 м) и хвосто-
хранилище – верхний (первый) отстойник пло-
щадью 500х500 м, нижний (второй) – площа-
дью 400х400 м. 

Геологический мониторинг на заброшен-
ных Кличкинских шахтах и штольнях должен 
состоять из мониторинга горных пород, мони-
торинга экзогенных геологических процессов 
(выветривание, деятельность временных и 
постоянных водотоков, ветра, озер, болот, 
подземных вод, почвы), геохимического мони-
торинга, мониторинга биоценозов, мониторин-
га атмосферы, мониторинга горно-добываю-
щих предприятий (Прозоров, Экзарьянц, 2000). 

На южных склонах техногенных отвалов 
месторождения Савинское-5 активизируется 
оврагообразование. Овраги дренируют отва-
лы, продукты разрушения сносятся в руч. 
Кличка, который, в свою очередь, впадает в р. 
Урулюнгуй.  

Если посмотреть данные спектрального 
анализа проб, взятых из русловых оврагов, то 
обращает на себя внимание большое количе-
ство в пробах свинца, цинка, мышьяка, титана, 
марганца, а также постоянное присутствие ба-
рия, сурьмы, фосфора, циркония. Концентра-
ция титана достигает 1 %, что крайне необыч-

но для кличкинских руд. Титан входит в состав 
ильменита, рутила, брукита, биотита, пироксе-
на, сфена, амфибола и других минералов. Ос-
новная масса титана адсорбируется глини-
стыми частицами. 

На южных склонах горы Кличка активны-
ми являются действия процессов выветрива-
ния и деятельности временных водотоков, 
особенно в местах старых отвалов штолен, 
канав, шурфов, что приводит к образованию 
конусов выноса. Интенсивность выветривания 
фиксируется для зон сильно трещиноватых 
пород. По данным спектрального анализа проб 
Начирского участка, отмечается увеличенное 
содержание цинка до 1 % и марганца до 0,3 %.  

Опасными для здоровья являются тяже-
лые металлы, которые в избытке присутствуют 
как в рудах, так и в продуктах разрушения от-
ходов рудника. Это свинец, цинк, кадмий, 
ртуть, мышьяк и др.  

Отравление свинцом (свинцовая болезнь, 
или сатурнизм) выражается в повышенной 
утомляемости, ухудшении зрения, малокровии, 
нервных параличах, поражении почек, болях в 
сердце, преждевременных родах, выкидышах. 
Свинец откладывается, в основном, у взрос-
лых в костях, а у детей – во внутренних орга-
нах и мозговой ткани. Свинец активно накап-
ливается в почве, в растениях, снижает про-
цесс фотосинтеза, нарушает минеральное пи-
тание растений. 

Избыток цинка – причина раковых забо-
леваний и анемии. Он способствует делению 
раковых клеток, угнетает окислительные про-
цессы в организме. 

Кадмий – наиболее токсичный из всех тя-
желых металлов. Он попадает в растения, на-
капливается в табаке, грибах, в почве, гумусе, 
очень слабо выводится из организма. Поража-
ет почки, нервную и половую системы, отрица-
тельно действует на органы дыхания. Вызы-
вает деформации и хрупкость костей, сопро-
вождающиеся сильными болями. 

Ртуть опасна своими парами, которые вы-
зывают рвоту, тошноту, кровавые поносы, 
крошение зубов, нервно-психические рас-
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стройства. Основная концентрация элемента 
происходит в головном и костном мозге. Осо-
бенно токсичны ртутьорганические соедине-
ния, отравления которыми фиксируются спустя 
несколько недель. Они усиленно аккумулиру-
ются в капусте, горьком перце, фасоли и дру-
гих овощах. 

Мышьяк – яд комплексного действия, на-
капливается в почве, особенно в гумусовом 
слое. Оказывает влияние на полное отравле-
ние организма, блокируя все его функции. 

Из почвы быстро вымываются такие под-
вижные элементы, как уран, литий и другие, в 
то время как для ртути, свинца, кадмия, мышь-
яка, кобальта, никеля и других почва становит-
ся подлинным барьером, фильтром, накапли-
вающим их в значительных количествах. 

По рекомендациям ООН в системе кон-
троля по окружающей среде должны постоян-
но наблюдаться ртуть, кадмий, мышьяк, сви-
нец, цинк, фтор. Именно эти элементы присут-
ствуют в значительных количествах в рудах и 
отвалах Кличкинского рудного узла. Это требует 
незамедлительной постановки геохимического 
мониторинга, как на самом Кличкинском рудном 
узле, так и на прилегающих территориях. 

Геохимические исследования первичных 
ореолов велись только с точки зрения поисков 
скрытого оруденения, а геохимические осо-
бенности вторичных ореолов, обусловленных 
техногенезом, зачастую содержащие токсич-
ные химические элементы, находились вне 
внимания геохимиков и экологов. 

Для выделения современных геохимиче-
ских ореолов рассеивания химических элемен-
тов необходим мониторинг горных пород, экзо- 

и эндогенных геологических процессов, кото-
рые следует проводить в районах Савинского-
5, Гарсонуйского, Екатерининского, Начирского 
месторождений Кличкинского рудного узла. 

Созданный на территории узла техноген-
ный ландшафт – карьеры, отвалы, шурфы, 
канавы, дамбы, отстойники, штольни, шахты 
характеризуются деградацией и уничтожением 
почв, зонами проседания, интенсификацией 
оврагообразования на общей площади около 
20 км2. 

Среди угнетенной травянистой и кустар-
никовой растительности техногенного ланд-
шафта аномально появление нормально раз-
витых особей цветковых, тополей и ильмов, 
что объясняется их приспособлением к почвам 
техноландшафтов. Однако на старых отвалах 
не произрастает никакая растительность в си-
лу их высокой токсичности. Геохимические ис-
следования овощей, ягод, мяса животных с 
приусадебных хозяйств рудничных поселков 
не проводились. В цепи «горные породы – 
почвы – растения – животные – человек» для 
Кличкинского рудного узла нарушены первые 
четыре звена, что, несомненно, скажется и на 
оставшихся двух. 

Последствия в зонах затопленных шахт 
достаточно непредсказуемы, что также требу-
ет своевременной постановки геоэкологиче-
ского мониторинга, охватывающего не только 
техногенную территорию Кличкинского узла, но 
и прилегающий Почекуйский хребет и отроги 
Кличкинского хребта. Параллельно с геоэколо-
гическим мониторингом в районе надлежит 
создать географический, биологический и со-
циальный мониторинги. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
РАЗРАБОТКИ КАРТЫ ЭКОЛОГО-

ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

METHODOLOGY OF ECOLOGICAL AND ECO-
NOMICAL ZONING MAP DEVEPOLMENT OF 

AMUR REGION AGRYCULTURAL AREAS 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Схема эколого-хозяйственного районирования 
представляет собой своеобразную модель орга-
низации территории, при которой естественно-
историческая взаимосвязанность природных и 
организационно-хозяйственных элементов предо-
пределяет функциональную взаимосвязанность 
земельных участков (структуру земель, угодий, 
посевных площадей). Разработка карты эколого-
хозяйственного районирования осуществлялась 
распределением земельных участков: по комплек-
су факторов и режимов, определяемых относи-
тельной высотой местности и формой рельефа; 
по факторам и режимам увлажнения; по факто-
рам устойчивости; по факторам и режимам пи-
тания растений 

The scheme of ecological and economical zoning 
is a kind of a territory organization model, under which 
natural-historical correlation of its natural and organiz-
ing and economical elements determines zones’ func-
tional interconnection (the structure of agricultural land 
and planted areas). The ecological and economical 
zoning map development was realized by distribution 
of plots according: the complex of factors and modes, 
defined by relative height of terrain and the relief form; 
the humification factor; the stability factor; the plants 
feeding factor 
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роцесс оценки земель по агроэколо-
гическим признакам осуществляется 

соответственно тому, какие требования к усло-
виям жизнеобеспечения предъявляют культи-
вируемые растения и в какой мере они спо-
собны адаптироваться к меняющимся услови-
ям среды, и отзываться на технические сред-

ства улучшения лимитирующих (находящихся в 
минимуме) агроэкологических факторов.  

Для этого в процессе разработки карты 
эколого-хозяйственного районирования осуще-
ствлялось распределение земельных участков: 

– по комплексу факторов и режимов, оп-
ределяемых относительной высотой мест-

П 
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ности и формой рельефа, с которыми связано 
распределение тепла и осадков по террито-
рии, и оценивается относительная благопри-
ятность для возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, особенности организации терри-
тории и устройства сельскохозяйственных уго-
дий;  

– по факторам и режимам увлажнения – 
от заболоченных и болотных к автоморфным, 
соответствующим зональному типу увлажне-
ния;  

– по факторам устойчивости – от ста-
бильных в условиях равнинных водоразделов 
до разной степени эрозионно-опасных на 
склоновых землях; 

– по факторам и режимам питания рас-
тений – от относительно богатых глинисто-
суглинистых отложений до крайне бедных – 
песков и скелетных отложений в горных усло-
виях.  

Примерные шкалы оценки земель по од-
нородности экологических условий примени-
тельно к мелкомасштабному картографирова-
нию выглядят следующим образом.  

В качестве признаков однородности рель-
ефа, помимо высотного положения и формы, 
приняты густота и глубина расчленения, а так-
же преимущественная крутизна склонов, кото-
рые обусловливают соотношение равнинных и 
склоновых поверхностей, конфигурацию и 
размеры нерасчлененных массивов, эрозион-
ную опасность и другие производственно-
техноло-гические признаки земель, важные 
для организации территории и устройства уго-
дий. Информация для установления границ 
между ареалами с разными геоморфологиче-
скими признаками получена посредством ана-
лиза  топографической карты М 1:500000 для 
территории Российской Федерации и аналогич-
ных карт М 1:50000 по ключевым участкам, а 
также спутниковых карт поисковой системы 
Google. ru.  

Границы между ареалами с разными гео-
морфологическими признаками проводили по 
горизонталям, обозначающим существенную 
смену условий для произрастания культиви-

руемых и иных растений, организации произ-
водительного использования земель, приме-
нения систем машин и способов защиты от 
развития негативных процессов (эрозии, 
оползней и др.). При сопряжении признаков 
рельефа между собой и с другими признаками 
местоположения выделялся контур агроэколо-
гического однородного ареала.  

При разработке шкалы оценки однород-
ности земель по признакам грунтового увлаж-
нения исходили из того, что территориям с 
разными признаками грунтового увлажнения 
соответствует распространение почв с разной 
степенью выраженности переувлажнения или 
автоморфности (сухости). Поэтому диагности-
ка и дифференциация земель по увлажнению 
осуществлена посредством совмещения с 
почвенной картой контуров, однородных по 
рельефу. Границы ареалов, однородных по 
условиям увлажнения, проведены по фактиче-
скому распространению автоморфных и гид-
роморфных почв. Для этого были использова-
ны Государственная почвенная карта СССР М 
1:1000000 (ГУГК, 1949-1977), аналогичные кар-
ты по Амурской области в целом и обследо-
ванным ключевым участкам, а также карты 
распространения сезонной и многолетней 
мерзлоты, которая существенным образом 
определяет избыточную влажность земель 
области.  

Состав и сложение пород (отложений) в 
корнеобитаемом слое, как известно (табл. 1, 2), 
определяют потенциальное плодородие почв, 
а также процессы поглощения, выщелачива-
ния или накопления веществ благодаря их ще-
лочно-кислотным, поглотительным и фильтра-
ционным свойствам.  

В этой связи учет литологического факто-
ра составляет необходимое звено всей оценки 
природно-ресурсного потенциала земель и 
прогноза их возможного состояния, в том чис-
ле под влиянием техногенной деятельности. 
Исходя из этого, составлена шкала оценки зе-
мель по агрофизическим признакам земель. 
Выделение контуров по признакам состава и 
сложения подстилающих пород осуществлено 
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с использованием  карт четвертичных отложе-
ний, почвообразующих пород, Государствен-
ной почвенной карты СССР М 1:1000000 и карт 
аналогичного содержания по Амурской облас-
ти. Результат сопряжения разнородных харак-
теристик в границах определенной территории 
может быть представлен в виде таблицы-
матрицы, которая наглядно показывает сопод-
чиненность природных признаков между со-
бой, взаимосвязанность однородных участков 
в пространстве и возможности их взаимного 
дополнения в производственном процессе, 
обеспечивающего устойчивость сельскохозяй-
ственного комплекса в целом.  

Такая таблица представляет собой сис-
тему территориального деления земельного 
фонда на однородные ареалы и является со-
ставной частью системы информационного 
обеспечения для принятия технико-технологи-
ческих решений по использованию земельных 

участков. Она раскрывает основные природ-
ные признаки земель. В левой (вертикальной) 
ее части расположены категории, группы и 
подгруппы земель, выделяемые по признакам 
высотного положения, форме рельефа, глуби-
не и густоте расчленения, а также по крутизне 
склонов. В верхней (горизонтальной) части 
таблицы показаны группы земель по увлажне-
нию. Каждая из выделенных в таблице групп и 
подгрупп дополнительно подразделяется по 
составу подстилающих пород и отложений, 
закономерно связанных с генезисом  террито-
рии, степенью увлажнения и другими призна-
ками земель. В клетках на пересечении мор-
фологических, морфографических, морфомет-
рических и литологических признаков земель с 
признаками увлажнения выявляются агроэко-
логически однородные ареалы и их порядко-
вый номер. 

Таблица 1 

Схема эколого-хозяйственного районирования Амурской области 

Природно- 
сельскохозяйственные 

зоны  
и провинции 

Агроэкологически 
однотипные 
районы 

Основные типы  
земель 

Агроэкологически  
однородные ареалы 

Равнинные территории 
4. Южно-лесная зона 

4.6.1. Верхне-Зейский 4,13 
4.6.2. Зейско-
Селемджинский 1,7,10,11 

4.6.3 Томь-
Селемджинский 

Эрозионно-мерзлотные 
в сочетании с аллюви-
альными 

3,6,16,18 

4.6.4. Верхне-Зейско-
Амурский (Магдагачско-
Тыгдинский) 

Эрозионно-мерзлотные 4,8,12,14,20 
4.6. Дальневосточно-
Сахалинская провинция 

4.6.5. Зейско-Тыгдинский  
приречный 

Эрозионные, повышен-
ного влияния коренных 
пород, в сочетании с 
аллювиальными 

5,9,19 

4.7.1. Зейско- Амурский 
приречный левобережный 

Аллювиальные (реч-
ные) и древне-
аллювиальные 

5,15 

4.7.2. Зейско-  
Буреинский 

Эрозионно-
делювиальные 23,24,25,26,27 

4.7. Дальневосточно-
Амуро-Уссурийская про-
винция 4.7.3. Зейско- Амурский 

правобережный 
Эрозионные, повышен-
ного влияния коренных 
пород, в сочетании с 
аллювиальными 

5,9,17,28,29 
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Окончание табл. 1 

Горные территории 
Г.5.1. Верхне-Амурский 
горно-таежный 

21,30 

Г.5.2. Олекминско-
Становой горно-таежный 

22,30,31,32 

Г-5. Южно-Сибирская гор-
ная область (умеренный 
пояс) 

Г.5.3. Хингано-Буреинский 
горно-таежный 

Горно-мерзлотные  
эрозионно-корразионные 

30,32 

 
Таблица 2 

Агроэкологические однородные ареалы по опасности развития деградации 

Земли относительно заселенных территорий Земли слабозаселенных территорий 
Избыточно влажные 
 мелиорированные 

Показатели массивы 
осушенных 
и окульту-
реных зе-
мель 

участки выбо-
рочного осуше-
ния и (или) куль-
туртехническо-
го улучшения 

Эрозионно  
опасные 

Избыточно 
влажные не-
мелиориро-
ванные 

Эродированные, включая 
делювиальный, коллюви-
альный смыв, а также 

корразию 

Земли преимущественно сельскохозяйственного назначения 
Относительно обеспеченные элементами питания – пригодные под зерновые (пшеница) и  

технические культуры (соя) 
Близкие к слабокислым, 
предрасположенные к 
переуплотнению и пере-
увлажнению 

15   

  

Кислые, предрасполо-
женные к дефляции при 
переосушении и сработ-
ке торфа 

5,8, 9   

  

Кислые, предрасполо-
женные к переуплотне-
нию и сезонному пере-
увлажнению 

  23,24,25,26 

  

Земли сельско- и лесохозяйственного назначения 
Обедненные элементами питания, пригодные под зерновые ( пшеница) и кормовые культуры 

Кислые,  предрасполо-
женные к переуплотне-
нию сезонному и пере-
увлажнению 

 

16,17 28,29 

  

Земли преимущественно лесохозяйственного назначения 
Бедные элементами питания – пригодные под  зерновые (серые хлеба) и кормовые культуры 

Кислые, избыточно 
влажные, предрасполо-
женные к софлюкции 

 
12  11,13,14  

Кислые с укороченным 
почвенным профилем, 
предрасположенные к 
переуплотнению 

 

  18 27 

Кислые с укороченным 
почвенным профилем, 
предрасположенные к 
переувлажнению и со-
флюкции 

 

19,20   



Вестник ЧитГУ № 4 (55) 
 

 

 

25 

 
На карте однородные ареалы показаны 

линиями и индексами (арабскими цифрами). 
Выделение агроэкологически однородных 
ареалов ставит целью охарактеризовать ос-
новные производственно-технологические и 
агроэкологические свойства земель, которые 
предопределяют техническую возможность и 
экономическую целесообразность их исполь-
зования по тому или иному назначению, воз-
можные ограничения хозяйственных режимов 
использования, исходя из природных свойств 
земельных участков (см. рисунок). 

Главной методической задачей выделе-
ния эколого-хозяйственных районов являлось 
определение границ, в пределах которых тер-
ритория характеризуется внутренней целост-
ностью и взаимосвязанностью структурных 
элементов (агроэкологически однородных 
ареалов), каждому из которых соответствует 
определенная функция в хозяйственном ком-
плексе, а вместе они образуют устойчивую 
экономическую систему.  

При определении качества земель объек-
тивность границ может быть установлена по 
неизменяемым во времени признакам, одним 
из которых выступает генезис территории и 
который, наряду с макроклиматом, выступает в 
качестве базисного фактора, определяющего 
агроэкологический потенциал и структуру зе-
мель. Генетические типы пород и отложений,  

выстилающие корнеобитаемый слой, влияют 
через вещественный состав на потенциальное 
плодородие почв, через динамические и гео-
химические свойства – на потенциальную 
предрасположенность к процессам деграда-
ции,  включая эрозию, и, благодаря всему пе-
речисленному, – на возможное использование 
земель. 

На территории Амурской области по при-
знакам генезиса выделены классификацион-
ные единицы, для чего использовалась груп-
пировка генетических типов коренных пород и 
четвертичных отложений по признакам относи-
тельного богатства элементами питания, кото-
рая предназначена для экспресс-оценки по-
тенциальной пригодности нарушенных земель 
для сельско- и лесохозяйственной рекультива-
ции (ГОСТ "Охрана природы. Земли. Класси-
фикация нарушенных земель для целей ре-
культивации"). При установлении границ ареа-
лов, однотипных по генезису, были использо-
ваны карта почвообразующих пород и почвен-
ная карта Амурской области.  

Потенциал земель в пределах эколого-
хозяйственных районов зависит от того, какие 
однородные ареалы их образуют. При их вы-
делении учитывались организационно-хозяйст-
венные факторы, способствующие развитию 
или стагнации землепользования. 

 

 
 

Окончание табл. 2 
 

Кислые, предрасполо-
женные к переувлажне-
нию и пучению 

     

Очень бедные элементами питания- непригодные под сельскохозяйственные культуры 
Кислые, предрасполо-
женные к пучению 

 
1  2,3,4,6,7,10  

С комплексом ограничи-
вающих факторов 

 
   21,22 

То же, включая недоста-
ток физически доступ-
ной влаги 

 
   30,31,32 
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Схема эколого-хозяйственного районирования 

Наличие трудноустранимых природных 
свойств земель или организационно-хозяйст-
венных условий, таких как неравномерная или 
слабая обеспеченность производственной и 
социально-экономической инфраструктурой, 

трудовыми ресурсами, рассредоточенный 
мелкими поселениями тип сельского расселе-
ния, отнесено к факторам, сохраняющим тен-
денции инерционного (сложившегося) исполь-
зования земель.  
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Факторами развития выступают наличие 
производственной и социально-экономической 
инфраструктуры, крупных мелиоративных сис-
тем и/или водных объектов крупных и средних 
населенных пунктов и др.  

Схема эколого-хозяйственного райониро-
вания представляет собой своеобразную мо-
дель организации территории, при которой ес-
тественно-историческая взаимосвязанность 
природных и организационно-хозяйственных 
элементов предопределяет функциональную 
взаимосвязанность земельных участков 
(структуру земель, угодий, посевных площа-
дей).  

Сложившееся использование земель по-
зволяет выделить на территории Амурской 
области несколько региональных типов земле-
пользования.  

1. Агропромышленный тип в сочетании с 
промышленным землепользованием.  

2. Сельскохозяйственный тип в сочета-
нии с лесопромышленным и горнопромышлен-
ным.  

3. Лесопромышленный тип в сочетании с 
горнопромышленным и сельскохозяйственным 
землепользованием.  

4. Лесохозяйственный тип, сочетающий-
ся с горнопромышленным землепользованием.  

5. Тип землепользования, основанный на 
традиционном природопользовании коренных 
народов Дальнего Востока и сочетающийся с 
горнопромышленным землепользованием.  

Положенные в основу районирования 
принципы и система показателей позволяют:  

– осуществлять идентификацию земель, в 
том числе принадлежность их к тому или ино-
му типу и целевому назначению; 

– регламентировать целевое назначение 
земель, исходя из их агроэкологической цен-
ности и социально-экономической значимости;  

– регламентировать виды и технологии 
сельскохозяйственного использования земель, 
а также их защиту от необоснованного изъятия 
из сферы сельского хозяйства; 

– регламентировать использование зе-
мель в отраслях, не связанных с сельским хо-
зяйством;  

– обеспечить взаимосвязь исследований, 
связанных с изучением земель, с достижения-
ми других отраслей науки и техники, которые 
реализуются при проведении массовых работ 
по землеустройству.  

Перечисленные аспекты помогают ре-
шать юридические, социальные и географиче-
ские (организация территории) отношения в 
сфере землепользования. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

На основании сравнительного анализа част-
ного случая (процесс «чистого разбавления») из-
менения массового расхода рассматриваемого 
загрязняющего вещества и трансформации гид-
рохимического режима в реальном водном объек-
те, выполненном с использованием среднемного-
летних данных наблюдений, предложена зависи-
мость, позволяющая рассчитывать внутриводо-
емные процессы, происходящие непосредственно 
в водном объекте, в пределах выделенного уча-
стка 

The author introduces a relationship which helps to 
expect intrabasin processes within a certain location. 
This relation is based on comparative analysis (“pure 
dilution” process) of a observed contaminant mass flow 
transformation and transformation of hydra- chemical 
regime in real basin, done with reference to long-term 
average annual observations data 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ключевые слова: загрязняющее вещество, водный 
объект, внутриводоемный процесс 

Key words: contaminant, water body, intrabasin process 

___________________________________________________________________________ 

 
опрос о формировании качества вод 
природных водных объектов является 

в последнее десятилетие предметом много-
сторонних дискуссий, выступлений, общест-
венных слушаний, статей. Многочисленные 
авторы работают над этой сложной проблемой 
потому, что при формировании бюджетов раз-
личных уровней, расходных статей экологиче-
ских фондов, территориальных и муниципаль-
ных программ восстановления и охраны вод-
ных объектов, решении вопросов о расшире-
нии производств и создании новых она выли-
вается в альтернативу вложения средств в те 
или иные организационно-технические меро-
приятия. Средств этих всегда не хватает и при 
отсутствии надежного критерия эффективно-

сти того или иного мероприятия в дело, как 
обычно, вступают субъективные факторы, ба-
зирующиеся на действующих, утвержденных 
нормативах, не учитывающих региональные 
особенности формирования качественного со-
става воды, в том числе его природной со-
ставляющей. В конечном  итоге принятая про-
грамма, план мероприятий и т.д. не приносят 
ожидаемого эффекта, а порой даже и усугуб-
ляют обстановку. 

Характерным примером применения таких 
нормативов являются уже многократно крити-
ковавшиеся в научных кругах показатели пре-
дельно-допустимых концентраций (ПДК) за-
грязняющих веществ и основанные на них 
предельно-допустимые сбросы (ПДС) в вод-
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ные объекты и индекс загрязненности вод 
(ИЗВ), которые обладают рядом существенных 
недостатков. 

Используя нормативный показатель ПДК, 
можно знать только качественный состав воды 
в данном створе водного объекта, который 
применим для нормирования использования 
воды в питьевых, хозяйственно-бытовых или 
рекреационных целях (например, для забора в 
системы водоснабжения, купания) или рыбо-
разведения (в данном створе), но ничего нель-
зя сказать о причинах, благодаря которым он 
здесь сформировался. Следовательно, опи-
раться на данный показатель при оценке эко-
логического состояния водного объекта и его 
водосборной площади и планировании меро-
приятий по улучшению этого состояния, не 
зная природной составляющей привноса за-
грязнений, достаточно проблематично. Кроме 
того, данный показатель не позволяет просле-
дить трансформацию того или иного загряз-
няющего вещества или соединения по длине 
водотока. 

Как известно, трансформация любого за-
грязняющего вещества или соединения зави-
сит от многих факторов: химических (распад, 
соединение с другими веществами, выпадение 
в осадок); физических (переход в другое агре-
гатное состояние, адсорбция, коагуляция); 
гидродинамических (перенос течениями и рас-
сеяние в процессе турбулентной диффузии); 
биологических (аккумуляция и перенос орга-
низмами), т.е. происходит за счет «чистого 
разбавления» и внутриводоемных процессов. 

Рассмотрим случай «чистого разбавления». 
Приращение массового расхода любого за-
грязняющего вещества или соединения в пре-
делах выделенного участка для рассматри-
ваемого случая можно рассчитать следующим 
образом: 

j
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j
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j
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j
i

j
i

j
i

j
ii QCQCmmm   111,1 . (1) 

Если в уравнении (1) массовый расход j -го 
загрязняющего вещества в нижнем ( 1i )-м 
створе ( j

im 1 ): 
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то концентрация загрязняющего вещества или 
соединения в этом створе будет 
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Приращение же концентрации любого за-
грязняющего вещества или соединения в пре-
делах выделенного участка для случая «чисто-
го разбавления» можно рассчитать так: 
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j
ii CCC   1,1 . (4) 

С учетом уравнения (3) уравнение (4) мож-
но переписать как 

j
i

i

ij
i

j
ii

i

j
ii C

Q

Q
Cm

Q
C 







1
,1

1
,1

1
, 

или 

















1
,1

1
,1 1

1

i

ij
i

j
ii

i

j
ii Q

Q
Cm

Q
C . 

(5) 

Введем обозначения: 
1
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ij
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j
ii Q

Q
Cb . Тогда уравнение (5) бу-

дет иметь линейный вид, если '
,1

j
iia  = const и 

'
,1

j
iib  = const, что близко к истине для средне-

многолетних значений расходов ( iQ ) и концен-

траций ( j
iC ) существующих стационарных по-

стов: 
'

,1,1
'

,1,1
j

ii
j

ii
j

ii
j

ii bmaC   . (6) 
Таким образом, уравнение (1) для расчета 

приращения массового расхода любого за-
грязняющего вещества или соединения в пре-
делах выделенного участка для случая «чисто-
го разбавления» можно записать: 
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 (7) 

В реальном же водном объекте, в пределах 
выделенного участка реки изменение содер-
жания j -го инградиента (химического вещест-
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ва или соединения) в воде происходит за счет 
следующих процессов. 

Во-первых – за счет привноса дополни-
тельного его количества с сосредоточенным  и 
диффузионным стоком с водосбора, так и за 
счет его разбавления из-за увеличения расхо-
да ввиду того же сосредоточенного и диффу-
зионного стоков. 

Во-вторых, в природных водных объектах 
процессы изменения содержания химических 
веществ и соединений не исчерпываются «ме-
ханическим» привносом и разбавлением 
( разбав

j
iim )( ,1 ). В русле реки между выделен-

ными створами, верхним i -м и нижним ( 1i ), 
непрерывно происходят сложные внутриводо-
емные процессы химической, биологической, 
физико-химической и др. природы (химические 
реакции, поглощение и выделение ингредиен-
тов биотой, грунтами, адсорбция, абсорбция, 
десорбция и мн. др.), т.е. появляется вторая 
состовляющая приращения массового расхода 
– внутрив

j
iim )( ,1 . 

Математическая обработка данных гидро-
химических и гидрологических наблюдений по 
различным рекам, находящимся в зоне дейст-
вия ЗабУГМС по Амурскому (рек Ингода и 
Онон) и Байкальскому (рек Хилок, Селенга) 
бассейнам показала, что в реальных условиях 
зависимость приращения концентраций j -го 
загрязняющего вещества 
( j

двi
j
двi

j
двii CCC )()(1)(,1   ) от приращения 

масс этого же вещества 
( j

двj
j

двi
j

двii mmm )()(1)(,1   ) в пределах участ-

ков водотока, ограниченных существующими 
стационарными створами, описывается ли-
нейным уравнением: 
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где j
двiim )(,1 , j

двim )( , j
двiiC )(,1  и j

двiC )(  – соот-

ветственно действительные массы и концен-
трации рассматриваемого загрязняющего ве-
щества в верхнем и нижнем створах водотока; 

j
iia ,1  и j

iib ,1  – соответственно, эмпириче-

ские значения углового коэффициента и сво-
бодного члена для этого же вещества в преде-
лах выделенного участка. 

Следовательно, уравнение (7) для реально-
го водного объекта запишется в следующем 
виде: 
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 (9) 

На основании изложенного можно конста-
тировать, что в реальном водном объекте в 
зависимости от водности года могут наблю-
даться следующие характерные случаи: 

1) с увеличением притекающего расхода 
изменение содержания того или иного j -го 
ингредиента происходит только за счет преоб-
ладания процесса его привноса с сосредото-
ченным и диффузионным стоком с водосбора 
и его разбавления из-за увеличения расхода 
ввиду того же сосредоточенного и диффузион-
ного стоков; 

2) с уменьшением притекающего расхода 
процесс «механического» привноса и разбав-
ления снижается, и начинают преобладать 
внутриводоемные процессы химической, био-
логической, физико-химической и др. природы. 

Это, в свою очередь, позволяет предполо-
жить, что функциональные зависимости 

)( ,1,1
j

ii
j

ii mfC   , одна из которых описы-

вает процесс «чистого» «механического» раз-
бавления ( '

,1,1
'

,1,1 )( j
iiразбав

j
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j
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j
ii bmaC   )), 

а другая – процессы, происходящие в реаль-
ном водном объекте 
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будут взаимно пересекающимися линиями. 
Если найти разность между уравнением (9) 

и уравнением (7), то можно найти изменение 
массового расхода j -го ингредиента (химиче-
ского вещества или соединения), происходя-
щего в русле реки в пределах выделенного 
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участка за счет внутриводоемных процессов, т.е.: 

ðàçáàâ
j

iij
ii

j
ii

j
ii

iii
j
iâíóòðèâ

j
ii

m
a

bC

QCQCm

)(

)(

,
,

,,

,

1
1

11

111















или с учетом уравнения (7) 
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(10) 

Окончательно уравнение (10) можно пере-
писать как 
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(11) 

Необходимо отметить, что значения угло-
вых коэффициентов и свободных членов для 
всех рассматриваемых j -х ингредиентов (хи-
мических веществ или соединений) рассчиты-
вались на основании среднегодовых значений 
расходов водотока, а также их концентраций, 

т.е. 
j
iС и iQ , где i  – номер поста. 

Анализ уравнения (11) позволяет сделать 
следующий вывод. Изменение массового рас-
хода j -го ингредиента (химического вещества 
или соединения), происходящего в русле реки 
в пределах выделенного участка за счет внут-
риводоемных процессов, может быть как по-
ложительной, так и отрицательной величиной. 
Положительное значение указывает на преоб-
ладание внутриводоемных процессов, в то 
время как отрицательное – на преобладание 
процесса «механического» привноса и разбав-
ления.  

Фактически внутрив
j

iim )( ,1 – есть отклоне-

ния по оси приращений массовых расходов 
точек, координаты которых рассчитаны по 
уравнениям (1) и (4), от линии, отображающей 
процессы, происходящие в реальном водном 

объекте в этих же координатах при постоянных 
значениях j

iiС ,1 . 

Рассмотрим частный случай, при котором 
изменение массового расхода j -го ингреди-
ента (химического вещества или соединения) 
для случая чистого «механического» разбав-
ления и для реального водного объекта будут 
совпадать, т.е. будут выполняться условия: 
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Если для данного частного случая прирав-
нять уравнения (6) и (8): 
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и учесть условие (12), т.е. 

разбавчистрекиреал mm "".  , то окончательно 

уравнение (13) можно записать так: 
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 (14) 

В уравнении (14) все величины известны. 
Эмпирические значения углового  коэффици-
ента ( j

iia ,1 ) и свободного члена ( j
iib ,1 ) для 

рассматриваемого загрязняющего вещества 
получены на основании математической обра-
ботки данных гидрохимических и гидрологиче-
ских наблюдений. Численное значение сво-
бодного члена для случая «чистого» «механи-
ческого» разбавления рассчитывается по 

формуле 
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,1 1 , а значение 

углового коэффициента рассчитывается по 

формуле 
1

'
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1


 

i

j
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a . 

В таблице в качестве примера приводятся 
данные результатов расчета по приведенной 
методике для некоторых загрязняющих ве-
ществ для участка р. Ингода. 
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Рассчитанные величины приращений массовых расходов и концентраций 
(р. Ингода, участок Дешулан – Чита) 

Значения, при которых внутриводоемные процессы 
в пределах выделенного участка близки к нулю Загрязняющее 

вещество Приращения массовых расходов 
вещества )( ,1

j
iim  , г/с 

Приращения концентраций 
)( ,1

j
iiС  , мг/л 

Азот нитратный - 3,037 - 0,038 
Марганец - 628,15 - 7,811 

 

Таким образом, зависимость (14) позво-
ляет рассчитать значение приращения массо-
вого расхода рассматриваемого загрязняюще-
го вещества при незначительной величине 
внутриводоемных процессов, т.е. случая, когда 

ими можно пренебречь ( внутрив
j

iim )( ,1 ) = 0 и 

считать, что изменение массового расхода 
происходит только за счет «чистого» «механи-
ческого» разбавления ( разбав

j
iim )( ,1 ). 
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PARTICULAR CONCEPTS OF  
CREATIV MATHEMETICAL TRAINING  

INTRODUCTION IN UNIVERSITIES  
BY EXAMPLE OF ‘NUMERICAL SERIES’ UNIT  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Представлены разработанные автором от-
дельные концептуальные положения креативно 
ориентированной математической подготовки в 
вузе на примере раздела «Числовые ряды» 

The article is focused on particular concepts of 
creative mathematical training in university, developed 
by the author (by example of ‘Numerical Series’ unit) 
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Ключевые слова: креативная образовательная среда 
в вузе, творческий стиль педагогической деятельно-
сти, креативная направленность курса высшей мате-
матики 
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of higher learning, creative style of pedagogical activity, a 
creative orientation of higher mathematics course 
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еоретическим фундаментом предло-
женных в статье отдельных концепту-

альных положений является разработанная 
К.Г. Кречетниковым концепция проектирования 
креативной образовательной среды вуза. Она 
создает условия для перехода от образования 
в форме воздействия с целью обучения к об-
разованию в форме самообучения, самовоспи-
тания, творческого саморазвития личности 
обучающегося [3].  

Цель данной научной статьи – оценить 
значение курса высшей математики на приме-
ре раздела «Числовые ряды» с креативной 
точки зрения и обосновать соответствующие 
теоретические положения о месте и роли курса 
числовых рядов в математическом анализе и 

математики в целом. И на основе полученных 
оценок и обоснований разработать целостные 
концептуальные предложения по созданию 
креативно ориентированной направленности  
курса высшей математики.  

Исследуя вопрос о креативной направ-
ленности курса высшей математики вообще и 
курса числовых рядов, в частности, нельзя 
пройти мимо целевых установок, поскольку 
цели обучения – доминирующий компонент 
методической системы обучения на любом 
уровне. 

Целью функционирования креативной 
среды обучения в вузе является создание ус-
ловий, максимально благоприятных для удов-
летворения потребностей самоактуализации 

Т 
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каждой личности, подготовки высококультур-
ных, нравственно устойчивых высококвалифи-
цированных кадров, способных самостоятель-
но и компетентно решать задачи управления 
людьми и техникой, быстро ориентирующихся 
в самых сложных ситуациях. 

Проанализируем, как соотносятся цели 
обучения высшей математике студентов вузов 
с возможностями курса числовых рядов, взяв 
за основу структуру целей, предложенную А.Г. 
Мордковичем [4]: 

1) воспитание научного мировоззрения и 
осознания гуманитарного потенциала матема-
тического курса; 

2) формирование достаточного для буду-
щей профессиональной деятельности уровня 
математических знаний, умений и навыков, что 
обеспечивается преемственностью знаний в 
высшей математике вообще и разделе курса 
«Числовые ряды», в частности; 

3) формирование достаточно высокого 
уровня математического мышления, характе-
ризующегося степенью обширности знаний, 
межсистемных понятий, творческих способов 
их усвоения и применения;  

4)  достаточного опыта математической дея-
тельности. Математическая деятельность 
включает самостоятельное применение полу-
ченных знаний и методов для решения раз-
личных задач практики, умение преобразовы-
вать научный материал в учебный, умение 
преобразовать фрагмент научной теории во 
фрагмент учебной дисциплины. Это активно 
реализуется в разделе «Числовые ряды» как в 
теоретической части, так и с помощью разно-
образных задач практического и межпредмет-
ного содержания; 

5) формирование достаточно высокого 
уровня математической культуры.  На примере 
раздела «Числовые ряды» у студентов фор-
мируют умение выбрать правильное соотно-
шение между содержанием и формой, между 
строгостью и наглядностью, умение выбрать 
уровень строгости и полноты изложения адек-
ватно целям и задачам обучения. Но главное – 
это владение математическим языком как 

элементом общей культуры человека; 
6) формирование интереса к математике, 

развитие математических способностей. В 
этом отношении курс «Числовые ряды» пред-
ставляет собой благоприятную почву. 

Одним из непременных условий  создания 
креативной среды обучения является положе-
ние о том, что основу построения математиче-
ского курса в вузе должно составлять объеди-
нение общенаучной и методической линий – 
принцип бинарности, позволяющий студенту 
освобождаться от психологических «зажимов», 
приобретенных нередко еще в средней школе. 
На материале курса числовых рядов можно 
реализовать следующие компоненты креатив-
ной среды изучения  математического курса 
вуза: 

– мотивация учения с усилением эмоцио-
нального фона путем продуманного подбора 
серии лекций, формализации определений, 
которые приводят к новой для студентов ма-
тематической модели – числовому ряду; 

– пропедевтика путем выделения число-
вых рядов во многих разделах курса матема-
тического анализа; 

– прямое и косвенное обучение студентов 
принципам дидактики; 

– обучение студентов реализации преем-
ственности знаний, т.е. правильному понима-
нию внутренних и межпредметных связей. 

С учётом изложенного особое внимание 
привлекает понятие «творческий стиль педаго-
гической деятельности» [5] как основа иссле-
довательской деятельности педагога.  

Творческий стиль педагогической дея-
тельности характерен устойчивой направлен-
ностью на творчество, способностью не только 
порождать идеи, но и успешно их воплощать в 
практической деятельности. Если результатом 
практической  деятельности педагога является 
обучение и воспитание человека, то результа-
том этой деятельности являются знания и 
умения обучаемого, которые фиксируются в 
виде законов, принципов, правил и методов, 
усвоенных в процессе учения.  

Глубина и взаимосвязанность полученно-
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го знания в школе, техникуме, вузе влияет на 
интерес к дальнейшему обучению или отсутст-
вие такового. Каждый предмет, а особенно ма-
тематика, оперирующая сугубо формальными, 
в высшей степени абстрактными категориями, 
имеет много тонких понятий. Методические 
просчёты и неувязки около этих тонких поня-
тий зачастую уничтожают интерес к учёбе и 
веру в собственные силы.  

Формирование креативно ориентирован-
ной математической подготовки и преемствен-
ности знаний повышает интерес к предмету, а 
использование средств и методов, стимули-
рующих творчество при выполнении заданий, 
повышает самооценку обучающегося.  

Активное формирование эмоционально-
ценностных отношений к знаниям студентов 
ведет к расширению познавательной, творче-
ской, развивающей деятельности.  

Изложенная система взглядов на процес-
сы и явления позволила разработать гене-
ральный замысел, определяющий стратегию 
действий при осуществлении креативной на-
правленности курса математики в вузе. Преж-
де всего, на первый план мы выдвигаем идею 
самореализации связи конкретного курса выс-
шей математики с соответствующим школь-
ным предметом – принцип ведущей идеи. Этот 
принцип учитывает и тот факт, что опыт, навы-
ки и знания, обуславливая полноту восприятия 
обучаемого, предвосхищают получаемую ин-
формацию в каждом познавательном акте. [1]. 
Отсюда рождается отношение к знанию как 
личностно-значимой ценности, что значитель-
но минимизирует неожиданные внешние влия-
ния и максимизирует альтернативные возмож-
ности самопознания и самоутверждения, го-
товность к самостоятельному, творческому 
применению знаний в учебной  и далее в про-
фессиональной деятельности. Тем самым 
реализация данного принципа благотворно 
влияет и на уровень усвоения студентами по-
лученных знаний и на развитие их интеллекта.  

Таким образом, анализируя креативную 
направленность курса высшей математики на 
примере раздела «Числовые ряды» в вузе, 
раскроем разработанную автором общую кон-
цепцию курса, логически вытекающую из всего 
сказанного. В концентрированном виде она 
представляет собой совокупность нескольких 
положений. 

Раздел «Числовые ряды» рассматривает-
ся не только и не столько как определенная 
порция новой информации, сколько как носи-
тель гуманитарного потенциала математики, 
способствующий стимулированию ценностного 
отношения  к изучаемым знаниям и методам 
их применения, расширению  жизненного опы-
та восприятия знаний в единстве с их прило-
жениями. 

Раздел «Числовые ряды» рассматривает-
ся не как отдельный, самостоятельный курс, а 
как раздел математического анализа во всех 
его многообразиях и взаимосвязях. 

В курсе математического анализа следует 
выделить содержательно-методическую линию 
числовых рядов. 

В постановке самого раздела «Числовые 
ряды» следует органически сочетать содержа-
тельно-гуманитарный и абстрактно-теорети-
ческий уровни, что является системо-обра-
зующим фактором создания креативно ориен-
тированной математической подготовки.  

Первый уровень предполагает содержа-
тельную трактовку понятий, использование 
генетических определений и методов доказа-
тельств, локально логическую организацию 
материала, широкое привлечение правдопо-
добных рассуждений, повышенное внимание к 
прикладным аспектам.  

Второй уровень предполагает изучение 
учебного предмета как замкнутой в себе об-
ласти знаний со своим кругом абстрактных по-
нятий, специфическим языком, арсеналом 
утонченных средств доказательных рассужде-
ний. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ  
ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL  
PRINCIPLES OF POLYCULTURAL AND  

POLYLINGUAL PERSONALITY FORMATION 
WITHIN THE SYSTEM OF HIGHER LINGUISTIC 

EDUCATION 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рассмотрены теоретико-методологические 
основы формирования языковой личности: иссле-
довано понятие языковой личности, представле-
ны основные подходы к его изучению, рассмотре-
но понятие вторичной языковой личности и раз-
личные варианты его трансформации, предла-
гаемые современными учеными и лингводидакта-
ми. Предложена авторская поликультурная мо-
дель высшего языкового образования, целью ко-
торой полагается формирование личности, спо-
собной осуществлять полноценную эффектив-
ную межкультурную коммуникацию в условиях ме-
ждународного общения 

The article considers theoretical and methodologi-
cal principles of lingual personality formation: concept 
of linguistic personality is considered, basic ap-
proaches to its studies are represented; also concept 
of second linguistic personality and variants of its trans-
formations considered by modern scientists are repre-
sented. The author introduces a polycultural model of 
higher linguistic education, aimed at formation of per-
sonality, able to communicate effectively in conditions 
of international communication 
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езультатом языкового образования 
является сформированная языковая 

личность.  
Термин «языковая личность» впервые 

был введен В.В. Виноградовым, определив-
шим пути описания языковой личности автора 
и персонажа на материале художественной 
литературы [1; С. 4].   

В современной науке языковая личность 

рассматривается как целостный феномен, в 
котором интегрированы результаты междис-
циплинарных лингвистических исследований 
(психолингвистических, лингводидактических и 
лингвокультурологических). Над проблемой 
исследования языковой личности работали 
Н.Д. Арутюнова, А.Г. Баранов, Г.И. Берестнев, 
Г.И. Богин,  М. Бубер, Й. Вейсгербер, С.Г. Вор-
качев, В.В. Виноградов, В.Г. Гак, И.Н. Горелов, 

Р 
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В.И. Карасик, М.В. Китайгородская, В.В. Крас-
ных, Ю.Н. Караулов, Л.П. Клобукова, Т.В. Ко-
четкова, В.А. Маслова, А.А. Леонтьев, В.П. Не-
рознак, Ю.Е. Прохоров, И.И. Резвицкий, Н.Н. 
Розанова, К.Ф. Седов, О.Б. Сиротинина, Т.Н. 
Снитко, В.В. Соколова, С.А. Сухих, К.Н. Хитрик, 
В.И. Шаховский и др. 

В исследованиях языковой личности в ос-
новном выделяют два направления: лингводи-
дактическое и лингвокультурологическое [1; С. 
14]. Предметом лингводидактических исследо-
ваний является индивид как совокупность ре-
чевых способностей [1; С. 14]. Предметом лин-
гвокультурологических исследований выступа-
ет «национально-культурный прототип опре-
деленного языка» [5]. 

Одним из основоположников модели язы-
ковой личности в русле лингводидактического 
подхода считается Г.И. Богин. По Г.И. Богину, 
языковая личность – это «человек, рассматри-
ваемый с точки зрения его готовности произ-
водить речевые поступки, создавать и пони-
мать произведения речи. Языковая личность – 
один из компонентов существования языка, 
это – тот, кто присваивает язык, то есть тот, 
для кого язык есть речь» [4; С. 1]. Автор выде-
лил пять уровней, которыми языковая лич-
ность последовательно овладевает в процессе 
своего развития: правильности, интериориза-
ции, насыщенности, адекватного выбора, аде-
кватного синтеза. 

Необходимость обращения к человеку, а 
именно к языковой личности при изучении 
языка была обоснована Ю.Н. Карауловым. Он 
отметил, что «так как невозможно изучать ка-
кой-то один из аспектов научно-лингвис-
тической парадигмы о языке, то выход можно 
видеть только в обращении к человеческому 
фактору и введении в лингвистическую пара-
дигму языковой личности, как равноправного 
объекта изучения, как такой концептуальной 
позиции, которая позволяет интегрировать 
разрозненные и относительно самостоятель-
ные свойства языка» [7; С. 22]. Ю.Н. Караулов 
разработал методику реконструкции языковой 
личности и определил ее как «совокупность 

способностей и характеристик человека, обу-
словливающих создание и воспроизведение 
им речевых произведений (текстов), которые 
различаются: а) степенью структурно-языковой 
сложности; б) глубиной и точностью отражения 
действительности; в) определенной целевой 
направленностью…» [7; С. 3]. 

Согласно концепции Ю.Н. Караулова, 
«языковая личность – это личность, выражен-
ная в языке (в текстах) и через язык, есть лич-
ность, реконструированная в основных своих 
чертах на базе языковых средств. Это углуб-
ление, развитие, насыщение дополнительным 
содержанием понятия личности вообще» [7; С. 
38]. Ю.Н. Караулов определил языковую лич-
ность как «многослойный и многокомпонент-
ный набор языковых способностей, умений, 
готовностей к осуществлению речевых поступ-
ков разной степени сложности, поступков, ко-
торые классифицируются, с одной стороны, по 
видам речевой деятельности (имеются в виду 
говорение, аудирование, письмо и чтение), а с 
другой – по уровням языка, т.е. фонетике, 
грамматике и лексике» [7; С. 29].  

Структуру языковой личности Ю.Н. Ка-
раулов представил состоящей из трех уровней:  

1) вербально-семантического (или нуле-
вого). Этот уровень предполагает для носите-
ля нормальное владение естественным язы-
ком. Единицами  нулевого уровня выступают 
отдельные слова, а также грамматико-парадиг-
матические, семантико-синтаксические и ассо-
циативные отношения между ними. Этот уро-
вень называют лексиконом личности, вклю-
чающим фонетические и грамматические зна-
ния личности; 

2) лингвокогнитивного (логико-когнитив-
ного, тезаурусного или первого). Первый уро-
вень предполагает отражение в языке модели 
мира. Единицами уровня являются понятия, 
идеи, концепты, складывающиеся у каждой 
языковой индивидуальности в более или менее 
упорядоченную, более или менее систематизиро-
ванную «картину мира», отражающую иерархию 
ценностей личности. В тезаурусе личности запе-
чатлен образ мира и система знаний о нем;  
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3) мотивационно-прагматического (моти-
вационного или второго). Второй уровень под-
разумевает выявление и характеристику моти-
вов и целей, движущих развитием языковой 
личности и ее поведением, управляющих ее 
текстопроизводством и определяющих иерар-
хию смыслов и ценностей модели мира в ее 
языке. Этот уровень позволяет осуществить 
переход от речевой деятельности личности к 
осмыслению ее реальной деятельности.  Еди-
ницами второго уровня выступают коммуника-
тивно-деятельностные потребности, обуслов-
ленные социально-деятельностным поведени-
ем личности, т.е. ее прагматиконом – системой 
целей, мотивов, интересов, установок и интен-
циональностей личности [7].  

Ю.Н. Караулов подчеркивает, что концеп-
ция трехуровневого устройства языковой лич-
ности определенным образом коррелирует с 
тремя типами коммуникативно-деятельност-
ных потребностей (контактоустанавливающи-
ми, информационными и воздействующими) и 
тремя сторонами процесса общения (коммуни-
кативной, интерактивной и перцептивной). 

Для лингводидактического подхода мате-
риальным аналогом речевой способности яв-
ляется ассоциативно-вербальная сеть языка, 
которая выражается в ассоциативном тезауру-
се (по Ю.Н. Караулову). 

В лингвокультурологическом подходе вы-
деляется несколько школ, разрабатывающих 
проблему языковой личности. Среди них шко-
ла Ю.С. Степанова (описание констант культу-
ры в диахроническом аспекте), школа Н.Д. 
Арутюновой (изучение универсальных терми-
нов культуры на материале разных народов и 
разных времен), школа В.Н. Телия (исследо-
вание языковых сущностей с позиции рефлек-
сии носителя живого языка с помощью имита-
ции речедеятельностных ментальных состоя-
ний говорящего), школа В.В. Воробьева, В.М. 
Шаклеина и др. (исследования безэквивалент-
ной лексики) [8; С. 29].  

Согласно другой классификации, в изуче-
нии языковой личности выделяются более чем 
два направления, описанных выше. Так, С.Г. 

Воркачев отмечает, что «понятие «языковая 
личность» образовано проекцией в область 
языкознания соответствующего междисципли-
нарного термина, в значении которого прелом-
ляются философские, социологические и пси-
хологические взгляды на общественно значи-
мую совокупность физических и духовных 
свойств человека, составляющих его качест-
венную определенность».  

С.Г. Воркачев подчеркивает, что этот 
термин носит интеграционный и многомерный 
характер, что обусловливает  неоднозначность 
и многоаспектность его понимания в лингвис-
тике. В зависимости от параметров (уровень 
абстракции, качественная область) этот тер-
мин может рассматриваться как «личность ин-
дивидная, групповая и базисная» либо как 
«личность физическая, социальная и духов-
ная».  

С.Г. Воркачев выделяет три основных 
подхода в понимании языковой личности. Он 
отмечает, что под «языковой личностью» по-
нимается «человек как носитель языка» (по 
Г.И. Богину), взятый со стороны его способно-
сти к речевой деятельности, т.е. комплекс пси-
хофизических свойств индивида, позволяющий 
ему производить и воспринимать речевые про-
изведения – по существу, личность речевая.  

Под «языковой личностью» также пони-
мается совокупность особенностей вер-
бального поведения человека, использующего 
язык как средство общения, – личность комму-
никативная (по С.А. Сухих). И, наконец, под 
«языковой личностью» может пониматься за-
крепленный преимущественно в лексической 
системе базовый национально-культурный 
прототип носителя определенного языка, сво-
его рода «семантический фоторобот», состав-
ляемый на основе мировоззренческих устано-
вок, ценностных приоритетов и поведенческих 
реакций, отраженных в словаре – личность 
«словарная» (по В.И. Карасику), этносеманти-
ческая [5]. 

Еще одна попытка классификации подхо-
дов в изучении языковой личности  предприня-
та З.В. Баишевой. Ученый отмечает, что «в 
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современной лингвистике языковая личность 
рассматривается в когнитивном (А.П. Бабуш-
кин, В.В. Красных, А.М. Шахнарович), прагма-
тическом (И.П. Сусов, Ю.С. Степанов), комму-
никативно-деятельностном (К.Ф. Седов, И.В. 
Сентенберг, С.А. Сухих), национальном (В.В. 
Воробьев) аспектах, в аспекте культурного 
пространства (В.И. Карасик, Т.В. Кочеткова), в 
свете лингводидактики (Л.П. Клобукова, Ю.Е. 
Прохоров), в онтогенезе (В.Е. Гольдин; О.Б. 
Сиротинина). В последние два десятилетия 
понятие «языковая личность» активно разра-
батывается лингвокультурологическим на-
правлением, предлагающим рассматривать 
языковую личность как члена определенного 
национально-лингвокультурного сообщества, 
теснейшим образом связанного с националь-
ной культурой, и описывать как национальную 
языковую личность (В.В. Воробьев)» [2]. 

Предложенная Ю.Н. Карауловым уровне-
вая модель языковой личности оказалась вос-
требована разными подходами, поскольку 
представляет собой обобщенный тип лично-
сти, вариациями которого может быть множе-
ство конкретных личностей. Созданная Ю.Н. 
Карауловым модель предоставила возмож-
ность изучения языковой личности с различной 
степенью обобщения, что предопределило раз-
витие исследования структуры языковой лично-
сти по пути построения аспектных моделей [3].  

На сегодняшний день разработано мно-
жество аспектов изучения языковой личности: 
полилектная и идиолектная (В.П. Нерознак), 
этносемантическая (С.Г. Воркачев), элитарная 
(О.Б. Сиротина, Т.В. Кочеткова), семиологиче-
ская (А.Г. Баранов), русская (Ю.Н. Караулов), 
языковая личность и речевая личность (Ю.Е. 
Прохоров, Л.П. Клобукова), языковая личность 
западной и восточной культур (Т.Н. Снитко), 
словарная (В.И. Карасик), эмоциональная (В.И. 
Шаховский) [8; С. 119], диалектная [6], гендер-
ная (А.Г. Фомин) [9]. 

Вопрос соотношения личности и языковой 
личности является крайне важным для разра-
ботки концептуальных основ формирования 
языковой личности. Согласно исследованиям 

А.Г. Фомина, который изучил корреляцию пси-
хологических понятий «личность» – «созна-
ние» с психолингвистическими «языковая лич-
ность» – «языковое сознание», следует, что 
«языковая личность трактуется не только как 
часть объемного и многогранного понимания 
личности в психологии (как субъекта, осознан-
но совершающего поступки), не как еще один 
ракурс ее изучения, наряду, например, с «эти-
ческой», «юридической», «экономической лич-
ностью», а как вид полноценного представле-
ния личности, вмещающей в себя и психологи-
ческие, и социальные, и этические, и другие 
компоненты, но преломленные через язык» [9; 
С. 126]. Этой идее созвучны мысли В.А. Мас-
ловой, которая выделяет несколько состав-
ляющих языковой личности: Я-физическое, Я-
социальное, Я-интеллектуальное, Я-эмо-
циональное, Я-речемыслительное. Она отме-
чает, что, воздействуя на любую ипостась лич-
ности, можно воздействовать на все осталь-
ные стороны личности адресата. Языковая 
личность вступает в коммуникацию как много-
аспектная, и это соотносится со стратегиями и 
тактиками речевого общения, с социальными и 
психологическими ролями коммуникантов, 
культурным смыслом информации, включен-
ной в коммуникацию [7].  

Вопроса соотношения личности и языко-
вой личности касается и К.Н. Хитрик. Автор, 
обосновав идею антропоцентрического подхо-
да к обучению культуре иноязычного речевого 
общения, отмечает, что антропоцентрический 
подход «позволяет рассматривать личность 
человека как объект изучения (и обучения то-
же) одновременно в трех ипостасях: а) соци-
ально-психологически – как индивидуальность 
человека, б) социолингвистически – как языко-
вую личность, в) лингводидактически – как 
«вторичную» языковую личность, приобщаю-
щуюся через иностранный язык к инофонным 
(вторым) языковой и концептуальной картинам 
мира» [11; С. 13]. Во всех этих случаях лич-
ность представляет «сложно организованное 
системное образование, включающее на соци-
ально-психологическом уровне три подсисте-
мы (подструктуры): индивидную, субъектную и 
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личностную (Б.Г. Ананьев, И.И. Резвицкий и 
др.), а на социолингвистическом и лингводи-
дактическом уровнях – соотносимые с первы-
ми вербально-семантический, лингвокогнитив-
ный (тезаурусный) и мотивационно-прагма-
тический уровни строения (Ю.Н. Караулов и 
др.)» [11; С. 13]. 

К.Н. Хитрик подчеркивает, что система 
личности человека «обладает интегративным 
системным когнитивно-креативным качеством, 
… которое формируется (образуется, задает-
ся) под воздействием ведущей, личностной 
(мотивационно-потребностной, духовной, не-
собственно-вербальной) подструктуры, спо-
собной переводить на качественно новый  
уровень функционирования и субъектную, и 
индивидную подструктуры человека (обучае-
мого)» [11; С. 14]. 

К.Н. Хитрик считает, что «в системе язы-
ковой личности ее мотивационно-прагмати-
ческая сфера остается несобственно-язы-
ковой, но неизменно национальной. Это сфера 
морально-нравственных интенций, мотивов и 
потребностей, сфера желаний, интересов и 
стремлений. Под ее системообразующим воз-
действием лингвокогнитивный и вербально-
семантический уровни строения языковой лич-
ности обретают способность функционировать 
на высшем, личностном уровне или, что то же 
самое, создают условия для манифестации 
личностных качеств на каждом из названных 
уровней, функционально проявляясь, соответ-
ственно, на тезаурусном уровне как «субъект-
ная» личность или на вербально-семанти-
ческом уровне как «индивидная личность» [11; 
С. 14].  

Концепция формирования вторичной язы-
ковой личности была впервые предложена 
И.И. Халеевой [10; С. 1]. Ее модель вторичной 
языковой личности базируется на концепции 
Ю.Н. Караулова и предназначена для актуали-
зации языковой личности на межкультурном 
уровне.  

В обобщенном виде вторичная языковая 
личность определяется как совокупность спо-
собностей человека к иноязычному общению 
на межкультурном уровне, под которым пони-

мается адекватное взаимодействие с предста-
вителями других культур [13]. 

Как отмечает Л.П. Халяпина, «понятие 
«вторичная языковая личность» является од-
ним из наиболее значимых и основополагаю-
щих в современной теории и методике обуче-
ния иностранным языкам. Однако его интер-
претация, теоретическое исследование и прак-
тическая реализация не стоят на месте. 
Трансформация данного понятия объясняется 
изменениями в структуре окружающего нас 
социума, изменением тех требований, которые 
социум предъявляет к системе обучения ино-
странным языкам на каждом новом этапе сво-
его развития» [12; С. 185].  

Реализуя различные подходы в языковом 
образовании, ученые трансформируют поня-
тие вторичной языковой личности, дополняя 
ее различными качествами и свойствами: 

– личность, осознающая себя в качестве 
культурно-исторического субъекта, обладаю-
щая общепланетарным мышлением (В.В. Са-
фонова) (разработка социокультурного подхо-
да при обучении языку как специальности); 

– посредник-интерпретатор, прошедший 
вторичную социализацию, подготовленный к 
участию в межкультурной коммуникации через 
формирование культурного минимума как оп-
ределенной совокупности знаний и действий, 
соответствующих культурно-специфическим 
нормам иносоциума (М.Г. Корочкина), (изуче-
ние проблемы формирования межкультурной 
компетенции); 

– медиатор культур, межкультурный ком-
муникант, характеризующийся уникальным 
восприятием действительности через двойную 
или тройную призму нескольких культур одно-
временно (Г.В. Елизарова), (разработка про-
блемы формирования межкультурной компе-
тенции в процессе обучения иноязычному об-
щению); 

– личность, способная осуществлять меж-
культурное общение (М.А. Суворова), (разра-
ботка лингвокультурологического подхода в 
обучении иностранным языкам); 

– единая поликультурная личность, ха-
рактеризующаяся осознанным самоопределе-
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нием в спектре культур современных поли-
культурных сообществ; субъект диалога куль-
тур (П.В. Сысоев), (разработка концепции язы-
кового поликультурного образования); 

– международно-ориентированная лич-
ность, владеющая культурой делового обще-
ния на международном уровне (З.В. Емелья-
нова), (исследование проблемы формирова-
ния интерактивной компетенции языковой лич-
ности при обучении иностранным языкам); 

– поликультурная языковая личность, на-
деленная комплексом компетенций, позво-
ляющих ей ориентироваться в концептосферах 
универсального, этнокультурного, социокуль-
турного и индивидуально-культурного типов, 
готовая и способная к активному позитивному 
взаимодействию с представителями поликуль-
турного мира (Л.П. Халяпина), (разработка ме-
тодической системы формирования языковой 
личности нового типа). 

Проблема формирования вторичной язы-
ковой личности, способной к межкультурному 
общению, рассматривается современными 
учеными в основном на примерах соизучения 
английского языка и американской / английской 
культуры, реже – других европейских языков и 
культур. При этом почти полностью отсутству-
ют исследования, проведенные на практиче-
ском материале восточных языков и культур. 
Бесспорен тот факт, что такие концептуальные 
основы, как диалоговый подход к организации 
высшего языкового образования и социокуль-
турный подход в обучении иностранным язы-
кам в принципе применимы к изучению любых 
языков. Однако очевидно и то, что обучение 
восточным языкам и культурам имеет свои 
специфические особенности.  

Разработанная нами поликультурная мо-
дель высшего языкового образования ставит 
своей целью формирование личности, спо-
собной осуществлять полноценную эффек-
тивную межкультурную коммуникацию в ус-
ловиях международного общения. Основными 
задачами поликультурной модели высшего 
языкового образования являются:  

– формирование системы знаний о языке 

и культуре;  
– формирование представлений о поли-

культурности окружающего мира, осознание 
сходства и различия между представителями 
различных культур;  

– формирование способности личности к 
культурному самоопределению, к осознанию и 
сохранению собственной культурной идентич-
ности; 

– формирование системы знаний о собст-
венной российской культуре;  

– формирование осознанных позитивных 
ценностных ориентаций личности по отноше-
нию к собственной российской культуре; 

– овладение основными фоновыми зна-
ниями мира изучаемых языков (пространст-
венно-временными континуумами стран изу-
чаемых языков, воплощенными в националь-
ных языках (восточных и западных) (содержа-
тельный аспект соизучения языка и культуры);  

– функциональное овладение языками 
(восточным и европейским) с учетом их нацио-
нально-культурных контекстов, с целью исполь-
зования их в разных сферах жизни общества: в 
науке, технике, экономике, культуре и т.п.; 

– формирование представлений о культур-
ных стереотипах, предрассудках и обобщениях; 

– формирование представлений о межкуль-
турных конфликтах и путях их преодоления; 

– формирование способности к эффек-
тивному межкультурному взаимодействию, 
диалогичности, овладение стратегиями и так-
тиками межкультурной коммуникации;  

– формирование представлений о совре-
менном евразийстве; 

– воспитание толерантности личности по от-
ношению к другим странам, народам и культурам; 

– патриотическое воспитание личности; 
– формирование способности к вторичной 

социализации и аккультурации. 
На рисунке схематично представлена по-

ликультурная модель высшего языкового об-
разования, целью которой является формиро-
вание личности, способной осуществлять пол-
ноценную эффективную межкультурную комму-
никацию в условиях международного общения. 
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Основными отличительными чертами на-
шей модели являются: 

– высшее языковое образование мы рас-
сматриваем на уровне трех подсистем: обуче-
ния, воспитания, а также социализации и ин-
культурации (для иностранных языков – вто-
ричной социализации и аккультурации), как це-
лостный образовательный процесс, представ-
ляющий совокупность названных подсистем;  

– целью и результатом образовательной 
модели полагаем формирование не просто 
личности, способной осуществлять межкуль-
турную коммуникацию, а евразийски ориенти-
рованной поликультурной, полилингвальной 
патриотической, диалогичной, толерантной 
личности, владеющей культурными и языко-
выми картинами мира изучаемых языков, про-
шедшей вторичную социализацию и аккульту-
рацию, способной к полноценному межкуль-
турному общению на международном уровне; 

– в методическом плане использована 
принципиально новая модель соизучения язы-
ка и культуры, позволяющая организовать од-
новременный процесс обучения языку, культу-
ре и межкультурной коммуникации, а не осу-
ществлять процесс обучения культуре и меж-
культурной коммуникации что называется 
«вдогонку», вслед за обучением иностранному 
языку, обучая этому студентов средних и 
старших курсов с уже сформированной систе-
мой иностранного языка; 

– разработано поэтапно согласованное 
распределение содержания обучения языку и 
культуре (на материале обучения китайскому 
языку и китайской культуре);  

– поликультурная модель высшего языко-
вого образования впервые построена с учетом 
специфики обучения восточным языкам. 

Специфика модели с учетом обучения 
восточным языкам заключается в следующем: 

– модель ориентирована на подготовку 
студентов, одновременно изучающих восточ-

ный и европейский иностранные языки, т.е. 
нацелена на формирование  полилингвальной 
(как минимум, трилингвальной) и поликультур-
ной личности, т.е. российской личности, акку-
мулирующей в себе принципиально различные 
восточную и западную (американскую) культуры;  

– впервые предложено и обосновано ис-
пользование концепции евразийства как одной 
из базовых идей образовательного процесса; 

– процесс обучения языку и культуре 
представлен как процесс овладения культур-
ной и языковой картинами мира изучаемых 
языков, для чего описан механизм влияния 
культурно-этнических доминант  китайской 
культуры на семантический универсум народа; 

– для овладения основными националь-
но-специфическими концептами китайской 
культуры описаны ее базовые характеристики, 
определены основные различия в культурах 
Китая и Запада, выявлены типы межцивилиза-
ционных взаимодействий, способствующие 
улучшению качества процесса межультурного 
общения  личности; 

– апробированы новые технологии соизу-
чения китайского языка и культуры (например, 
тандем-технология при искусственном созда-
нии естественной языковой среды, интерак-
тивная технология при иммерсии в социокуль-
турную среду и др.).  

Первичная обработка результатов экспе-
римента по внедрению предложенной модели 
в образовательный процесс подтвердила наше 
предположение о том, что данная модель по-
зволяет сформировать евразийски ориентиро-
ванную поликультурную, полилингвальную 
патриотическую, диалогичную, толерантную 
личность, владеющую культурными и языко-
выми картинами мира изучаемых языков, про-
шедшую вторичную социализацию и аккульту-
рацию, способную к полноценному межкуль-
турному общению на международном уровне. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Представлена технология обучения рисунку, 
направленная на формирование профессиональ-
ных умений и компетентности будущего специа-
листа. Обобщение и системные методы дея-
тельности являются основным содержанием 
компетентности в рисунке 

A technology of drawing training is presented, 
which is aimed at formation of future specialist’s pro-
fessional skills and competence. Generalization and 
system methods comprise the basic content of one’s 
professional competence in drawing 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: педагогика изобразительного искус-
ства, психология художественного творчества, худо-
жественный образ, геометрическое обобщение, кон-
структивно-графические умения, конструктивно-
художественная компетентность, технология обуче-
ния рисунку 

Key words: fine arts pedagogics, psychology of artwork, art 
image, geometrical generalization, constructive and graphic 
skills, constructive and art competence, drawing training 
technology 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

удожественное образование в настоя-
щее время переживает кризис. Приори-

тет воспринимаемой целостности в качестве 
основной модели исчерпал себя. В настоящее 
время требуются другие основания в обучении 
рисунку будущих специалистов сферы про-
фессий «Человек – художественный образ», 
такие, как «мышление целостной формой». 
Рисунок реализуется на основе постоянно из-
меняющихся условий, одновременно является 
познавательным и творческим, выступает важ-
нейшим средством формирования конструк-
тивно-графических умений и смысловой сфе-
ры личности. Информационно-отражательный 
характер рисунка, ориентируясь на образную 
модель деятельности, зависит от познавательно-

преобразовательных действий студента в сис-
теме «субъект – объект».  

Качество исполнения рисунка студентом, 
целостность в его исполнении зависит от сис-
темы знаний, системного анализа и синтеза. 
При одной системе знаний можно наблюдать 
один вид рисунка, а при ее изменении – дру-
гой. Конструктивно-художественная компе-
тентность в рисунке – это осознанное модели-
рование эстетической целостности изображе-
ния, понимание взаимосвязей между частями 
целого. «Система» и «целостность» – понятия 
тождественные, поэтому данная компетент-
ность формируется на основе системных ме-
тодов познания и практики. 

В художественном образовании противо-
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речие «образ – процесс», выделенное А.Н. 
Леонтьевым, является «действенной противо-
положностью». Образ воспринимается челове-
ком целостно, а процесс дискретно, в последо-
вательности действий.  

Традиционное художественное образова-
ние ориентировано в основном только на чув-
ственно воспринимаемый уровень познания, 
т.к. на этом уровне непосредственно воспри-
нимается целостность объекта. Теоретические 
положения о целостности геометрического 
пространства, а также эстетические ценности 
формообразования даются в обучении эпизо-
дически, что не позволяет целостно предста-
вить объект. Целостность является одной из 
существенных сторон эстетического в рисунке. 
Традиционное образование недостаточно  
развивает умения человека в организации 
процесса, хотя общеизвестно, что характер и 
качество образа являются результатом про-
цесса. Конструктивно-графический процесс 
осуществляется на основе мышления образа-
ми, ориентируется системой образов, включа-
ет образ конкретной ситуации, когнитивный 
образ деятельности и оперативные образы 
действий, направленные на преобразования 
как образа ситуации, так и когнитивного образа 
деятельности в связи с методами и перспек-
тивно-пространственными условиями объекта 
в среде.  

Чтобы обеспечить профессиональное 
конструктивно-художественное развитие лич-
ности в вузе, необходимо смоделировать но-
вую педагогическую технологию, ориентиро-
ванную на последовательное формирование у 
студентов конструктивно-графических умений. 
В соответствии с тремя уровнями ИЗО дея-
тельности рассмотрим три уровня обобщения, 
посредством которых осуществляются процес-
сы выбора пространственных стимулов и 
формируются дифференцированные разли-
чия.  

Для образного обобщения характерно 
«склеивание» повторяющихся впечатлений, 
слияние их в одно усиленное обобщенное 
представление. Со временем такого рода 

представления как бы «выцветают», теряют 
свое содержание. Более глубоким и устойчи-
вым по отношению к чувственно-образному 
обобщению является теоретическое обоб-
щение, которое возможно лишь на ступени по-
нятийного познания, направленного на органи-
зацию процесса и упорядочение образа, т.к. 
теоретическое обобщение есть понятийно-
логический процесс. Но понятия, которыми 
оперирует студент, не самостоятельны, а за-
висят от чувственного восприятия признаков 
модели. Р.М. Грановская подчеркивает, что 
оба обобщения, используемые по отдельно-
сти, страдают неполнотой: первый, вследствие 
отсутствия теоретической схемы, а второй – 
из-за потери конкретных особенностей формы. 
Художественное обобщение является спосо-
бом соединения чувственного и рационального 
обобщения с эстетической оценкой, преду-
сматривает организованность, упорядочен-
ность, структурную целостность произведения, 
отбор типического, существенного и законо-
мерного, в то же время опирается на некото-
рую вероятность.  

Образное обобщение формируется при 
большом количестве повторений с опорой на 
развитый глазомер и зрительную память. Как 
показывают исследования, на первом курсе 
института глазомер у студентов развит недос-
таточно, он развивается в специально органи-
зованном обучении. В связи с этим наблюда-
ются неточные пространственные различения 
в рисунке. В традиционном обучении считает-
ся, если зрительная память и глазомер у сту-
дентов недостаточно развиты, значит способ-
ности у них ограничены. 

На основе новой технологии, начиная с 
первого курса обучения студентов, формиро-
валось два взаимопроникающих обобщения 
(образное и теоретическое). При этом про-
странственные различения в рисунке станови-
лись у учащихся более точными и тонкими, 
связывались с переносом и развитием само-
стоятельных действий.  

При выполнении конструктивно-графичес-
ких действий учащимися выявлялись, во-
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первых, характеристики трехмерных геометри-
зированных структур, условно разделенных на 
пропорциональные части. В каждой из частей 
определяли перспективные отношения и свя-
зи, включающие конкретные признаки объекта 
во всеобщий научно обоснованный язык пер-
спективы; во-вторых, светотеневые взаимо-
связи, которые также зависели от геометриче-
ского обобщения и направленности светового 
луча; в-третьих, общие системные свойства 
гармонизации, иерархия планов и изобрази-
тельных средств.  

В связи с таким содержанием действий в 
ситуациях обучения использовалось две мо-
дели: натурная, конкретно воспринимаемая и 
конструктная, абстрактно-логическая. На этой 
основе анализировался конкретный материал. 
Конструкты показывали конструктивные осо-
бенности, абстрактные зависимости, присущие 
геометрическим и эстетическим типам, под-
разделялись: по степени сложности – упро-
щались или усложнялись структурные связи; 
по индивидуальным познавательным возмож-
ностям – делалась опора на базовые образно-
пространственные или понятийно-познава-
тельные умения; по уровню деятельности – 
репродуктивного, проблемного и исследова-
тельского.  

Конструктивно-графической процесс ори-
ентировался на правила конструктивных свя-
зей, образованных на основе закономерно-
стей, это пропорциональные, перспективные и 
светотеневые связи. Правила направляли 
процесс деятельности в определенном, логи-
чески выстроенном порядке. Студенты с плохо 
развитым глазомером, на основе теоретиче-
ского понимания формы и волевых усилий при 
конструктном обучении добивались хороших 
результатов. На основе усвоения ориентиро-
вочной основы действия конструктов у студен-
тов развивалась система мотивационно-
целевых, программно-содержательных, про-
цессуально-исполнительских и контрольно-
оценочных процессов, что способствовало 
формированию  конструктивно-графических 
умений будущего специалиста.  

Технология конструктного обучения явля-
лась необходимым этапом в технологии твор-
ческого развития. Данный этап обучения счи-
тался аналитическим, формировал у студентов 
теоретические обобщения, направленные на 
процесс, которые являлись фундаментом 
творческого феноменологического этапа. При 
этом в процесс изображения включалось лич-
ностное отношение к объекту в качестве сво-
боды выбора эвристических принципов худо-
жественно-эстетической выразительности и 
формообразования, что в конечном итоге спо-
собствовало творческому развитию будущего 
специалиста.  

Пространственное содержание функцио-
нировало в силу его конструктивных особенно-
стей в основном способе обобщения. Эвристи-
ческие принципы эстетической выразительно-
сти накладывались на геометрически обоб-
щенный объект, включая его в дополнитель-
ные связи, при этом они являлись творческими 
допущениями к объективной схеме процесса.  

В ходе применения обоснованной нами 
инновационной технологии на всех этапах 
формирования умений предлагалась одна и та 
же система знаний, которая в процессе обуче-
ния последовательно расширялась и углубля-
лась. При этом изменялось управление учеб-
ной деятельностью: от полного управления 
преподавателем действиями обучаемых к кос-
венному управлению и затем к самоуправле-
нию в деятельности. Посредством теоретиче-
ского и эвристического ориентирования как 
структуры процесса, так и образного его пред-
ставления у студентов развивалась конструк-
тивно-художественная компетентность, произ-
вольность и послепроизвольность в познава-
тельных процессах, что в совокупности обра-
зовывало  функциональную систему процессу-
альной активности конструктивно-графических 
умений у будущих специалистов. 

Проверка эффективности инновационной 
технологии осуществлялась в эксперимен-
тальной группе (ЭГ). Полученные результаты 
сравнивались с результатами контрольной 
группы (КГ), где обучение проходило по тради-
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ционной модели. Использовались содержа-
тельные критерии профессиональных конст-
руктивно-графических умений, такие как:  

1) геометрическое обобщение формы 
объекта;  

2) пропорциональные связи;  
3) перспективные связи;  
4) светотеневые связи;  
5) эстетический показатель визуально-графи-

ческой культуры и цельности рисунка.  

Каждый из рисунков оценивался по деся-
тибалльной шкале. Среднегрупповые баллы 
показаны в таблице. Достоверность различий 
(a = 0,05) подтверждена с помощью t-критерия 
Стьюдента для всех этапов обучения. Значи-
мые различия от этапа к этапу увеличивались. 
Это доказывает, что инновационная техноло-
гия в большей мере, чем традиционная, спо-
собствует формированию конструктивно-
графических умений у будущих дизайнеров.  

 
Сравнительный анализ сформированности конструктивно-графических умений  

экспериментальной и контрольной групп 
 

Первый этап, 
ЭГ/ КГ 

Второй этап, 
ЭГ/ КГ 

Третий этап, 
ЭГ/ КГ 

Четвертый этап, 
ЭГ/ КГ 

Пятый этап, 
ЭГ/ КГ 

Кр
ит
е-

ри
и 

баллы 
раз-
ница 

баллы 
раз-
ница 

баллы 
раз- 
ница 

баллы 
 

раз- 
ница 

баллы 
раз- 
ница 

1 4,1/3,3 0,8 6,3/4,4 1,9 8,1/5,4 2,7 9, 2/6 3,2 9,5/6 3, 5 

2 5,1/4,1 1 6,7/5,1 1,6 7,5/5,7 1,8 9, 5/6,5 3 9,7/6,5 3, 2 

3 3,4/2,6 0,8 5,6/3,8 1,8 8/4,9 3,1 8,8/ 5,2 3,6 9,8/ 5,7 4,1 

4 6,1/4,4 1,7 8,1/5,4 2,7 8,5/5,7 2,8 9,2/ 6 3,2 9,5/ 6,2 3, 3 
5 3,6/3,2 0,4 5,9/4,1 1,8 8,4/6,2 2,2 8,6/ 5,7 2,9 9,3/6 3,3 
 
Целостная модель инновационной техно-

логии формирования профессиональных кон-
структивно-графических умений будущего спе-
циалиста ИЗО сферы профессий «Человек – 
художественный образ» обеспечивает студен-
тов способами мышления и деятельности, 

умениями связывать необходимые знания в 
направленный процесс, развивает в человеке 
такие качества, которые позволяют ему не 
только вписываться в современный мир, но и 
на основании своих возможностей прогнозиро-
вать его изменение.  
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POLITICAL THEOLOGY AND LAW-BASED  

SOCIETY. KARL SCHMITT’S LESSONS 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Исследуется значение работ К. Шмитта для 
анализа правовых оснований формирования то-
талитарных режимов. Рассматриваются процес-
сы секуляризации политического и возникновение 
демократической модели суверенитета. Делает-
ся вывод о том, что правовая легитимность ин-
дифферентна к конкретным формам своего осу-
ществления. Правовое государство имплицитно 
имеет тенденцию эволюционировать к диктату-
ре и поэтому нуждается в общественных инсти-
тутах, генерирующих моральный дискурс 

The article is focused on the significance of 
K.Schmitt’s works for analysis of legal basis for totali-
tarian regime forming. The processes of secularization 
of political sphere and the origin of democratic model of 
sovereignty are observed. The author draws the con-
clusion that lawful legitimacy is indifferent towards any 
forms of its execution. A law-based state implicitly 
tends to evolve to dictatorship and, thus, it requires 
public institutions generating moral discourse 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: теология, легитимность, сувере-
нитет, правовое государство, диктатура 

Key words: Theology, legitimacy, sovereignty, law-based 
state, dictatorship  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
стававшееся долгое время малоиз-
вестным в России наследие Карла 

Шмитта в последние годы начинает активно 
использоваться в социально-политических ис-
следованиях. Неоднозначные факты биогра-
фии, ещё более неоднозначные теоретические 
выводы, приводящие к тому, что его труды до 
сих пор продолжают восприниматься в терми-
нах идеологического противостояния, не за-
слонили научных заслуг немецкого мыслителя. 
Взгляды К. Шмитта на феномен политического, 
определяемый оппозицией «друг-враг», уже 
достаточно хорошо известны отечественному 
научному сообществу, другая сквозная для 
творчества К. Шмитта проблема: взаимоотно-
шения права и демократии, активно обсуждае-

мая в западной литературе, лишь начинает 
осмысливаться в нашей стране. Одним из 
наиболее значимых аспектов отношения права 
и демократии в творчестве К. Шмитта явилось 
исследование влияния теологии на развитие 
политико-правовых процессов. 

В 1922 г. в работе «Политическая теоло-
гия» Карл Шмитт делает интересное наблюде-
ние о схожести учения о государстве с теоло-
гическими построениями, представив понятий-
ный аппарат политического права как секуля-
ризованный вариант теологических понятий 
[1]. В интуиции, на которую был способен толь-
ко искренне верующий католик, хотя его взаи-
моотношения с церковью складывались дале-
ко не безоблачно, Шмитт уловил, пожалуй, ос-

О 
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новную тенденцию политико-правовой мысли 
Нового времени: метавшаяся между естест-
венным правом политической антропологии и 
теологическими концепциями, она предметно 
оформляется, кодифицируясь в форме секу-
ляризированной теологии. Столь странное са-
моопределение для юридической дисциплины 
при ближайшем рассмотрении оказывается 
вполне закономерным, если не единственно 
возможным. Из тонкой аналогии, проведённой 
Шмиттом, следует, что эквивалентным вопросу 
о Боге – источнике Сущего – в государствен-
ных исследованиях оказывается вопрос о су-
веренитете, или суверене, и, соответственно, 
ключевая проблема учения о государстве ста-
новится доступной рефлексии только в креа-
ционистской версии.  

Законодатель в правовых концепциях 
столь же всемогущ, как и Бог, и столь же неоп-
ределим в метафизике своих решений. Поня-
тийные и аргументативные теологические ре-
минисценции в государственном праве, оче-
видно, имели место, но, скорее всего, опреде-
ляющими здесь являются методологические и 
системные императивы. И в том, и в другом 
случае основным оказывается вопрос об ис-
точнике порядка, онтологического или право-
вого; и в том, и в другом случае источник тако-
го порядка не поддается рационализации. 
Трансцендентные основания теоретической 
рефлексии объективно сближают теологию и 
учение о государстве. Метафизическое пола-
гание – основной теологический метод, кото-
рый наиболее репрезентативен политической 
онтологии.  

Триадичная структура «Левиафана» с 
частями, посвящёнными человеку, государству 
и Богу, сегодня может казаться странной, но в 
рамках политической теологии она вполне ло-
гична. Сочинение Т. Гоббса может рассматри-
ваться как классический пример теистического 
подхода в политико-правовых исследованиях. 
Эмпирическая неуловимость политической 
действительности (ибо опыт способен ухва-
тить лишь конкретные её проявления), суб-
станциальная тождественность проблем струк-

турируют учение о государстве в соответствии 
с принципами богословия. Монарх в политиче-
ских концепциях XVII в. занимает место, иден-
тичное положению Творца в средневековой 
картине мира. В теологически осмысливаемом 
обществе фигура суверена принципиальна в 
правовом плане. Контекстность и лаконичность 
традиционного права подразумевают субъект-
ность правого акта. Правовая норма поли-
морфна и поэтому оформляется только в акте 
правоприменения. Правами конкретный инди-
вид обладает лишь в той мере, в какой они 
делегируются ему сувереном, который в своём 
правотворчестве абсолютен. Монарх столь же 
трансцендентен по отношению к государству, 
сколь и Бог трансцендентен по отношению к 
миру. Легитимность власти ещё не знает иной 
формы, кроме теологической.  

Рационализация индивидуального и об-
щественного сознания, начавшаяся в эпоху 
Возрождения, эмансипирует дискурс в секу-
лярной форме. Естественнонаучные пред-
ставления приобретают для политического 
права, как, впрочем, и для остальных сфер 
человеческого духа, парадигмальный харак-
тер. Механистический деизм в политико-
правовых представлениях концептуально 
оформляется в образе государственной маши-
ны, управляемой механиком – сувереном. Этот 
взгляд радикально меняет природу политиче-
ского права, приводя в недалёкой перспективе 
к его имманентизации. Последовательное уст-
ранение теистических представлений из кон-
цепций государства делает возможным карди-
нальное переосмысление юридической карти-
ны и, как следствие, подталкивает к формиро-
ванию нового понятия легитимности. Прежде 
всего, процесс имманентизации рождает кон-
цепт правового государства, который при всей 
глубине исторических предпосылок оформля-
ется только в Новое время. Интенсификация 
правотворчества стала производной от про-
цессов секуляризации, происходивших в евро-
пейском обществе. Замещение религиозных 
регулятивов социальных отношений правовы-
ми наблюдалось ещё в императорском Риме, 
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как следствие падения значения религиозных 
верований. Возможно говорить о закономерно-
сти, в соответствии с которой, чем интенсив-
нее проходит процесс секуляризации мировоз-
зрения и общественной жизни, тем актуальнее 
становится развитие правовых институтов [2].  

В нововременной Европе рационалисти-
ческая философия, соединившись с естест-
веннонаучным дискурсом, вытесняет божест-
венное за пределы имманентности, которая 
теперь конституируется правом, оформляю-
щим социальный универсум в соответствии с 
принципами религиозной картины мира. 

Идея правового государства была бы не-
возможна без философии деизма, изгоняющей 
чудо из окружающего мира, всецело подчиняя 
его законам природы. К. Шмитт отмечает, что 
правовое государство основывается на то-
тальности правовых норм, и исключительный 
случай для него имеет столь же нарушающее 
значение, как и чудо для естественных законов 
мироздания. Устранение случайности в форме 
абсолютистского правового волюнтаризма из 
сферы политического ликвидирует фигуру су-
верена так же, как устранение чуда из естест-
венного мира лишает Бога каких-либо консти-
тутивных качеств. 

Как пишет К. Шмитт: «Суверен, который в 
деистической картине мира, пусть и вне миро-
вого целого оставался всё же механиком ог-
ромной машины, радикальным образом вы-
тесняется. Машина теперь работает сама по 
себе» [1; С. 73]. Идея правового государства 
как торжество закона, всеобщего возможна 
лишь после исключения случайного, частного 
из картины мира. 

К. Шмитт, демонстрируя правовой этос 
римской церкви, приводит образ Страшного 
суда, рождённый воображением французского 
католического публициста XIX в. Эрнесто Хел-
ло, по глубине, пожалуй, сопоставимый с из-
вестной Легендой о Великом инквизиторе Ф.М. 
Достоевского.  

В момент Страшного Суда, когда звучит 
приговор Судьи одному из проклятых, покры-
тому преступлениями, он останется стоять и к 

ужасу всего мироздания произнесёт: «Я подаю 
апелляцию». При этих словах гаснут звёзды. 
Но приговор Страшного Суда окончателен и 
«ужасающим образом обжалованию не подле-
жит». «К кому же апеллируешь на мой Суд?», – 
спрашивает Иисус Христос, и в страшной ти-
шине проклятый отвечает: «Я апеллирую на 
твою справедливость, к твоей славе» [3]. Эта 
пронзительная аллегория демонстрирует, на-
сколько глубока произошедшая трансформа-
ция мышления: правовая всеобщность обязы-
вает даже Христа. 

Утратив представление о трансцендент-
ности, политическая мысль с неизбежностью 
организуется сферой имманентности. Новое 
понятие легитимности суверена уже всецело 
принадлежит имманентному, и поскольку, как 
замечает Шмитт, понятие всеобщего обретает 
в отношении субъекта количественное опре-
деление, субъектом легитимации становится 
народ. Учение об общей воле Ж.-Ж. Руссо 
впервые отчётливо продемонстрировало этот 
поворот. Народ, или человечество в политиче-
ской теологии структурно замещает Бога, де-
мократия – монархию, множественность – 
единство. Наиболее явно, с позитивистской 
прозрачностью теистические притязания чело-
вечества проявляются в религии верховного 
существа О. Конта, но столь же недвусмыс-
ленно они присутствуют в анархических и со-
циалистических учениях у Прудона или Мар-
кса. 

Легитимность, растворённая в правовой 
всеобщности, теряет определённость. Вопрос 
образования общей воли несёт в себе слож-
ную диалектику, которая вполне легитимно 
может приводить и к возникновению недемо-
кратических режимов. Ещё Руссо оперирует 
«якобинской логикой» [4], согласно которой 
всеобщая воля выражает собой истинную сво-
боду и тот, кто выражал несогласие с приня-
тым большинством решением, являлся несво-
бодным. И поскольку всеобщая воля это и есть 
закон, то волеизъявление отдельного индиви-
да существенно лишь как статистический факт, 
элемент определения всеобщей воли.  
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Шмитт, разбирая философию Руссо, от-
мечает, что её влияние на Французскую рево-
люцию зачастую преувеличивается, но нельзя 
не заметить сколь поразительно схожи руссо-
изм и взгляды деятелей Конвента. Объяснить 
это можно лишь тем, что и Руссо в своих тео-
ретических построениях, и французские рево-
люционеры в практической деятельности 
осознанно или нет реализуют ключевую ин-
тенцию радикального демократизма: народ как 
целое, наделяемый статусом суверена, отчуж-
дается от самого себя. «Только всеобщая во-
ля, т.е. законодательство, по своей природе 
является неотчуждаемым делом народа; на-
против, исполнительная власть может принад-
лежать одному человеку, нескольким людям 
или всей их совокупности» [5]. 

Шмитт констатирует, что «по-видимому, 
удел демократии упразднять себя самоё в 
проблеме образования воли» [4; С. 175]. Ре-
презентирующий принцип демократизма до-
пускает не только выражение всеобщей воли 
избранными лицами, но и одним лицом, в чём 
нет никакого противоречия «…для абстрактной 
логики, собственно говоря, не составляет со-
вершенно никакого различия, идентифицируют 
ли с волей народа волю большинства или во-
лю меньшинства, если никогда не может быть 
абсолютно единогласной воли всех (включая 
несовершеннолетних) граждан государства» 
[4; С. 172].  

Секуляризация политического права ли-
шает его Абсолютного, а, как верно замечает 
К. Сулимов, «само по себе знание возможных 
альтернатив не делает их должными» [6]. Все-
общность права индифферентна к конкретным 
формам своего осуществления. Принцип вла-
сти народа оправдывает не только либераль-
ные демократии, но и тоталитарные режимы. 
Наверное неслучайно, осознавший это К. 
Шмитт оказывается на службе у Третьего Рей-
ха. Правовое государство в своей чистой фор-
ме отнюдь не обязательно связано с демокра-
тией. Секулярное всеобщее политическое пра-

во способно сосуществовать с любым режи-
мом, ибо с исчезновением теистического исче-
зает и «притязательное моральное решение», 
а технизированная власть склонна упразднять 
само понятие легитимности. Чистое правовое 
государство имплицитно имеет тенденцию 
эволюционировать к диктатуре, поскольку все-
общая норма регламентирует нормальные си-
туации, «должен быть установлен порядок, 
чтобы имел смысл правопорядок» [1; С. 26]. А 
какой режим может соперничать с тоталитар-
ным в поддержании нормальности ситуации?  

Осознание очевидной внеморальности 
права и организованной на его основе власти 
составляет одну из основных примет постто-
талитарной рефлексии ХХ в. Политический 
консенсус, достигнутый в развитых демократи-
ях мира, зиждется на идее неспособности го-
сударственной власти к самоограничению. В 
этом сходятся как классический либерализм, 
изначально выступавший за ограничение пол-
номочий государства, так и современная соци-
ал-демократия, которую практика регулируе-
мого развития социального государства убе-
дила в опасности чрезмерного администриро-
вания. Существенная деформация основных 
принципов организации власти в западных де-
мократиях обострила интерес к критическому 
анализу политико-правовых основ демократи-
ческого строя, проведённому К. Шмиттом. 

Главная стратегия развития современной 
либерально-демократической мысли перене-
сена с правовых вопросов на политические, на 
выработку различных форм обуздания власти: 
от создания новых вариантов общественного 
договора до обоснования коммуникативных 
властных практик. Внеморальное право до-
полняется институтами, генерирующими мо-
ральный дискурс. Можно констатировать, что 
для современной демократии характерен пе-
ренос внимания с проблем правового государ-
ства на структуры гражданского общества, и 
этот поворот парадоксальным образом во мно-
гом инспирирован К. Шмиттом.  
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ирокая информатизация всех сфер 
жизнедеятельности общества прин-

ципиально изменяет роль информации и ин-
формационных технологий в управлении со-
циальным и политическим развитием страны. 
От масштабов и качества использования ин-
формационных технологий в профессиональ-
ной деятельности специалистов во многом за-
висит уровень экономического, социального и 
политического развития общества. 

Информационные технологии, достигшие 
в последнее десятилетие нового качественно-
го уровня, в значительной мере расширяют 
возможности эффективного управления и при-
нятия политических решений. Бурное развитие 
информационных процессов вызвано измене-
ниями в подходах к оценке роли информации в 
политической и экономической жизни страны. 

Наше общество стало открытым, возросли 
требования к потребляемой им информации, 
которая должна быть актуальной, достовер-
ной, полной и доступной. В настоящее время 
информационные технологии способны обес-
печить менеджменту всех уровней управления 
необходимую и достаточную информационно-
аналитическую поддержку и при условии пра-
вильной постановки задач, и обоснованного 
выбора методов, и программно-технических 
средств для их решения [1; С. 521]. 

Информационные технологии являются 
функциональными компонентами других видов 
технологий (к примеру, производственных, ор-
ганизационных, социальных, политических) и 
выполняют роль их интеллектуального ядра. 
Использование информационных технологий 
позволяет значительно повысить эф-

Ш 
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фективность этих технологий, сокращая затра-
ты других видов ресурсов общества. 

Существенная роль информационных 
технологий в развитии общества состоит в ус-
корении процессов получения, распростране-
ния и использования обществом новых знаний. 
Повышая качество интеллектуальных ре-
сурсов общества, информационные техноло-
гии повышают качество жизни [3; С. 21]. В этом 
можно убедиться, проследив этапы эволюци-
онного развития информационных технологий. 

Исходя из определения понятия «инфор-
мационная технология», под которой понима-
ется процесс, использующий совокупность 
средств и методов сбора, обработки и переда-
чи данных для получения информации нового 
качества о состоянии объекта, процесса или 
явления, можно заключить, что история разви-
тия информационных технологий берет свое 
начало с появления речи. Этот период рас-
сматривают как первый этап эволюции ин-
формационных технологий. 

Упростился обмен информацией между 
отдельными людьми при личном контакте. 
Также упростилась передача информации ме-
жду ближайшими поколениями людей (от деда 
к отцу и далее к внуку). Появились хранители 
знаний — жрецы, духовенство. Доступ к знани-
ям и информации был ограничен, поэтому зна-
ния не могли существенно влиять на произ-
водственные и социальные процессы в обще-
стве. Однако передача информации «из уст в 
уста» терялась со смертью человека. Кроме 
того, не было возможности организовать пере-
дачу информации ни во времени, ни в про-
странстве без участия человека. 

Второй этап эволюции информационной 
технологии связан с появлением письменно-
сти. Появилась возможность накапливать и 
передавать информацию многим поколениям. 
В качестве носителя информации использова-
лось письменное сообщение. Благодаря этим 
возможностям, информационная технология 
поднялась на следующую ступень развития. 

Появление в 1445 г. первого печатного 
станка и книгопечатания привело к третьему 

этапу эволюции информационной технологии, 
который длился около 500 лет. Знания стали 
тиражироваться, ускорился обмен информа-
цией между людьми. Информация уже могла 
влиять на производство. Появились станки, 
паровые машины, фотография, телеграф, ра-
дио. 

Тем не менее, еще до конца XIX в. около 
95 % работающего населения было занято в 
сфере материального производства, а в ин-
формационной сфере — не более 5 %. К сере-
дине XX в. процент населения, занятого в ин-
формационной сфере, возрос примерно до 30 
% от всего трудового населения развитых 
стран, и далее эта тенденция продолжает воз-
растать [4; С. 16]. 

В конце XIX – начале XX вв. наступил 
четвертый этап информационной эволюции, 
связанный с изобретением и распространени-
ем средств передачи информации: радио, те-
леграфа, телефона и т.д. Появилась возмож-
ность передавать информацию в режиме ре-
ального времени на любые расстояния. 

Появление первых электронно-вычисли-
тельных машин в 1946 г. привело к переходу 
на пятый этап эволюции информационных 
технологий. Был создан способ записи и дол-
говременного хранения формализованных 
знаний, при котором эти знания могли непо-
средственно влиять на режим работы произ-
водственного оборудования. Появилась воз-
можность передачи видео- и аудиоинформа-
ции на большие расстояния, появилась воз-
можность создания информационных фондов. 

В течение пятого этапа происходило раз-
витие ЭВМ, что приводило к последователь-
ному развитию информационных технологий. 

Основным критерием функционирования 
информационных технологий в этот период 
являлась экономия машинных ресурсов. При 
этом преследовалась цель максимальной за-
грузки оборудования, которая обеспечивалась 
организацией пакетного режима обработки 
информации. 

Пакетный режим резко повысил произво-
дительность использования ЭВМ, но затруд-



Вестник ЧитГУ № 4 (55) 
 

 

 

57 

нил процесс отладки программ и создания но-
вых программных продуктов. 

В начале 80-х гг. появились мини-ЭВМ и 
ЭВМ третьего поколения на больших инте-
гральных схемах. Основным критерием созда-
ния информационных технологий на базе ЭВМ 
третьего поколения стала экономия труда про-
граммиста, что было реализовано посредст-
вом разработки инструментальных средств 
программирования. Появились операционные 
системы второго поколения, работающие в 
трех режимах:  

а) реального времени;  
б) разделения времени;  
в) пакетном режиме.  
Системы разделения времени позволили 

специалисту работать в диалоговом режиме, 
т.к. ему выделялся квант времени, в течение 
которого он имел доступ ко всем ресурсам сис-
темы.  

Появились языки высокого уровня (PL, 
Pascal и др.), пакеты прикладных программ 
(ППП), системы управления базами данных 
(СУБД), системы автоматизации проектирова-
ния (САПР), диалоговые средства общения с 
ЭВМ, новые технологии программирования 
(структурное и модульное), появились гло-
бальные сети ЭВМ. 

Шестой этап эволюции информационных 
технологий начался с появления микропроцес-
сора и персонального компьютера (ПК). 

Персональный компьютер – это инстру-
мент, позволяющий формализовать и сделать 
широкодоступными для автоматизации многие 
из трудноформализуемых процессов челове-
ческой деятельности. Основным критерием 
функционирования информационных техноло-
гий явилось использование их для формали-
зации знаний и внедрения во все сферы чело-
веческой деятельности. 

Широкое распространение получили диа-
логовые операционные системы, автоматизи-
рованные рабочие места (АРМ), экспертные 
системы, базы знаний, локальные вычисли-
тельные сети, гибкие автоматизированные про-
изводства, распределенная обработка данных. 

Информация становится ресурсом на-
равне с материалами, энергией и капиталом. 
Появилась новая экономическая категория — 
национальные информационные ресурсы. 
Профессиональные знания в наукоемких из-
делиях на базе персональных компьютеров 
составляют уже приблизительно 70 % себе-
стоимости, а число занятых в сфере обработки 
информации — 60…80 % трудового населения 
развитых стран [4; С. 18]. 

В этот период разрабатываются инфор-
мационные технологии для автоформализации 
знаний с целью информатизации общества. 

Появились портативные ЭВМ, не усту-
пающие по мощности большим, бесклавиатур-
ные компьютеры, а также графические опера-
ционные системы и новые информационные 
технологии: объектно-ориентированные, ги-
пертекст, мультимедиа-технологии, геоинфор-
мационные технологии, телекоммуникацион-
ные технологии, CASE-технология (Компью-
терное Автоматизированное Проектирование 
Программного обеспечения), технологии ис-
кусственного интеллекта  и т.д. [5; С. 48]. 

С появлением ПЭВМ начался новый этап 
развития информационной технологии, основ-
ной целью которого становится удовлетворе-
ние персональных информационных по-
требностей человека как для профессиональ-
ной сферы, так и для бытовой. Достигается это 
путем перехода на новую информационную 
технологию. Слово «новая», согласно пред-
ставлениям И.А. Коноплевой, подчеркивает 
новаторский, а не эволюционный характер 
этой технологии [4; С. 22]. Ее внедрение суще-
ственно изменяет содержание различных ви-
дов деятельности в организациях, на предпри-
ятиях и, особенно, в сфере управления.  

Новая информационная технология осно-
вывается на применении персональных ком-
пьютеров, активном участии пользователей 
(непрофессионалов в области программиро-
вания) в информационном процессе, высоком 
уровне дружественного пользовательского ин-
терфейса, широком использовании пакетов 
прикладных программ общего и проблемного 
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назначения, возможности для пользователя 
доступа к удаленным базам данных и про-
граммам благодаря вычислительным сетям. 

При этом персональные компьютеры, яв-
ляющиеся основой новой информационной 
технологии, не порождают информационную 
продуктивность, а дают возможность специа-
листу повысить эффективность труда путем 
увеличения (расширения) объема работ.   

Принципиальное отличие новой инфор-
мационной технологии от предшествующих 
состоит не только в автоматизации процессов 
изменения формы или местоположения ин-
формации, но и в изменении ее содержания.  

Постоянно расширяющиеся сферы при-
менения персональных компьютеров, их мас-
совое использование в различных отраслях 
привело к необходимости формирования наи-
более эффективных организационных форм 
применения вычислительной, коммуни-
кационной и организационной техники. В на-
стоящее время на их основе создаются и ус-
пешно функционируют локальные и много-
уровневые вычислительные сети, являющиеся 
основой для организации интегрированных 
информационных технологий обработки ин-
формации. 

Интегрированные информационные тех-
нологии обработки информации создаются на 
основе объединения и жесткой увязки всех 
входящих в технологию элементов в инфор-
мационном, техническом и программном ас-
пектах. При этом организуется максимально 
унифицированный технологический процесс 
обработки данных с использованием общих, 
четко спроектированных для разных задач 
структур и моделей данных [2; С. 15]. 

Повышение требований к оперативности 
информационного обмена и управления, а 
следовательно, к срочности обработки инфор-
мации привело к созданию многоуровневых 
систем организационного управления объек-
тами, к которым можно отнести, например, 
банковские, налоговые, статистические и дру-
гие службы. 

Их информационное обеспечение под-

держивается посредством организации авто-
матизированных банков данных (АБД), кото-
рые строятся с учетом организационно-
функциональной структуры соответствующего 
многоуровневого экономического объекта, ав-
томатизированного ведения информационных 
массивов и баз данных. Эту проблему в новых 
информационных технологиях решает распре-
деленная обработка данных с использованием 
каналов связи для обмена информацией меж-
ду базами данных различных уровней. За счет 
усложнения программных средств управления 
базами данных повышается скорость, обеспе-
чиваются защита и достоверность информа-
ции при выполнении различных расчетов и 
выработке управленческих решений. 

В многоуровневых системах организаци-
онного управления одинаково успешно могут 
быть решены как проблемы оперативной ра-
боты с информацией, так и проблемы анализа 
экономических ситуаций при выработке и при-
нятии управленческих решений. Например, 
создаваемые автоматизированные рабочие 
места специалистов предоставляют возмож-
ность пользователям работать в диалоговом 
режиме, оперативно решать текущие задачи, 
вводить данные с клавиатуры или машинного 
носителя информации, выполнять их визуаль-
ный контроль, вызывать нужную информацию 
для обработки, определять достоверность ре-
зультатной информации и выводить ее на эк-
ран монитора, печатающее устройство или 
передавать по каналам связи. 

Перспективным направлением развития 
новых информационных технологий является 
создание программных средств для вывода и 
обработки звуковой и видеоинформации. Ин-
формационная технология формирования ви-
деоизображений получила название ком-
пьютерной графики.  

Среди информационных технологий 
управления, обычно используемых при по-
строении корпоративных информационных 
систем органов государственного и муници-
пального управления, можно выделить гео-
графические информационные (геоинформа-
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ционные) технологии и системы. 
Современная геоинформационная систе-

ма (ГИС) – это информационная система, 
включающая большое количество графических 
и тематических баз данных, соединенная с мо-
дельными и расчетными функциями для мани-
пулирования ими и преобразования в про-
странственную картографическую информа-
цию с целью принятия разнообразных управ-
ленческих решений. Использование рассмат-
риваемой информационной технологии требу-
ет создания многослойных электронных карт 
региона (города) (инженерные коммуникации, 
строения, дороги, полезные ископаемые и т.д.) 
в различном масштабе (обычно 1:2000 или 
1:500). При этом семантическое описание каж-
дого объекта того или иного картографическо-
го слоя (например, тип, технические характе-
ристики, дата установки, дата очередных ис-
пытаний и т.п. для каждого вентиля и каждой 
трубы водопроводной системы города) хра-
нится в тематических базах данных и имеет 
соответствующие ссылки. Данная информаци-
онная технология позволяет комплексно ре-
шать экономические, политические, социаль-
ные и природоохранные управленческие зада-
чи, связанные с определенной территорией [1; 
С. 526]. 

Подводя итог, можно сказать, что в таком 
сложнейшем организме, каким является со-
временное общество, без информационных 

технологий попросту невозможно наладить 
эффективное взаимодействие между много-
численными властными структурами, между 
объектом и субъектом управления нельзя над-
лежащим образом повысить эффективность и 
качество выработки и принятия решений, сни-
зить вероятность проявления управленческих 
ошибок. 

При грамотном внедрении информацион-
ных технологий появляется возможность пе-
редавать, хранить и анализировать большие 
объемы данных, выявлять закономерности и 
увеличивать эффективность работы структур 
государственного управления, решать многие 
социальные вопросы региона. В итоге не толь-
ко сокращается срок, необходимый для приня-
тия решения, но и повышается качество учета 
и управления. 

Информационные технологии, достигшие 
в последнее десятилетие нового качественно-
го уровня, в значительной степени расширяют 
возможности эффективного управления, по-
скольку предоставляют в распоряжение ме-
неджеров, финансистов, маркетологов, руко-
водителей органов государственной власти 
всех уровней новейшие методы обработки и 
анализа экономической и социальной инфор-
мации, необходимой для принятия управлен-
ческих решений, для планирования, прогнози-
рования и, в конечном счете, эффективного 
управления.
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POLITICAL SOCIALIZATION OF STUDENTS AS AN 

URGENT ISSUE OF CONTEMPORARY RUSSIA 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Автор рассматривает современный процесс 
политической социализации студенческой моло-
дежи. Происходящая ныне социализация создает 
новую политическую культуру общества и пре-
вращает молодежь в активного участника поли-
тической жизни. Анализ обосновывает необходи-
мость проведения государственной политики 
организации политической социализации студен-
чества 

The author considers current process of political 
socialization of students. It creates new political culture 
and turns young people into an active participant of 
political life. The analysis provided justifies the neces-
sity of state policy of arranging political socialization of 
students 
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Ключевые слова: политическая социализация, социа-
лизация молодежи, государственная политика поли-
тической социализации 

Key words: political socialization, socialization of young 
people, state policy of arranging political socialization 
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 мировой социальной практике есть 
институты, важность и актуальность 

которых не вызывают вопросов. Среди них 
находится система передачи социального 
опыта приходящим поколениям и обеспечение 
ими его адекватного восприятия. Этот институт 
именуется большинством исследователей как 
«социализация». Ее реализация сложна и не-
однозначна, а результатами в той или иной 
степени недовольны обе стороны. В общест-
венном и литературном мнении это недоволь-
ство именуется «конфликтом отцов и детей».  

Смена поколений непрерывна и универ-
сальна — в систему общественных отношений, 
в культурный процесс включаются все новые 
участники, которые должны освоить нормы и 
правила общества, т.е. социализироваться. 
Социализацию можно рассматривать как куль-

турно и исторически определенное соотноше-
ние преемственности и обновления. Ускорение 
технологического прогресса разрушительно 
действует на межпоколенческую преемствен-
ность [6; С. 37], оно ведет к подрыву позиций 
старшего поколения, к инверсии ролей Учите-
ля и Ученика сначала на производстве, а по-
том и в семье. Биологические отцы, перестав 
быть социальными учителями, теряют свой 
статус.  

В эпохи быстрых перемен процесс социа-
лизации уже не выглядит как культурное на-
следование, и даже сама необходимость пре-
емственности ставится под вопрос. Социаль-
ные институты не справляются со своими со-
циализирующими функциями. Такой период 
переживает современная Россия. Распад 
СССР, переход к рыночной модели развития, 

В 
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уничтожение централизованной системы пла-
нирования и распределения трудовых ресур-
сов, разрушение привычной идеологии, три 
глубоких социально-экономических кризиса за 
20 лет, усиление разнонаправленной внутрен-
ней миграции и эмиграции населения – эти и 
другие факторы породили множество соци-
альных трансформаций, требующих глубокого 
и всестороннего научного анализа.  

Недоверчивое отношение молодежи к 
опыту и мнению старшего поколения отчасти 
объясняется тем, что современное общество 
(и не только российское) можно отнести к так 
называемому «префигуративному» типу. По 
мнению американского этнографа М. Мида, 
этот тип культуры возник в середине XX в. и 
проявляется новым способом социальной свя-
зи между поколениями. Он характеризуется 
переходом от экстенсивного типа социокуль-
турного наследия, основанного на механиче-
ской передаче опыта, накопленного предшест-
вующими поколениями, к новаторскому (креа-
тивному). Образ жизни старшего поколения 
сегодня не господствует над поведением 
младшего, т.е. не является определяющей мо-
делью поведения для молодежи [7; С. 263]. 

Особенно наглядно это проявляется у 
студенческой молодежи, которая в России на-
чала XXI в. позиционируется как группа, в зна-
чительной степени представляющая собой 
один из «первых плодов» социально-
политических преобразований последних де-
сятилетий. Студенты – это треть российской 
молодежи, ее самая образованная часть, бу-
дущая элита, которая в ближайшие десятиле-
тия будет определять облик страны. Вес и 
значимость молодежи как субъекта политиче-
ских перемен (что далеко не всегда связано с 
реальным участием в этих переменах) осозна-
ется представителями различных политиче-
ских сил – от правящих кругов до оппозиции. И 
этот интерес побуждает к изучению проблемы 
«молодежь и политика».  

Стержнем социализации считают полити-
ческий компонент. Политическую социализа-
цию чаще всего определяют как процесс ак-

тивного освоения человеком идеологических и 
политических ценностей и норм общества, их 
формирование в систему социально-полити-
ческих установок,  определяющих поведение 
человека в политической системе общества. В 
ходе политической социализации формируется 
социально-политическая активность личности.  

Политическая социализация российских 
студентов не может быть продуктом заимство-
вания достижений развитых демократических 
обществ. По мнению автора, это всегда ре-
зультат собственного опыта. Способность гра-
ждан принимать рациональные политические 
решения, активно участвовать в политике не 
формируется стихийно, а возникает в ходе 
систематического, целеустремленного овла-
дения необходимыми знаниями и опытом. По-
литическая социализация личности – это все-
гда двусторонний процесс, в котором личность, 
с одной стороны, испытывает на себе воздей-
ствие основных политических субъектов, а с 
другой – влияет на политическую жизнь обще-
ства.  

По мнению исследователей Ю. Загонного, 
В. Курило и С. Савченко, ведущим концепту-
альным положением, определяющим обще-
теоретические подходы к политической социа-
лизации молодежи в современных условиях,  
является понимание того, что в настоящее 
время социализация уже не является процес-
сом передачи ценностей, господствующей по-
литической культуры новым поколениям. Про-
исходящая  ныне политическая социализация 
создает новую политическую культуру общест-
ва и превращает молодежь в активного участ-
ника политической жизни [9]. 

На этом фоне важной особенностью по-
литической социализации в современном рос-
сийском обществе является то, что она все 
еще сохраняет черты советской политической 
социализации. Несмотря на поколенческое 
«разнообразие», представленное на россий-
ском политическом пространстве, большая 
часть населения нашей страны проходила 
первичную социализацию в Советском Союзе. 
По мнению А.В. Федоренко, должна произойти 
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не одна смена поколений, чтобы в обществе (в 
политической культуре) начали доминировать 
новые нормы. К числу же наиболее глубоко 
укорененных традиционных ценностей в поли-
тической культуре россиян относятся автори-
тарные установки и коллективистские ориен-
тации, конформизм в отношении власти, эта-
тизм и централизм [12; С. 128]. 

Молодежь менее критично, чем осталь-
ные возрастные группы, оценивает положение 
дел в стране, но и здесь 60…65 % участников 
социологических опросов согласны с суждени-
ем, что реформы в России идут в неправиль-
ном направлении. Минимум негативных оценок 
(примерно 50 %) приходится на жителей круп-
ных городов, которые имеют больше возмож-
ностей приспособления к новым условиям об-
щественной жизни. Большая часть студенчест-
ва рекрутируется из материально благополуч-
ных семей. Естественно, что студенты более 
других групп молодежи склонны одобрять про-
исходящие в стране преобразования [4; С. 10-
12]. 

Общественное молодежное сознание 
включает две противоположные моральные 
оценки такого положения вещей. Осуждают 
политических деятелей и хотят изменения ха-
рактера политических отношений 47 %. Но при 
этом каждый третий считает существующую 
политическую кухню если не единственно воз-
можной, то хотя бы естественной. Значитель-
ная часть респондентов в ходе неформализо-
ванного интервью отметила, что на месте по-
литиков, скорее всего, поступали бы так же, 
таковы правила игры [5].   

В условиях массового манипулирования 
сознанием людей само политическое участие 
изменило для молодежи свое значение. Клас-
сические формы социально-политической ак-
тивности утратили для нее интерес. Оказав-
шись, как и свойственно молодежи, на шаг 
впереди старших возрастных групп и вступив в 
эпоху постмодернизма, она исповедует по-
стматериалистические гуманистические цен-
ности, среди которых доминируют эгалитар-
ные и «зеленые» ориентации. Современная 

российская студенческая молодежь, как и во 
многих странах мира, имеет вполне отчетли-
вые ценностные представления, но при этом 
не выдвигает из своей среды социально-
политического лидера, способного конверти-
ровать эти убеждения в политическую про-
грамму [13; С. 94-98]. 

Политическая социализация студенчества 
в России имеет преимущественно стихийный 
характер, поскольку в рамках существующей 
политической системы институты политиче-
ской социализации находятся в процессе 
сложной и противоречивой эволюции. В со-
временных условиях не обнаруживается еди-
ный орган, призванный осуществлять систем-
ные связи субординации и координации по 
становлению гражданственности молодёжи, её 
политической социализации. Переходные про-
цессы в российском обществе привели не 
только к изменению основных ролей институ-
тов политической социализации, но и к разру-
шению системных связей между ними.  

Современной характерной чертой моло-
дежи является ее негативное отношение к по-
литике. Как показывают результаты социоло-
гического исследования, в Иркутской области в 
2008 г. большая часть молодёжи (48,6 % муж-
чин и 39,8 % женщин) считала, что политика – 
это деятельность людей и групп для получения 
доступа к власти. Поэтому и занятия политикой 
студенты в большинстве своем считают бес-
полезной тратой времени. Такую форму про-
ведения использования свободного времени, 
как политическая деятельность, называют 0,4 % 
иркутской студенческой молодежи. Чуть более 
50 % студентов интересуются политикой от 
случая к случаю, 25 % не интересуются вооб-
ще, и только 10,8 % – постоянно; 95 % студен-
тов Иркутского технического университета, по 
данным опроса 2007 г., не принимают никакого 
участия в деятельности политических партий, 
3 % принимают участие в работе политической 
организации «Единство» [8; 1; С. 95].   

В значительной степени негативное от-
ношение к политике и политической деятель-
ности обусловлено каналами получения ин-
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формации о политическом процессе. В 2005 г. 
в ходе опроса в Таганрогском государственном 
педагогическом институте выявлено, что более 
50 % респондентов вообще не пользуются 
официальными источниками информации, 
предпочитая получать ее в процессе непо-
средственного межличностного контакта; 21 % 
опрошенных регулярно смотрит общественно-
политические программы по ТВ. Менее 15 % 
слушают ее по радио. Немногим более 10 % 
молодых людей получают политическую ин-
формацию из газет и журналов [11].    

К получаемой через СМИ информации от-
ношение у студентов неоднозначное. В 2008 г. 
среди иркутской студенческой молодежи 45,8 % 
опрошенных склонялись к мнению, что СМИ – 
это «глаза и уши народа», 17,5 % определяли 
их как «четвёртую власть», 13,0 % выразили 
мнение, что это «страшное оружие в руках 
власти», лишь 8,3 % определили СМИ как 
«средства для отдыха»; 38,0 % молодых лю-
дей, принявших участие в опросе, склонялись к 
мнению, что влияние СМИ на сознание моло-
дёжи достаточно сильное, 28,1 % – предполо-
жили, что оно нейтральное, 15,6 % – считали 
его слабым [2]. При этом следует учитывать, 
что в освещении политических событий над 
журналистами довлеет «сенсационный под-
ход». 

Другим важнейшим инструментом поли-
тической социализации студентов является их 
непосредственное окружение. Несмотря на 
противоречивые тенденции в развитии взаи-
моотношений преподавателей и студентов, 
первые оказывают значительное влияние на 
формирование личности своих учеников. Почти 
половина опрошенных студентов ТГПИ (46,3 %) 
прислушиваются к мнению педагогов относи-
тельно политических событий. Студенты охот-
но обсуждают в аудиториях социально-
политические проблемы. По мнению ряда оп-
рошенных (34,3 %), такая форма приобщения к 
политической жизни вызывает у них больший 
интерес по сравнению с аналогичными теле-
визионными передачами. В процессе обучения 
в вузе молодые люди общаются не только с 

преподавателями, но и друг с другом, обмени-
ваясь информацией, полученной из различных 
источников, вырабатывая собственную пози-
цию, точку зрения по различным социально-
политическим проблемам [11].   

Одной из причин отрицательного или без-
различного отношения студенчества к полити-
ческой жизни и участию к ней является, по 
мнению автора, потускнение ее демократиче-
ского идеала. Ведущие политологи уже давно 
говорят о кризисе демократии, ее основных 
институтов и идей и предлагают многочислен-
ные рецепты ее «оздоровления» и даже мо-
дернизации. Российская действительность ха-
рактеризуется тем, что мы не очень хорошо 
понимаем, на какую демократию следует ори-
ентироваться и какую демократию мы в на-
стоящий момент строим. По мнению А.В. Фе-
доренко, в России по-настоящему еще не оп-
ределено политическое устройство общества, 
что накладывает свой отпечаток на политиче-
скую социализацию [12; С. 128-133].   

Студенческой молодежи в силу ее воз-
растных и интеллектуальных особенностей 
свойственно стремление к объединению с 
единомышленниками и активное участие в 
общественной жизни вуза и страны. Молодежи 
нужна школа политической жизни, реальное 
участие и реальное влияние. Студенты мос-
ковских вузов (72 % опрошенных) хотели бы 
более активно участвовать в общественной 
жизни. По мнению Н. Лясникова и Ю. Ляснико-
вой, молодежные движения, хотя бы и органи-
зованные сверху, лучше квот для молодежи. 
Ощущение служения обществу, пережитое в 
молодые годы, может помочь современным 
юношам и девушкам сохранить нравственные, 
духовные основы существования и возрожде-
ния России [5].   

В Байкальском регионе государственные 
органы демонстрируют новые подходы к поли-
тической социализации студенчества. В част-
ности, в сентябре 2006 г. в Иркутске в рамках 
IV Байкальского экономического форума про-
шла Межрегиональная НПК «Молодежь глаза-
ми молодежи». По оценке зампредседателя 
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Комиссии Совета Федерации по делам моло-
дежи и спорту Л. Бойцова, проведение на фо-
руме молодежной секции стало доброй тради-
цией, ничего подобного в других регионах Рос-
сии нет. По его мнению, проведение подобных 
мероприятий – это ожидание властью новых 
идей и предложений от молодежи. В работе 
конференции приняли участие представители 
власти, комитета по молодежной политике Ир-
кутской области, студенты и аспиранты, пре-
подаватели из различных вузов Читинской, 
Иркутской областей, Республики Бурятия, 
Красноярского края.  

В Иркутской области в 2007 г. при регио-
нальном Законодательном Собрании учрежден 
Молодежный парламент (МП) в составе 25 де-
путатов, из разных городов и районов области. 
В феврале 2009 г. его очередное заседание 
провел председатель Молодежного парламен-
та А. Войткевич, в ходе которого сопредседа-
телем МП был избран новый спикер Заксобра-
ния Л. Берлина. В сессии приняли участие де-
путаты Законодательного Собрания, а также 
члены Наблюдательного совета МП – министр 
культуры и архивов Иркутской области В. Ба-
рышников, заместитель министра по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике 
И. Иванов. Депутаты выработали программу 
работы парламента в изменившихся социаль-
но-экономических условиях [10].   

Комитет по делам молодежи Республики 
Бурятия и Центральной избирательной комис-
сии РБ совместно со Школой молодого поли-
толога Бурятского государственного универси-
тета организовал волонтерское движение 
«Равный обучает равного». Смысл и идея 
данного мероприятия заключается в организа-
ции студентов для того, чтобы они проводили 
всевозможные тренинги, семинары, показы 
обучающих видеофильмов, организовывали 
встречи с известными политическими деяте-
лями со студентами средних специальных 
учебных заведений и учениками старших клас-
сов школ Бурятии. Основной целью данного 
проекта является повышение политической 
грамотности избирательной активности моло-

дежи республики [3].    
Анализ политической социализации со-

временного российского студенчества показы-
вает, что, несмотря на ее значение, понимание 
и объективную расположенность к ней полити-
ческих элит, она реализуется неудовлетвори-
тельно. Главной причиной этого, по мнению 
автора, является неэффективность государст-
венной молодежной политики и пренебреже-
ние к ней со стороны региональных политиче-
ских элит. Вместе с тем, несмотря на все уси-
лия российского правящего класса построить 
государственную систему в соответствии со 
своими представлениями, ее будущее опреде-
лит современное студенчество. Свидетельст-
вом этого являются голосования в сети Руне-
та, результаты которых принципиально расхо-
дятся с предпочтениями современных голо-
сующих на избирательных участках. Студенче-
ство – это основной инструмент современного 
российского государственного строительства. 
Его политические предпочтения определит 
социализация. Сегодня она происходит сти-
хийно и в значительной степени – вне государ-
ственной политики. Ее основными внешними 
субъектами выступают педагогические коллек-
тивы вузов, журналисты СМИ (в т.ч. Интерне-
та), однокурсники и представители политиче-
ских партий.  

Расчет на самостоятельную демократиче-
ски и патриотически ориентированную социа-
лизацию российских студентов через их само-
стоятельную социально-политическую актив-
ность оказался несостоятельным. Значитель-
ная часть студентов нуждается во внешней 
организации своей политической социализа-
ции. Без активной роли государства позитив-
ная патриотическая социализация российского 
студенчества невозможна. Государственная 
политика организации политической социали-
зации студенчества должна быть направлена 
по пяти основным направлениям:  

1) создание системы выработки и реали-
зации государственной молодежной политики 
от Совета Министров до поселений;  

2) концептуальное обоснование мировоз-
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зренческих принципов через преподавание 
социально-гуманитарных дисциплин в учебном 
процессе;  

3) непосредственную поддержку вузов-
ских органов студенческого самоуправления 
как первичных общественных объединений;  

4) содействие организации молодежных 
СМИ и развитие соответствующих сетевых 
ресурсов;  

5) содействие трудоустройству выпускни-
ков вузов и создание условий для достойного 
проживания молодых семей. 
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а протяжении длительного времени в 
науке идет спор: относится ипотека к 

обязательственному или вещному праву. Пер-
воначально преобладала концепция, в соот-
ветствии с которой залоговые правоотноше-
ния, в том числе и институт ипотеки, было при-
нято относить к правам вещным.   

Так, известный русский государственный 
деятель и правовед К.П. Победоносцев считал, 
что «право залога больше тяготеет к вещным 
правам, нежели к обязательственным, в связи 
с тем, что обеспечение при залоге носит вещ-
ный характер» [1], а ипотека, как форма зало-
га, «есть вещное право» [2]. И.А. Покровский 
писал, что цель «права залога» – обеспечить 
требование кредитора, делает «вещное зало-
говое отношение» добавочным к личному обя-
зательственному отношению между кредито-
ром и должником [3]. По словам А.М. Гуляева, 
отнесение права залога к вещным правам 
объясняется наличием юридической связи ме-
жду  предметом залога и залогодержателем, 
заключающейся в возможности извлечь из за-

ложенного имущества его меновую стоимость 
[4].  

Интересную характеристику залога дает 
Л.А. Кассо: «Залоговое право, как право, соз-
дающее в пользу залогодержателя исключи-
тельное положение по отношению к известной 
части чужого имущества, может быть отнесено 
к той категории правомочий, которые романис-
ты называют вещными правами. Но среди по-
следних оно, тем не менее, занимает обособ-
ленное место ввиду того, что оно, в отличие от 
них, не имеет целью ни пользование, ни обла-
дание вещью, а только получение известного 
размера ее стоимости и что, кроме того, с 
осуществлением этого правомочия залогодер-
жателя связано прекращение самого залогово-
го права» [5]. 

Подобную точку зрения разделял и из-
вестный дореволюционный цивилист Г.Ф. 
Шершеневич, который относил права залого-
держателя в отношении заложенного имуще-
ства к вещным правам, относящимся к группе 
прав на чужую вещь, где ценность чужого 

 
 

УДК 347.27 
 

Лепехин Илья Александрович  
Ilya Lepekhin  

 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА ИПОТЕКИ 

 
ON A PROBLEM OF  

LEGAL NATURE OF MORTGAGE SERVICES 

Н 



Вестник ЧитГУ № 4 (55) 
 

 

 

68 

имущества служит обеспечением права требо-
вания. По его словам, вещный характер права 
залога «обнаруживается из того, что, имея 
своим объектом вещь, оно всюду следует за 
нею, независимо от права собственности на 
нее, которое может переходить от одного лица 
к другому» [6]. 

Данной позиции придерживаются и мно-
гие современные ученые. В этом случае «сло-
во «ипотека» вызывает представление о зало-
ге, составляющем только один род вещных 
прав» [7]. О необходимости включения залого-
вых правоотношений в раздел «Вещное пра-
во» заявляет и известный цивилист  В.М. Бу-
дилов. В обосновании верности своей точки 
зрения он пишет, что залогу присуще такое 
основное свойство, как следование за вещью, 
что в залоге налицо приоритет вещного права 
[8]. 

К вещным правам относит ипотеку и Л.В. 
Щенникова, указывая на то, что ей присущи 
свойства вещных прав, такие как право следо-
вания за вещью и всеобщий характер защиты. 
По её словам, во всех случаях, когда «предме-
том залога является материальная вещь и 
свои права залогодержатель может реализо-
вать непосредственно, помимо воли залогода-
теля, соблюдая лишь установленный порядок 
обращения взыскания на заложенное имуще-
ство, залог выступает правом вещным» [9]. 

Противоположной точки зрения придер-
живаются специалисты, считающие ипотеку 
«способом обеспечения обязательств» [10]. 
Так профессор О.С. Иоффе утверждал, что 
«залогодержатель находится с собственником 
в особом правоотношении, носящим двусто-
ронний характер, где оба субъекта выступают 
одновременно в качестве носителей прав и 
обязанностей» [11]. 

У залога есть черты, сближающие его и с 
вещными, и с обязательственными правами; 
но все вопросы, возникающие по поводу зало-
га, могут быть более или менее удовлетвори-
тельно разрешены лишь в случае признания 
залога обязательственным правом [12]. 

М.И. Брагинский пишет, что «с учетом... 

обстоятельств юридико-технического характе-
ра представляется обоснованным включение 
залога в ГК в раздел, посвященный обязатель-
ственному праву» [13].  

Именно из этой концепции исходит зако-
нодатель, расположив нормы об ипотеке в 
части обязательственного права (ст. 334 ГК 
РФ). 

Следует признать, что залог недвижимо-
сти (ипотека), как право, имеет свойство сле-
дования за вещью, что является типичным 
свойством именно вещных прав. Но при этом 
«вещность залога существует лишь постольку, 
поскольку она в состоянии обеспечить выпол-
нение обязательств по кредитному договору» 
[14]. 

Под вещным правом принято понимать 
право, обеспечивающее удовлетворение инте-
ресов управомоченного лица путем непосред-
ственного воздействия на вещь, которая нахо-
дится в сфере его хозяйственного господства 
[15].   

При залоге же зачастую, а при ипотеке 
всегда заложенное имущество остается во 
владении и пользовании залогодателя. Зало-
годержатель не использует предмет залога. Он 
лишь в случае неисполнения должником обя-
зательства по обеспеченному ипотекой обяза-
тельству получает право удовлетворить свои 
требования за счет заложенного имущества. 
Следует отметить, что такое право может и не 
наступить, если должник надлежащим образом 
будет выполнять свои обязательства перед 
залогодержателем [16]. 

Залог в своей основе остается способом 
обеспечения исполнения обязательств. Вещ-
ность залога существует лишь постольку, по-
скольку она в состоянии обеспечить выполне-
ние основного обязательства [17]. 

По нашему мнению, залог недвижимости 
не является и никогда не являлся в полной 
мере вещным правом в той степени, каким яв-
ляется, к примеру, право собственности на не-
движимость. Обладая, в некоторой степени, 
вещно-правовыми характеристиками, истори-
чески и практически главным предназначением 
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ипотеки всегда было обеспечение определен-
ных обязательств. Без них она не может суще-
ствовать. А вещность в ипотеке присутствует 
лишь постольку, поскольку она способна обес-
печить выполнение основного обязательства. 

Исходя из этого, правильным представляется 
отнесение ипотеки именно к обязательствен-
ному праву и понимание её как вещного спосо-
ба обеспечения обязательств. 
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ля каждого объекта права интеллек-
туальной собственности в ГК РФ оп-

ределен порядок признания его охраноспособ-
ности со стороны государства, срок его право-
вой охраны, механизм защиты и территория, 
на которой действует режим охраны [1]. В этой 
связи своей спецификой по отношению к дру-
гим результатам интеллектуальной деятельно-
сти выделяется секрет производства (ноу-хау). 

Одна из важнейших особенностей ноу-хау 
заключается в том, что на сегодняшний день 
его правообладателю не требуется выполнять 
никаких бюрократических формальностей: об-
ращаться в государственные органы за его 
официальным признанием, регистрацией, по-
лучением документов об охраноспособности. 
Для установления режима гражданско-
правовой охраны ноу-хау будет достаточно 
лишь соблюсти условия, предусмотренные в 
ст. 1465 ГК РФ. При этом первоначально в 
ст. 1466 законопроекта напрямую прописыва-
лось, что «для возникновения и осуществле-
ния исключительного права на секрет произ-

водства регистрации такого секрета не требу-
ется» [2]. 

Принятое законодателем решение исклю-
чить из текста уточняющую норму о нерегист-
рации права на ноу-хау, по-видимому, обу-
словлено необходимостью гармонизировать 
нормы ГК РФ с международным правом. При-
нятый странами СНГ Модельный закон о реа-
лизации прав государства на объекты интел-
лектуальной собственности в сфере науки и 
технологий от 2002 г. предусматривает воз-
можность государственной регистрации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, 
охраняемых в режиме коммерческой тайны [3]. 
Регистрацию ноу-хау предполагается осущест-
влять в двух формах:  

1) добровольной, т.е. по инициативе об-
ладателя имущественных прав на ноу-хау;  

2) обязательной, когда ноу-хау создается 
с привлечением бюджетных средств, в частно-
сти, при выполнении государственных контрак-
тов на проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ.  
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Регистрацию ноу-хау планируется осуще-
ствлять на основании заявки, подаваемой об-
ладателем имущественных прав, по формаль-
ному принципу без проведения экспертизы по 
существу. Информация о ноу-хау, его авторе, 
обладателе имущественных прав должна за-
носиться в реестр, после чего будет выдавать-
ся свидетельство. 

Положения рассмотренного Модельного 
закона вполне согласуются со ст. 1232 ГК РФ, 
которая допускает в случаях, предусмотрен-
ных ГК РФ, государственную регистрацию ре-
зультата интеллектуальной деятельности по 
желанию его правообладателя. Однако, если 
учесть, что для применения указанного Мо-
дельного закона еще требуется принять ряд 
внутренних актов, то механизм регистрации 
права на секрет производства должен зарабо-
тать еще нескоро. 

Теперь выделим основные моменты гра-
жданско-правовой охраны права на ноу-хау:  

а) о намерении правообладателя полу-
чить охрану права на созданный объект будут 
свидетельствовать принятые им меры по со-
хранению информации в секрете (ограничение 
доступа третьих лиц, введение режима ком-
мерческой тайны);  

б) право на полученный результат закре-
пляется за тем, чей интеллектуальный и мате-
риальный ресурс был использован при его 
создании (если ноу-хау создано работником, то 
правообладателем будет являться его работо-
датель; если получен при выполнении работ 
по гражданско-правового договору, то соответ-
ственно – исполнитель) [4];  

в) охрана права начинается непосредствен-
но с момента создания секрета производства. 

Другим неоспоримым преимуществом 
ноу-хау является срок его охраны. Он законо-
дательством никак не ограничен и напрямую 
связан с соблюдением условия о конфиденци-
альности информации, составляющей содер-
жание ноу-хау. С момента утраты конфиден-
циальности таких сведений исключительное 
право на секрет производства прекращается у 
всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ). При 
этом не имеет значения, какие основания при-

вели к разглашению информации: законные 
(решение правообладателя рассекретить ин-
формацию) или незаконные (противоправные 
действия третьих лиц). Наряду с этим нам так-
же думается, что остальные критерии охрано-
способности ноу-хау не должны нарушаться, 
т.е. информация по-прежнему должна сохра-
нять коммерческую ценность в силу ее неиз-
вестности третьим лицам и к ней не должно 
быть свободного доступа на законном основа-
нии. Следовательно, право на ноу-хау при со-
блюдении всех условий охраноспособности 
будет охраняться бессрочно. 

А что же происходит с исключительным 
правом на ноу-хау после утраты информацией 
ее конфиденциальности? Что касается права 
на объекты авторского права и смежных прав, 
патентного права, селекционного достижения, 
топологии, то по истечении срока его действия 
результаты интеллектуальной деятельности 
переходят в общественное достояние. Как 
можно заметить, в ст. 1467 ГК РФ законода-
тель ничего не говорит о переходе ноу-хау в 
общественное достояние. Тем не менее, пред-
ставляется разумным, что после потери «ста-
туса» ноу-хау такая информация сохранит за 
собой часть «полезных» свойств и любое за-
интересованное лицо сможет ее использовать 
без чьего-либо согласия на безвозмездной ос-
нове в течение неограниченного срока. 

Имеет определенную особенность также 
механизм гражданско-правовой охраны секре-
та производства по сравнению с охранными 
режимами иных результатов интеллектуальной 
деятельности. Суть защиты ноу-хау сводится к 
установлению режима конфиденциальности 
(коммерческой тайны) в отношении охраняе-
мых сведений в соответствии с Федеральным 
законом РФ «О коммерческой тайне» (ред. от 
24 июля 2007 г.) [5]. Для секрета производства 
разглашение конфиденциальной информации 
является недопустимым; правообладатель 
обязан предпринимать меры по ее сохранению 
в секрете. Поэтому недостатком ноу-хау сле-
дует признать потенциальный риск того, что 
кто-то из работников или из контрагентов мо-
жет нарушить условия конфиденциальности, 
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установленные трудовым договором, лицензи-
онным договором, и раскрыть секрет произ-
водства третьим лицам. 

В соответствии со ст. 1231 ГК РФ исклю-
чительное право на ноу-хау признается и ох-
раняется на всей территории России. На тер-
ритории иностранного государства исключи-
тельное право на секрет производства будет 
действовать, если это предусмотрено нацио-
нальным законодательством или заключен 
международный договор. Однако, несмотря на 
то, что охраноспособность ноу-хау может при-
знаваться ни в каждом государстве, в боль-
шинстве стран приняты нормы о защите кон-
фиденциальной информации. На территории 
одних государств используется конструкция 
охраны права на секрет производства (ноу-
хау), а на территории других применяется ме-
ханизм защиты конфиденциальной информа-
ции от недобросовестной конкуренции. 

Проведенный анализ норм законодатель-
ства позволяет сделать следующие выводы:  

1) для установления режима гражданско-
правовой охраны секрета производства не 
требуется признания его охраноспособности 
со стороны государства, достаточно лишь од-
ного факта его создания. Обладателю исклю-

чительного права на ноу-хау необходимо вы-
полнить все условия, предусмотренные в 
ст. 1465 ГК РФ. В будущем, по-видимому, 
предполагается осуществлять государствен-
ную регистрацию права на ноу-хау на добро-
вольной и обязательной основе; 

2) сущность механизма правовой охраны 
секрета производства заключается в сохране-
нии информации, составляющей его содержа-
ние, в конфиденциальности. Его недостатком 
является потенциальный риск разглашения 
информации, охраняемой в режиме коммерче-
ской тайны;  

3) срок охраны права на секрет производ-
ства при соблюдении установленных условий 
охраноспособности ноу-хау может носить бес-
срочный характер. При этом должны соблю-
даться все критерии охраноспособности ноу-
хау, которые указаны в ст. 1465 ГК РФ, а не 
только одно условие о сохранении информа-
ции в конфиденциальности; 

4) исключительное право на секрет про-
изводства охраняется на всей территории Рос-
сии, на территории иностранного государства 
это зависит от норм национального законода-
тельства. 
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(НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР) 
 

PERSONAL DETERMINATION IN IMAGE MAKING  
(BY EXAMPLE OF YOUTH SUBCULTURES) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

В статье представлены результаты эмпири-
ческого исследования оформления внешности 
студентов вузов – представителей молодежных 
субкультур. Показана связь индивидуально-
психологических особенностей личности, смы-
словых систем сознания и системы отношений, 
их влияние на оформление своей внешности пред-
ставителями молодежных субкультур 

The article gives the results of the empirical re-
search of students` image-making. The students are 
the representatives of different subcultures. The link 
between individual and psychological peculiarities of a 
person, system of velues and system of relations; and 
their influence upon students` image-making are de-
scribed 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: личностная обусловленность, 
оформление внешности, молодежные субкультуры 

Key words: individual determination, image-making, youth 
subculture 
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амоидентификация и социализация 
современной молодежи проходит в 

новых социально-экономических условиях, ко-
гда разрушены прежние стереотипы поведе-
ния, происходит переоценка ценностей, идет 
процесс самоорганизации молодежи. С помо-
щью молодежной субкультуры происходит 
адаптация молодых людей в обществе, пере-
дача современных ценностей, социализация, 
удовлетворение потребностей в гетеросексу-
альных контактах, преодоление чувства оди-
ночества, самовыражение. 

Стремление быть самим собой, само-
идентификация себя – одна из психологиче-
ских проблем современной молодежи. Вхож-
дение молодого человека в субкультуру озна-
чает принятие ценностей группы и ее внешних 
атрибутов (одежда, украшения, прическа, та-

туировки и т.д.). Особое внимание придается 
созданию привлекательного внешнего вида. 

Отечественные ученые рассматривали 
внешний облик человека как внешнюю форму 
существования и проявления внутреннего, 
субъективного мира человека. 

Г.Г. Шпет писал: «Вся душа есть внеш-
ность. Человек живет, пока есть у него внеш-
ность. И личность есть внешность» [9; С. 99]. 

С.Л. Рубинштейн, подчеркивая единство и 
внутреннюю взаимосвязь физической и духов-
ной сторон личности, отмечал, что человек 
связывает свою личность и с определенным 
внешним обликом, поскольку в нем заключены 
выразительные моменты и отражается склад 
его жизни и стиль деятельности [8; С. 503]. 

А.Р. Лурия считал одежду «внешним вы-
ражением психической жизни человека», 

С 
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«симптомом душевных переживаний» [6; С. 
48]. 

Важность познания закономерностей соз-
дания персонального образа и особенностей 
его восприятия для развития навыков адекват-
ного самовыражения, самореализации и по-
вышения возможностей адаптации человека в 
окружающем мире неоднократно подчеркива-
лась современными исследователями (А.А. 
Бодалев, Е.А. Петрова, В.М. Шепель и др.). 

Е.А. Петрова, исследуя роль и функции 
визуальных знаков в общении, выделяла три 
визуально-коммуникативные системы: габитус, 
костюм, кинесику. В современной психологии 
костюм и его элементы рассматриваются как 
специфический язык (сигнально-знаковая сис-
тема), который воспринимается вместе с дру-
гими сигналами общения (жестами, взглядами 
и пр.) и словами (Е.А. Петрова, Р.А. Степучев, 
Е.Я. Басина). 

М.И. Килошенко отмечает, что выбор 
одежды предполагает личную заинтересован-
ность человека и показывает активность, са-
мостоятельность и субъективность его «Я». По 
её мнению, выбор одежды в большей степени 
обусловливают внешние (влияния среды) и 
внутренние (субъективные переживания) фак-
торы [3; С. 105]. Одежда помогает человеку 
почувствовать удовлетворение от своего 
внешнего вида, приблизиться к собственному 
идеалу. 

Исследования большинства отечествен-
ных и зарубежных психологов и социологов, 
занимающихся феноменом молодежной куль-
туры середины ХХ и начала ХХI вв., указывают 
на тот факт, что оформление внешности явля-
ется основным стержнем, вокруг которого 
формируются субкультуры и происходит объе-
динение молодежи, увлеченной тем или иным 
ее течением. 

В связи с этим, актуальным является ис-
следование оформления внешности предста-
вителей молодежных субкультур. Целью наше-
го исследования являлось изучение личност-
ной обусловленности оформления внешности, 
которая включает в себя индивидуально-

психологические особенности личности, дина-
мические смысловые системы сознания и пси-
хологическую систему отношений. 

Для этого нами использовались следую-
щие психодиагностические методики: MMPI 
(Миннесотский многошкальный личностный 
опросник, ГП «ИМАТОН»), который позволяет 
диагностировать индивидуально-психологичес-
кие особенности личности и выявить стиль по-
ведения и общения, скрытые психологические 
отклонения; методика предельных смыслов 
Д.А. Леонтьева, разработанная автором для 
диагностики динамических смысловых систем 
сознания; метод незаконченных предложений 
Д. Сакса, позволяющий исследовать систему 
отношений личности. В исследуемую систему  
отношений входили такие категории, как мать, 
отец, семья, знакомые, прошлое, будущее, а 
также наличие страхов и чувства вины. 

Кроме этого, использовался метод анке-
тирования, в котором выявлялись биографи-
ческие данные, семейное положение, принад-
лежность к молодежной субкультуре, опреде-
лялись особенности оформления внешности. 

Результаты и их обсуждение. 
В исследовании приняли участие 420 чел. 

в возрасте 17…22 лет. Оно проводилось на 
разных факультетах (социальном, психологи-
ческом, художественного образования, техно-
лого-экономическом, юридическом и др.) вузов 
г. Чита. Методом анкетирования мы выявили 
39 чел., включенных в молодежные субкульту-
ры. Среди представителей субкультур 56 % 
составляют девушки и 44 % юноши, входящие 
в такие молодежные субкультуры, как «рэпе-
ры», «эмо», «готы». 

В результате анкетирования выявлено, 
что испытуемые, представители молодежных 
субкультур, отмечают свою принадлежность к 
субкультурам: «рэперы» (40 %), «эмо» (31 %), 
«готы» (29 %). 

Большинство опрошенных (87 %) счита-
ют, что молодежная субкультура – вполне ес-
тественное явление, отражающее жизнь моло-
дежи, и позитивно настроены по отношению к 
субкультурам «байкеров» (56 %) и «металли-
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стов» (51 %). У 67 % опрошенных выражено 
негативное отношение к субкультуре «гопни-
ков», у 64 % – к «сатанистам», у 61 % – к 
«неофашистам», у 51 % – к «антифа». 

Анкетный опрос представителей моло-
дежных субкультур демонстрирует, что все 
респонденты считают наиболее привлекатель-
ным собственный внешний облик, 43 % испы-
туемых ответили, что подражают при оформ-
лении внешности музыкантам рок-групп и рэп-
команд. При этом 53 % испытуемых предпочи-
тают носить яркую, многоцветную одежду с 
надписями, указывающую на их принадлеж-
ность к молодежной субкультуре, 69 % испы-
туемых носят украшения со специфической 
символикой, 31 % украшают свое тело пирсин-

гом и 41 % – татуировками. В оформлении 
внешности всех испытуемых характерно про-
явление андрогенных черт, т.к. все элементы 
оформления внешности (одежда, обувь, при-
ческа, украшения) относятся к стилю «унисекс» 
(выполнены без учета гендерных особенно-
стей). 

Личностный опросник MMPI использовал-
ся нами для исследования индивидуально-
психологических особенностей личности, 
включенной в молодежную субкультуру. 

Полученный в результате расчетов ус-
редненный профиль для всей выборки иссле-
дования представлен в графической форме на 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Усредненный профиль MMPI 
 

По результатам исследования с помощью 
личностного опросника MMPI (ГП «ИМАТОН») 
были получены следующие данные: 

L – 45; F– 72; K – 47; 1(Hs) – 60; 2(D) – 58; 
3(Hy) – 55; 4(Pd) – 67; 5(MF) – 56; 6(Pa) – 61; 
7(Pt) – 63; 8(Sc) –  73; 9(Ma) – 68; 0(Si) – 57. 

Результаты исследования по личностно-
му опроснику MMPI демонстрируют погранич-
ный профиль, в котором выражены повышен-
ная эмоциональная напряженность, прояв-
ляющаяся в поведении, затруднения в адапта-
ции, неудовлетворенность, высокая степень 

стресса и необходимость в психологической 
поддержке. 

Рельеф профиля MMPI пикообразный, 
что указывает на наличие в выборке исследо-
вания следующих типов акцентуаций и психо-
патии: «Шизофрении», проявляющейся в ухо-
де в себя и замене реального мира вообра-
жаемым, и «Психопатии» – игнорировании со-
циальных норм, требований и правил поведе-
ния, снижении самоконтроля, импульсивности. 

Профиль с положительным наклоном 
свидетельствует о повышенной вероятности 
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возникновения психотических расстройств, 
проявляющихся в интеллектуальной и пове-
денческой сфере. Лица с названными рас-
стройствами способны причинять окружающим 
беспокойство своим поведением. Для испы-
туемых характерны недостаточная адекват-
ность понимания себя и других людей, непред-
сказуемость поступков, склонность к конфлик-
там, нарушение общепринятых норм и правил 
поведения, возможны нарушения восприятия и 
мышления. 

Интерпретируя сочетания пиков по клини-
ческим шкалам, можно выявить код профиля 
F;4;8;9, характеризующийся подъемами по 
шкалам «4 Pd (психопатии)», «8 Sc (шизофре-
нии)», «9 Ма (гипомании)», что свидетельству-
ет о присущих выборке исследования сле-
дующих особенностях, проявляющихся в уходе 
в себя и замене реального мира воображае-
мым, игнорировании социальных норм, требо-
ваний и правил поведения, снижении самокон-
троля, импульсивности, повышенном настрое-
нии, чрезмерной активности. 

С помощью методики незаконченных 
предложений Д. Сакса исследовалась система 
отношений личности. Были получены следую-
щие результаты: отношение к жизненным це-
лям и будущему отрицательное у 90 % иссле-
дуемых. Отношение к прошлому у 54 % испы-
туемых отрицательное, у 18 % – положитель-
ное. Отношение к вышестоящим лицам у 77 % 
отрицательное, у 17 % испытуемых – ней-
тральное. Для 95 % испытуемых характерно 
негативное отношение к коллегам и для 82 % – 
к подчиненным. У 87 % сформировано отрица-
тельное отношение к друзьям. Свое негатив-
ное отношение к матери выразили 95 % испы-
туемых, к отцу – 64 %. Отрицательное отно-
шение к семье диагностировано у 87 % иссле-
дуемых. Негативное отношение к противопо-
ложному полу и сексуальным отношениям вы-
явлено у 67 % испытуемых, только 23 % харак-
теризуются положительным отношением по 
данному показателю. Отношение к себе у 95 % 
выборки – отрицательное. Склонность к само-

обвинению выявлена у 13 % исследуемых, у 
46 % чувство вины не проявляется. Страхи и 
опасения не выявлены у 38 %, для 49 % вы-
борки характерны опасения и разные страхи. 

Таким образом, в данной группе испытуе-
мых отчетливо проявляются негативные взаи-
моотношения в семье, отрицательное отноше-
ние к друзьям, коллегам, начальству. Выявле-
но негативное отношение к противоположному 
полу и сексуальным отношениям. Отношение к 
себе, собственному будущему, целям также 
является негативным, а склонность к самооб-
винению слабо выражена. 

С помощью методики предельных смы-
слов Д.А. Леонтьева мы диагностировали ди-
намические смысловые системы сознания, 
зрелость мировозрения. В исследовании при-
меняли структурный анализ, направленный на 
выявление индивидуальных особенностей 
структуры смыслового древа. Его структура 
была описана с помощью количественных ин-
дикаторов. В данной группе испытуемых полу-
чены следующие результаты: 4 узловых кате-
гории выявлено у 67 % исследуемых, 5 – у 26 
% и 6 – у 5 %. Индекс связности полученной 
структуры имеет значение «2» у 41 %, а «3» у 
21 % испытуемых («4» – 18 %, «5» – 8 %, «3» – 
6 %. Средняя длина цепей достигла значений 
«16» и «9» у 3 %, «8» и «7» у 8 %, «6» и «3» у 
23 %, «5» у 15 %, «4» у 17 % испытуемых. 
Продуктивность имеет следующие значения 
«11», «8» у 3 %, «3» у 33 %, «4» у 31 %  испы-
туемых. 

Анализируя полученные данные, можно 
диагностировать среднюю степень зрелости и 
развитости индивидуального мировоззрения у 
исследуемых, т.к. среди структурных показа-
телей было выявлено четыре узловых катего-
рии, наибольшее значение индекса связности 
равно двум, средние длины цепей равны трем 
и шести, а наиболее высокие показатели про-
дуктивности равны трем и четырем. 

Для статистического анализа данных был 
использован кластерный анализ (рис. 2). 
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Рис. 2. Кластерный анализ индивидуально-психологических особенностей личности,  

результаты диагностики динамических смысловых систем сознания и системы отношений: 
 
(26 – 3 (Hy) Истерия; 31– 9 (Ma) Гипомания; 27 – 4 (Pd) Психопатия;  29 – 6 (Pa) Паранойя; 28 – 5 (Mf) Му-
жественность-женственность; 32 – O(Si) Социальная интроверсия; 24 – 1 (Hs) Ипохондрия; 25 – 2(D) Де-
прессия; 23 – К Коррекция; 30 – 7 (Pt) Психастения; 21 – F Валидность; 22 – 8 (Sc) Шизофрения; 20 – L 
Ложь; 17 – значение индекса связности; 19 – значение продуктивности; 18 – средние длины цепей; 16 – 
значение узловых категорий; 10 – отношение к противоположному полу; 8 – отношение к отцу; 14 – отно-
шение чувство вины; 13 – отношение страхи и опасения; 12 – отношение к своему прошлому; 11 – отно-
шение к сексуальным отношениям; 4 – отношение к коллегам; 2 – отношение к будущему; 6 – отношение к 
подчиненным; 9 – отношение к семье; 3 – отношение к вышестоящим лицам; 7 – отношение к матери; 15 – 
отношение к себе; 5 – отношение к друзьям; 1 – отношение к жизненным целям) 

 
В ходе кластерного анализа были выяв-

лены два главных кластера. Первый кластер 
включает в себя все шкалы опросника MMPI, в 
которых доминирующее место занимает 
«Шкала 3 (Hy) Истерия». Данная шкала демон-
стрирует изменчивость настроения, легкость 
возникновения и прекращения чувств, хаотич-
ность поведения и зависимость поведения от 
настроения, демонстративность, стремление 
произвести впечатление и быть в центре вни-
мания. Второй кластер демонстрирует систему 
отношений и смыслов (методика предельных 

смыслов Д.А. Леонтьева и метод незакончен-
ных предложений Д. Сакса). В данном класте-
ре доминирующее место занимает «индекс 
связанности» смысловых структур сознания. 

Оба кластера объединены между собой, 
что показывает связь степени зрелости и раз-
витости индивидуального мировоззрения у ис-
следуемых с демонстративностью, стремлени-
ем произвести впечатление и быть в центре 
внимания, изменчивостью настроения и его 
зависимости от поведения. 

Обобщая изложенное, можно сделать 
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следующие выводы: 
1) в результате исследования выявлены 

представители следующих субкультур: «рэпе-
ры», «эмо», «готы». Личностная обусловлен-
ность оформления внешности представителя-
ми данных молодежных субкультур проявля-
ется в уходе в себя и замене реального мира 
воображаемым, игнорировании социальных 
норм, требований и правил поведения, снижении 
самоконтроля, импульсивности, повышенного 
настроения, чрезмерной активности; 

2) система отношений представителей 
молодежных субкультур характеризуется нега-
тивными взаимоотношениями в семье, отрица-
тельным отношением к друзьям, коллегам, на-

чальству, к противоположному полу и сексу-
альным отношениям. Отношение к себе, соб-
ственному будущему, целям также является 
негативным. Слабо выражена склонность к 
самообвинению; 

3) для представителей молодежных суб-
культур характерна средняя степень зрелости 
и развитости индивидуального мировоззрения; 

4) изменчивость настроения и поведения 
представителей молодежных субкультур, 
стремление произвести впечатление на окру-
жающих своим оформлением внешности, быть 
в центре внимания связаны со степенью зре-
лости индивидуального мировоззрения. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТНИЧЕСКИХ И  
ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КАК  

ФАКТОРОВ КРЕАТИВНОСТИ 
 

ETHNIC AND PERSONAL FEATURES  
INTERACTION AS A CREATIVITY FACTOR 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Представлен факторный анализ кросскуль-
турного исследования этнических особенностей 
креативности. Выявлена взаимосвязь между эт-
ническими характеристиками респондентов и их 
показателями креативности (гибкость, ориги-
нальность, уникальность, беглость и разрабо-
танность) 

Factor analysis of creativity ethnic features’ cross-
cultural observation is presented. The author reveals 
interconnection between respondents’ ethnic features 
and their creativity markers (such as flexibility, original-
ity, uniqueness, fluency, and workability) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: креативность, этнические особен-
ности 

Key words: creativity, ethnic features 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 условиях глобализации вся «госу-
дарственная система будет нацелена 

на поиск новаторов, на выработку и развитие 
наиболее интересных идей» (Д.А. Медведев), 
поэтому от умений субъекта решать встающие 
перед ним задачи, от его способности созда-
вать что-либо принципиально новое (а это и 
есть новаторство) зависит прогресс в различ-
ных областях человеческой деятельности. В 
связи с этим актуальным становится вопрос 
подготовки и отбора людей с высокими твор-
ческими  способностями (креативностью). 

Актуальность темы продиктована ещё и 
наличием противоречий в представлениях о 
креативности. Так, в ходе анализа существую-
щих определений креативности нами было 
отмечено, что данную категорию   принято 
рассматривать чаще как свойство или черту 
личности (А. Маслоу, К. Роджерс, Ф. Баррон, Д. 
Векслер, Р. Уайсберг, Ш.Г. Айзенк, М.А. Хо-
лодная, В.Н. Дружинин, С. Медник, Г. А. Глото-

ва, О.А. Халифаева), продукт (Ш. Фельдман, Д. 
Рабенсон, М. Ранко) или процесс (Дж. Гил-
форд, П. Торренс, А. Ребер, С. Ариэтти, Р. 
Корсини, А. Ауэрбах), реже как сочетание 
(Amabile T. M., Eisenberger R., Haskins F., Gam-
bleton P., Rhoades L., Shanock L., Csikszentmi-
halyi M.) и потенциал (Н. Роджерс, Хрящева 
Н.Ю, Макшанов С.И., Cropley A.J.). 

Таким образом, креативность рассматри-
вают как креативный процесс, креативный 
продукт, креативную личность, креативную 
среду (сферу, структуру, социальный контекст, 
формирующий требования к продукту творче-
ства). 

Многообразие трактовок, пониманий и оп-
ределений психологического термина «креа-
тивность» предполагает многочисленность 
исследовательских подходов к его изучению. 

Методологические подходы к изучению 
креативности различаются по критерию де-
терминации творческого импульса. В зависи-

В 
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мости от приоритета когнитивного или лично-
стного компонента эти подходы можно разде-
лить на следующие: 

1) продуктивный, интеллектуалистский 
подход. Креативность рассматривается как 
частный случай более общего свойства актив-
ности субъекта, его готовности выйти за пре-
делы ситуативной необходимости и способ-
ность к модификации способа адаптации к не-
определённой ситуации (Г.Ю. Айзенк, Д. Векс-
лер, Н.С. Лейтес, Л. Термен, Ж. Пиаже, Р. 
Стернберг, М.А. Холодная); 

2) личностный подход. Творчество – это 
процесс самовыражения личности, а следова-
тельно, креативность – производное личност-
ных черт. Представители данного подхода 
считают, что личность обладает определён-
ными креативогенными чертами, порождаю-
щими креативное поведение, независимо от 
уровня интеллектуального развития (Ф. Бэр-
рон, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм, Д.Б. 
Ермолаева-Томина, В.Н. Козленко); 

3) синтетический. Креативность – это спе-
цифический когнитивно-личностный стиль, 
имеющий двуединую природу как личностную, 
так и когнитивную. Считается, что, развиваясь 
первоначально как чисто когнитивное образо-
вание, креативность посредством сформиро-
ванных познавательных стремлений и интен-
ций закрепляется в мотивационной сфере. Под 
влиянием мотивационных факторов формиру-
ются креативогенные черты, обеспечивающие 
контроль развития и применения когнитивного 
уровня креативности (Д.Б. Богоявленская, В.Н. 
Дружинин, С. Каплан, A.M. Матюшкин, Я.А. По-
номарев, Дж. Рензулли, А. Танненбаум, Дж. 
Фелдхьюзен, К. Хеллер) [2, 3, 5]. 

Но, несмотря на различные исследования 
креативности, подход к ней остается полимо-
дальный. Поэтому в настоящее время растёт 
объём исследований креативности с учётом  
их многоуровневой детерминации, когда в 
анализ включаются социально-экономические, 
культурные и др. факторы. Одним из таких 
факторов является этнос, и проблема опреде-
ления этнических особенностей креативности  

в поликультурном регионе (Забайкальский 
край) не была предметом изучения. В связи с 
этим нам представляется наиболее адекват-
ным такое понимание креативности, которое 
позволяет ее рассматривать как социокультур-
ный феномен, объединяющий в себе и «ре-
зультативную», и «процессуальную» стороны, 
т.е. креативность – это и ресурс, и свойство 
личности, и процесс. 

Проблема креативности для современных 
этносов Востока и трудности, связанные с не-
разработанностью данной проблемы, заклю-
чаются в том, что, по существу, этническая 
составляющая креативности практически не 
исследована. Не учитывалась ранее этническая 
специфика в понимании критериев креативности.  

Поэтому мы задались целью получить 
данные, позволяющие выявить значимые эт-
нические различия в показателях креативности 
у русских и бурятских студентов. 

Для этого нами сформирована выборка, 
стандартизированная по полу и национально-
сти. В исследовании приняли участие 251 рес-
пондент, среди которых представителей бу-
рятской национальности – 125 чел., предста-
вителей русской национальности – 126 чел., 
юношей – 125 чел., девушек – 126 в возрасте 
16…22 лет. 

С целью диагностики креативности нами 
использованы методики (субтест Е. Торренса 
«Завершение картинок» [7], тест отдельных 
ассоциаций С. Медника в варианте А.Н. Воро-
нина и Т.В. Галкиной [1], проба Ю.Н. Кулютки-
на на выявление невербальной креативности 
[4]), которые основываются на общих принци-
пах её оценки:  

а) индекс продуктивности как отношение 
числа ответов к количеству заданий;  

б) индекс оригинальности как сумма ин-
дексов оригинальности (т.е. обратных величин 
по отношению к частоте встречаемости ответа 
в выборке) отдельных ответов, отнесенная к 
общему числу ответов;  

в) индекс уникальности как отношение ко-
личества уникальных (не встречающихся в 
выборке) ответов к общему их количеству.  
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Для повышения качества тестирования 
креативности нами были соблюдены следующие 
основные параметры креативной среды, как:  

– отсутствие ограничения по времени; 
– минимизация мотивации достижения; 
– отсутствие соревновательной мотива-

ции и критики действий; 
– отсутствие в тестовой инструкции жест-

кой установки на творчество.  
Кроме перечисленных методик использо-

вались два опросника личностной составляю-
щей креативности Д.Л. Джонсона и Дж. Рен-
зулли, а также шестнадцатифакторный опрос-
ник личности Р.Б. Кетелла (сокращенный ва-
риант). 

Опросник креативности Д.Л. Джонсона 
фокусирует наше внимание на тех элементах, 
которые связаны с творческим самовыражени-
ем [6]. Заполнение опросника требует 10…20 
мин. Данный опросник позволяет провести как 
самооценку креативности, так и её экспертное 
оценивание. Мы использовали первое направ-
ление, т.е. студенты самостоятельно отвечали 
на 8 пунктов опросника. Общая оценка креа-
тивности является суммой баллов по всем 
пунктам (минимальная оценка – 8, максималь-
ная оценка – 40 баллов). 

Для изучения представлений студентов о 
творческом мышлении и поведении креатив-
ных людей нами использовался опросник Дж. 
Рензулли [6]. Он является экспресс-методом, 

который позволяет быстро и качественно про-
водить диагностику в условиях ограниченного 
времени, а также дополняет батареи тестов 
(упомянутые ранее), требующие больших за-
трат времени и сил. Данная методика пред-
ставляет собой список характеристик творче-
ского мышления и поведения. Общая оценка 
креативности является суммой баллов по де-
сяти пунктам (минимальная возможная оценка 
– 10, максимальная – 40 баллов). 

В контексте нашего исследования для ди-
агностики черт личности респондентов нами 
был использован многофакторный личностный 
опросник Р.Б. Кэттела (сокращенный вариант – 
105 вопросов) [4; С. 40]. Это хорошо известный 
и широко используемый инструмент для изу-
чения индивидуально-психологических осо-
бенностей человека. В течение 40 мин испы-
туемые заносили свои ответы на специальный 
опросный бланк, который оценивался в соот-
ветствии с ключом. Сумма баллов по опреде-
ленной группе вопросов давала в результате 
значение фактора. В итоге по каждому испы-
туемому мы получили 16 факторов, которые, 
наряду с перечисленными результатами, были 
подвергнуты процедуре факторного анализа. 

Факторный анализ, произведенный в ста-
тистической системе SPSS, процедура Factor, 
выделил три фактора, которые были подверг-
нуты методу Varimax с нормализацией по Кай-
зеру (см. таблицу). 

Факторные нагрузки после варимакс-вращения 

Переменные F1 F2 F3 
Национальность 0,698   
Возраст 0,503   
Вербальная ориги-
нальность   0,720  

Невербальная ориги-
нальность  0,719  

Вербальная уникаль-
ность 

 0,682  

Беглость  0,598  

Гибкость  0,547 
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Окончание таблицы 
 

Переменные F1 F2 F3 
С – «эмоц. устойч-ть – 
неустойч-ть» 

  0,721 

Е – «подчиненность – 
доминантность»   0,657 

А – «замкнутость – 
общительность»   0,628 

G – "чувств-ть – выс. 
нормат-ть повед." 

  0,608 

Q3 – «низ. самоконтр. 
– выс. самоконтр.» 

  0,577 

Н – «робость – сме-
лость»   0,551 

MD – «адекватность 
самооценки» 

  0,516 

 

Как мы видим (см. таблицу), Фактор 1 (F1) 
составляют переменные, имеющие макси-
мальный факторный вес: национальность и 
возраст. Следовательно, этому фактору можно 
присвоить название «этнические особенно-
сти», как показателю национальной принад-
лежности респондента. 

Фактор 2 (F2) представлен переменными, 
являющимися показателями креативности ис-
пытуемых, поэтому ему присвоено название 
«креативность». Следует отметить, что пере-
менные вербальная и невербальная креатив-
ность имеют практически одинаковый вес 
(0,720 и 0,719 соответственно), что говорит о 
необязательности их деления, поэтому можно 
объединить их в один показатель: оригиналь-
ность. 

Факторные нагрузки переменных ориги-
нальность и уникальность (0,720 и 0,682) де-
монстрируют сильную степень связи данных 
показателей в структуре креативности, т.е. чем 
больше значения оригинальности, тем больше 
значения уникальности. Аналогичным образом 
беглость (0,598) определяет гибкость (0,547) 
креативности респондентов. 

И, наконец, фактор 3 (F3) определяется 
переменными, являющимися характеристика-

ми свойств личности респондентов, поэтому он 
называется «личностные особенности». Суще-
ственный вес имеют переменные: «эмоцио-
нальная устойчивость – неустойчивость» 
(0,721) и «подчиненность – доминантность» 
(0,657). Факторные нагрузки этих показателей 
обусловливают высокую степень взаимосвязи 
эмоциональной устойчивости и доминантно-
сти, а также эмоциональной неустойчивости и 
подчиненности. Переменные: «замкнутость – 
общительность» и «чувствительность – высо-
кая нормативность поведения» отражают 
среднюю степень взаимосвязи таких свойств 
личности, как замкнутость и высокая норма-
тивность поведения, и общительность, и чув-
ствительность (0,628 и 0,608 соответственно). 
«Низкий самоконтроль и высокий самокон-
троль» положительно коррелируют с «робо-
стью и смелостью», а также с «адекватностью 
самооценки» испытуемых, о чем говорит их 
вес: 0,577; 0,551 и 0,516, соответственно. 

Таким образом, фактор принадлежности 
испытуемого к той или иной национальности 
оказывает существенное влияние на показате-
ли креативности (оригинальность, уникаль-
ность, беглость, гибкость) как свойства лично-
сти, характеризующиеся эмоциональностью, 
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общительностью, конформностью и самокон-
тролем. Думается, что исследование этниче-
ских особенностей креативности в поликуль-
турном регионе позволит не только обогатить 

эмпирическую базу разработок в области изу-
чения креативности, но и будет способство-
вать более эффективному развитию региона 
как субъекта федерации. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

EFFECTIVE SALES MANAGERS:  
PERSONAL FEATURES 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дан анализ психологических методов опре-
деления профессионально значимых персональных 
качеств менеджеров по продажам; найдены и оп-
ределены критерии профессиональной эффек-
тивности менеджеров по продажам; разработаны 
методы эмпирического исследования личностных 
характеристик эффективных менеджеров по 
продажам  

The author provides the analysis of psychological 
methods of sales managers’ professional qualities 
evaluation; sales managers’ professional efficiency 
criteria are defined; the methods of empirical analysis 
of effective sales managers’ personal features are 
worked out 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: личностные качества, менеджеры 
по продажам, эмпирическое исследование, профессио-
нальная эффективность способности 

Key words: personal features, sales managers, empirical 
research, professional effectiveness, abilities 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
аждый человек может трактовать свою 
профессиональную деятельность по-

разному. Один относится к работе как к заня-
тию, дающему возможность получить возна-
граждение, другой — как к выполнению обя-
занностей или возможности реализации собст-
венных потребностей и карьерного роста. Эф-
фективные работники трактуют результаты 
своей работы в категориях достижения успеха, 
результативности. В настоящее время, когда 
(и поскольку) наиболее социально релевант-
ной наукой стала экономика, результаты трак-
туются  чаще именно с этой позиции. 

Cоциально-экономическая ситуация в 
России становится все динамичнее. Структуру 
рыночной экономики определяет сфера реали-
зации продукции, сфера продаж. Именно на 
основе анализа уровней продаж делаются вы-
воды об эффективности, рентабельности биз-
неса, о спросе на продукцию. 

Изменения неизбежно породили массу 
проблем в профессиональной жизни человека, 
его личностном развитии. Кардинально изме-
нился рынок труда. Одной из наиболее вос-
требованных профессий на рынке труда стала 
профессия менеджера по продажам. Интен-
сивное развитие экономики обусловило необ-
ходимость профессиональной мобильности и 
конкурентоспособности работников сферы 
продаж, менеджеров. На практике часто ме-
неджерами по продажам становятся студенты 
и выпускники вузов, не подготовленные ни 
личностно, ни профессионально к данной сфе-
ре деятельности и не имеющие способностей к 
ней. В результате «текучесть кадров» среди 
менеджеров по продажам одна из самых высо-
ких. При этом нерешенным остается вопрос о 
психологическом сопровождении профессио-
нального развития такого специалиста, соот-
ношении личностных качеств и эффективности 

К 
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его профессиональной деятельности.  
Анализ публикаций по теме показывает, 

что среди публикаций в Internet-ресурсах коли-
чественно преобладают предложения и ссылки 
на тренинги продаж, современные издательст-
ва выпускают большое количество популярной 
литературы на данную тему. В исследованиях 
экономических направлений вопросы психоло-
гической, личностной готовности менеджера по 
продажам к эффективной профессиональной 
деятельности не рассматриваются [8]. 

В настоящее время появился и интенсив-
но развивается новый вид бизнеса, ориенти-
рованный на поиск и отбор высококвалифици-
рованных специалистов. Его содержанием яв-
ляются описание и анализ профессиональных 
компетенций, профессионального поведения 
человека, профессиональной карьеры и само-
сохранения, а также развития личности с на-
чала формирования профессиональных наме-
рений до ухода из профессиональной жизни. 
Психологическая наука становится практиче-
ски востребованной для данного вида бизнеса. 
Что же касается высшего образования, то сис-
тема соответствующих компетенций здесь по-
ка только позиционируется. В рамках нашего 
исследования выявлялись психологические 
закономерности и факторы эффективности 
деятельности менеджера по продажам на 
примере компании по продаже цифровой тех-
ники, как одного их наиболее показательных, 
динамичных и современных рынков.   

Так как системообразующим фактором 
психологии труда является взаимодействие 
личности с профессией: выбор, качество ос-
воения, психологическое содержание деятель-
ности, восхождение к вершинам профессиона-
лизма, преодоление профессиональных дест-
рукций, в рамках этого направления может 
решаться вопрос о выявлении личностно-
психологических особенностей эффективных 
менеджеров по продажам [1]. В данном контек-
сте в качестве традиционно значимого факто-
ра может выступать мотивация [6]. 

Менеджер, имеющий потребность в дос-
тижении цели – высокого уровня продаж, мо-

жет успешно справиться с весьма сложным 
заданием, за выполнение которого он один 
несет ответственность. Для работников, 
имеющих потребность в достижении цели, ти-
пичным является следующее: им нравятся си-
туации, в которых возможно взять на себя от-
ветственность за нахождение решения про-
блемы. Может быть поэтому имеющие потреб-
ность в достижении цели великолепно чувст-
вуют себя в деловой жизни и ситуациях про-
даж, поскольку они постоянно создают ситуа-
ции, где ценится успех [3]. 

Х. Хекхаузен перечисляет несколько ус-
ловий, необходимых для актуализации моти-
вации достижения. Он считает, что деятель-
ность должна оставлять после себя осязаемый 
результат, который должен оцениваться каче-
ственно или количественно, причем требова-
ния к оцениваемой деятельности не должны 
быть ни слишком низкими, ни слишком высо-
кими [7].  

Чтобы использовать свои ресурсы эф-
фективно, компании, специализирующиеся на 
продажах, должны искать на должность ме-
неджера по продажам такого человека, чья 
основная мотивация соответствует особенно-
стям задания. Не так давно производимые 
людьми атрибуции (приписывание ответствен-
ности за происходящие события) стали рас-
сматриваться как важный элемент мотивации 
трудовой деятельности. В отличие от других 
теорий, теория атрибуции скорее является 
теорией взаимосвязи личного восприятия и 
межличностного поведения, чем теорией мо-
тивации отдельного человека. Разнообразие 
теорий атрибуции постоянно увеличивается. 
Однако все они объединяются следующими 
общими предположениями [5]. Гарольд Келли 
подчеркивает, что теория атрибуции связана 
главным образом с теми когнитивными про-
цессами, с помощью которых человек интер-
претирует поведение, как вызванное (или при-
писываемое) определенными элементами со-
ответствующей окружающей среды. Она каса-
ется вопросов «почему» в мотивации и пове-
дении [2]. Исходя из теории атрибуции, можно 
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предположить, что успешный менеджер по 
продажам берет на себя ответственность за 
весь процесс и результат продажи: свое пове-
дение в процессе продажи, знание особенно-
стей товара, знание и понимание покупателя 
(клиента), его потребностей, уровень своей 
прибыли в результате продажи, свой рейтинг, 
как продавца, специалиста, другие показатели 
профессионального успеха.  

Продажа – это сделка между людьми, в 
которой каждый из участвующих имеет свою 
задачу и преследует свою цель. Это не слу-
чайная встреча, не простая беседа, которую 
два участника затевают, чтобы провести вре-
мя. Это деловая встреча, коммерческая дея-
тельность, где каждый отстаивает свой инте-
рес, играет свою роль, использует свои воз-
можности и, в конце концов, обменивается ус-
лугой с партнером, прилагая все усилия для 
того, чтобы условия обмена в этой сделке бы-
ли для него наиболее благоприятными. В этом 
смысле акт продажи можно рассматривать как 
коммуникацию, или переговоры, потому что 
интересы сторон далеко не всегда совпадают. 
Продажа – это встреча между двумя связан-
ными определенным отношением индивидами, 
каждый из которых обладает своим собствен-
ным статусом, ролью, мотивациями, реальны-
ми и воображаемыми желаниями. Поэтому в 
процессе продажи, как и в каждой встрече, 
возникают потоки симпатий или антипатий и 
неуловимым образом завязываются или раз-
рушаются эмоциональные связи [9]. Итак, акт 
продажи представляет собой переговоры меж-
ду двумя сторонами, которые сталкиваются 
лицом к лицу и как бы примериваются друг к 
другу, а продажа есть отношение между 
людьми со всеми присущими такому отноше-
нию свойствами: 

– знакомство;  
– проявление внимания; 
– оценка возможностей (и своих, и кли-

ентских); 
– пробуждение интереса; 
– убеждение; 
– объяснение преимуществ; 

– заключительная стадия.  
В рамках нашего исследования мы вы-

двинули гипотезу о действии трех факторов 
профессиональной успешности менеджеров по 
продажам: интернальности, коммуникативной 
компетентности и мотивации на достижение 
успеха. Результаты показали высокий уровень 
коммуникативной компетентности у большин-
ства менеджеров по продажам, поскольку это-
му уделяется особое внимание в процессе 
адаптации персонала, в процессе повышения 
квалификации. Было замечено, что наиболее 
трудным этапом является этап пробуждения 
интереса и заключительный этап. Для нахож-
дения показателей коммуникативной компе-
тентности был проведен опрос экспертов, оп-
рос-самооценка, а также использован метод 
взаимного наблюдения в соответствии с диф-
ференциацией этапов продаж. Затем оценки 
суммировались, находилось среднее значение 
для каждого продавца. В качестве критерия 
успешности выступил объем продаж. Был про-
веден экономический анализ результативности 
продаж 15 менеджеров по продажам (см. таб-
лицу). 

Динамика объема продаж по месяцам от-
ражает общую для всех менеджеров тенден-
цию: у каждого в декабре объем продаж суще-
ственно выше, чем в январе и феврале, мини-
мальный объем продаж – в январе. Это гово-
рит о «нормальности» – релевантности усло-
вий и результатов деятельности менеджеров 
по продажам в соответствующих условиях. 

Рассмотрим показатели психологических 
качеств респондентов в соответствии с уров-
нем их профессиональной успешности – объ-
емами продаж. Анализ данных (см. таблицу) 
показал, что наиболее успешны менеджеры по 
продажам – менеджеры, чьи порядковые но-
мера 12, 1, 2. Показатели их общей интер-
нальности (по методике УСК), соответственно, 
29, 28, 28, что является наиболее высокими 
баллами по данной выборке. Показатели ин-
тернальности в области достижений и в облас-
ти производственных отношений также явля-
ются высокими по группе. 
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Анализ эффективности уровня продаж за временной промежуток 3 месяца 

Объем продаж 

Показа-
тели  
интер-
нально-
сти 

Показате-
ли комму-
никат. 

компет-ти 

Мотива-
ция 
по  

Эллерсу 

№ 
п/п 

Менеджер 
по прода-

жам 
Декабрь Январь Февраль 

Итого за 3 
месяца 

(Ио) (КК) (ДУ/ИН) 

1 В. Х. 3 900 000 1 200 000 1 700 000 6 800 000 28 8,4 ДУ 

2 И. С. 5 040 000 1 800 000 2 050 000 8 890 000 28 8,5 ДУ 

3 А. П. 3 600 000 1 000 000 1 200 000 5 800 000 24 7,5 ИН 

4 В. О. 3 100 000 900 000 1 000 000 5 000 000 23 6,5 ДУ 

5 А. Д. 2 600 000 750 000 800 000 4 150 000 25 7,3 ИН 

6 Д. Х. 3 500 000 1 400 000 1 500 000 6 400 000 27 7,5 ДУ 

7 М. Т. 3 100 000 850 000 900 000 4 850 000 22 7,8 ДУ 

8 Д. И. 2 000 000 700 000 700 000 3 400 000 21 6,9 ИН 

9 А. Б. 3 800 000 1 000 000 1 300 000 6 100 000 26 5,7 ДУ 

10 А. Ч. 2 600 000 700 000 850 000 4 150 000 27 7,9 ДУ 

11 А. В. 3 000 000 850 000 900 000 4 750 000 28 7,8 ДУ 

12 А. Ч. 5 700 000 1 800 000 1 900 000 9 400 000 29 9,5 ДУ 

13 А. Б. 2 900 000 850 000 1 000 000 4 750 000 25 7,6 ИН 

14 П. С. 3 400 000 1 300 000 1 500 000 6 200 000 26 8,3 ИН 

15 А. М. 3 500 000 1 300 000 1 400 000 6 200 000 26 7,5 ДУ 

 

Диагностика группы испытуемых по мето-
дике Эллерса [достижение успеха (ДУ), избе-
гание неудачи (ИН)] показала преобладание 
мотивации достижения успеха по сравнению с 
мотивацией избегания неудачи у большинства 
менеджеров по продажам из числа испытуемых.  

Результаты диагностики были проанали-
зированы с помощью метода ранговой корре-
ляции Спирмена, что дало возможность под-
твердить неслучайность выявленных законо-
мерностей. Корреляции между показателями 
интернальности и общим объемом продаж за 
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три месяца (столбец 6 таблицы), как и корре-
ляция между объемом продаж и показателями 
коммуникативной компетентности, оказались 
значимыми. Наблюдение дало возможность 
заключить, что уровень коммуникативной ком-
петентности достаточно высок у большинства 
менеджеров по продажам. Возможно, метод 
экспертных оценок и самооценки при диагно-
стике коммуникативной компетентности можно 
сделать более чувствительным к особенно-
стям данной коммуникации. 

Полученные данные свидетельствуют о 
подтверждении гипотезы о действии трех пси-
хологических факторов успешности менедже-
ров по продажам: интернальности, коммуни-

кативной компетентности и мотивации на 
достижение успеха. 

Качество освоения психологического со-
держания деятельности, восхождение к вер-
шинам профессионализма позволяют решать 
вопрос о выявлении личностно-психологи-
ческих особенностей эффективных менедже-
ров по продажам и адаптации полученных 
данных в профессиональном контексте. Изу-
чение данной темы актуально на данный мо-
мент для многих предприятий и организаций. 
Полученные в ходе исследования данные мо-
гут быть использованы в направлении проф-
консультирования, ассесмента, корпоративно-
го обучения. 

_______________________________________________________________________Литература 

1. Абульханова-Славская, К.А. Деятельность 
и психология личности [Текст] / К.А. Абульханова-
Славская. – М., 1980. – 278 с. 

2. Белявский, Й.Г. Психология личности 
[Текст] / Й.Г. Белявский. – Ростов-на-Дону, 1975. 
– 414 с. 

3. Васильев, И.А. Мотивация и контроль за 
действием [Текст] / И.А. Васильев, М.Ш. Магомед-
Эминов. – М., 1991. – 268 с. 

4. Калинин, К.А. Опыт использования мето-
дики Хекхаузена для исследования мотивации 
достижения: социально-психологические пробле-
мы руководства и управления коллективами 
[Текст] / К.А. Калинин, А.С. Морозов. – М., 1974. – 
44 с. 

5. Психологическое обеспечение профессио-
нальной деятельности [Текст] / Под ред. Р.С. 
Никифорова. – СПб., 1991. – 412 с. 

6. Синягина, Н.Ю. К определению структуры 
межотраслевых прогностических показателей 
успешности профессиональной карьеры [Текст] / 
Н.Ю. Синягина, Я.А. Чернышев // Мир психологии. 
– 2006. – № 3 (47). – С. 184-192. 

7. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность 
[Текст] / Х. Хекхаузен. – М., 1986, Т. 1. – 474 с. 

8. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность 
[Текст] / Х. Хекхаузен. – М., 1986, Т. 2. – 508 с. 

9. Юдин, Э.Г. Системный подход и принцип 
деятельности [Текст] / Э.Г. Юдин. – М., 1978. – 
372 с. 

Коротко об авторе________________________________________ Briefly about author 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Филология 
 

Чернявский А.А., аспирант, Морской государственный 
университет им. адм. Г.И. Невельского (МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского), Владивосток 
tina_v@rambler.ru; jam_box@mail.ru 
 
Научные интересы: психология труда; психология ме-
неджмента; психология продаж 

A. Chernyavskiy, post-graduate student, Maritime State Uni-
versity by name of G. Nevelskiy 
 
 
Research interests: labor psychology, management psy-
chology, sales psychology 



Вестник ЧитГУ № 4 (55) 
 

 

 

89 

 
 

УДК 449 
 

 Атсанавонг Саяна Григорьевна 
Sayana Atsanavong  

 
АНТРОПОНИМЫ В ЯЗЫКЕ  
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LANGUAGE ANTHROPONOMY OF  

THE ANTIENT MONGOLIAN SCRIPT 
«THE TREASURY OF WISE SAYINGS» 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Статья является попыткой исследования 
онимической лексики в языке памятника на ста-
ромонгольской письменности XIX в. «Эрдэнийн сан 
субашид». Рассмотренный материал позволяет 
заключить, что большая часть антропонимов в 
сочинении санскритского происхождения. Это 
связано с тем, что данный памятник зародился 
под влиянием древнеиндийской литературы это-
го жанра  

The article is a try in onimical language analysis of 
the ancient Mongolian document “The Treasury of 
Wise Sayings”, written in the 19th century old- Mongo-
lian script. In the result the author states that the most 
of the anthroponyms are of Sanskrit origin. It can be 
explained by the document’s origin, influenced by the 
ancient Indian literature of this genre 

__________________________________________________________________________________ 
 
Ключевые слова: старописьменный монгольский язык Key words: the old written Mongolian language 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
силограф памятника «Эрдэнийн сан 
субашид» находится на хранении в 

Бурятском фонде отдела памятников письмен-
ности под инвентарным номером № М III 1569. 
Сочинение представляет собой книгу среднего 
формата, состоит из 268 листов размером 
50x9,6 см. Ксилограф отпечатан черной тушью 
на китайской желтой бумаге. На титульном 
листе – заглавие книги на старомонгольской 
письменности «Sayin nomlal-tu erdeni-yin sang 
subdašida-yin tayilburi sang-un egüden-i negegči 
čindamani-yin tülkigür-eče» (комментарии 
«Волшебный ключ» к «Сокровищнице мудрых 
речений драгоценных субхашит, открывающий 
дверь сокровищницы»). Текст напечатан на 
обеих сторонах листа, на каждой странице по 
37 строк. Пагинация проводится как на старо-
монгольской письменности, так и тибетскими 

письменными знаками.  
Колофон сочинения повествует об авторе 

перевода «…subdašida-yin tayilburi terigüten ba 
sudur šastir-nuud-ača tegüjü medeküi-dür kilber 
bolqu-yi erkilen öber-ün oyun-dur orusan-u kire-
ber urban sedekiküi-tü sumadi radn-a-bar 
bičibei», что в переводе звучит, как «…перевод 
сделан Сумади Радной, который при толкова-
нии некоторых субхашит, руководствуясь же-
ланием упростить смысл излагаемого, внес 
сутры из разных шастр, уподобляя их своему 
пониманию» – (перевод наш). Сумади Радна – 
именно под этим санскритским именем фикси-
ровал свои некоторые труды Р. Номтоев (1821-
1907).  

Точное время написания писатель не от-
метил, и его можно установить лишь косвен-

К 
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ным путем. Многие исследователи, описывая 
биографию Р. Номтоева, свидетельствуют о 
том, что с середины 1864 г. он ушел с должно-
сти ширетуя и с этого времени целиком посвя-
тил себя филологической и литературной дея-
тельности. Следовательно, можно утверждать, 
что Р. Номтоев написал сочинение после 1864 г. 

Памятник «Эрдэнийн сан субашид» явля-
ется крупным произведением и заключает в 
себе 457 афористических изречений. К некото-
рым из этих наставлений прилагаются коммен-
тарии (тайлбури). В них в художественной 
форме раскрываются этические воззрения 
буддизма, направленные на воспитание в ми-
рянах высоких нравственных качеств. 

В настоящей статье рассмотрен антропо-
нимический материал, содержащийся в памят-
нике «Эрдэнийн сан субашид». В сочинении 
состав именника чрезвычайно широк, нами 
выявлено около 300 антропонимов. В тексте 
много внимания уделено буддийской религии. 
Упоминаются имена наиболее крупных исто-
рических лиц, религиозных деятелей. Таковы 
имена Нагарджуны (Naajuna), буддийского 
ученого, жившего в Индии в I в. н.э. Он счита-
ется первым распространителем махаяны. Его 
основные 6 трактатов по философии включе-
ны в Данчжур; Дхармакирти (Dнarm-a Kirti 
baγši) (около 580…650 или позднее) – индий-
ского философа, логика и поэта, заложившего 
основы буддийской логики; Цонкапы (boγdа 
čuvаqfebа) (1357-1419 гг.) – великого религиоз-
ного реформатора и основателя секты Гелугпа. 

Упоминаются крупные тибетские ламы, 
которые сыграли важную роль в деле распро-
странения буддизма. Их имена, как правило, 
являются тибетско-санскритскими по происхо-
ждению, по структуре – составными. Таковы 
имена Сакья-пандиты Гунга-Жалцана (bivdidd 
γun γа-а rkiаl mjаn), автора «Субхашиты»; Даг-
ба Жалцана (Graγs ba rkial mjan blam-a), дяди и 
духовного учителя Сакья пандиты;  

В «Эрдэнийн сан субашид» освещается 
деятельность монгольских императоров: Хуби-
лай Сэцэн хана (Mongγul-un Qubilai čečen 
qaγan) и монгольского хана Годана (Govadan 

noyan).  
При изложении биографии Сакья-пандиты 

бурятский переписчик перечисляет образы его 
земных перерождений, т.к. настоятели боль-
ших монастырей считались инкарнациями 
предыдущих лам. Они также почитались и 
обожествлялись. Существует множество его 
инкарнаций: Манджушри Гирти (Manjušriy Girti); 
Абья Гара (Abhia Gar-a); Говас Хэлэмэршэ 
(Govas Kelemürči); Ваджра Шри (Bajаr šri); Сон-
дом Шогланг (Sod nom šo lang); Лубсан  Дон-
дуб (Lo sang don dub); Лубсан Шойжи Жалцан 
(Bаvčin erdeni lo bsan šoi ji jal čan); Богдо Лоб-
сан Балдан Еши Санбу (Pavčin boγdo lubsan 
baldan eši sanbu). 

Наряду с реальными историческими ли-
цами, в тексте наличествуют многочисленные 
антропонимы, которые характеризуют имена 
учеников Будды Шакьямуни. Сюда относятся 
такие имена, как Saributari – Шарипутра, про-
славленный своей мудростью ученик Будды 
Шакьямуни. Он  записывал высказывания 
Будды в области философии и догматики. 
Abida (тиб. Amitabqa) – Амитабха, правитель 
рая Сукхавади, духовный сын Ади-Будды. An-
anda (тиб. kun ̉hgan ̉bo) – Ананда, двоюродный 
брат царевича Гаутамы и его любимый ученик, 
который сопровождал его как слуга в течение 
45 лет. После смерти Будды, со слов Ананды, 
был составлен свод поучений – Сутта-питака. 
Modčlivani – Маудгальяна, один из десяти бли-
жайших учеников Будды, одаренный по преда-
нию чудотворной силой. Raquli köbegün (букв. 
окова) – имя сына Будды Шакьямуни. В 15 лет 
Рахула вступил в общину и стал одним из 12 
«старейшин» буддизма. Ubali – Убали воспро-
извел по памяти предписания монашеской об-
щины, данные Буддой при жизни, которые 
впоследствии составили раздел Винная буд-
дийского канона. Katayan-a (тиб. Gat ̉yana, ст-
монг. Katayan-a) – Катьяяна, один из десяти 
главных учеников Будды Шакьямуни. 

Кроме того, в сочинении наличествует 
большое количество антропонимов, характе-
ризующих имена богов и демонов буддийского 
пантеона. К ним относятся такие имена, как 
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Qormusta (от персид. Ormuzd cоотв. тиб. brgya 
̉byin, санскр. Indra) – Индра, один из ведийских 
божеств, царь богов, их владыка, бог грозового 
дождя, бог-воитель. Позднее, Индра – небес-
ный владыка – коррелят владыки земного. Его 
основные атрибуты – скипетр и колесница. 
Esru-a (от санскр. isvara соотв. тиб. tshang ̉pa) – 
Эсрун, это бог, создатель вселенной, Брахма. 
Vačirbani (тиб. phyang ̉na ̉rdo ̉rje) – Ваджрапани, 
гневное божество, наводящее ужас на всех 
врагов буддизма. Garudi (санскр. Garuda) – Га-
руда, это получеловек-полуптица. Он является 
средством передвижения Вишну. Его изобра-
жают в различных формах. Образы Гаруды в 
монгольских текстах могут ассоциироваться со 
змеями. Maqašuvari (тиб. dban ̉phug ̉chen ̉po, 
ст-монг. maqašuvari) – Махешвара, божество 
шестого мира чувственных ощущений. Erlig 
qaan – царь демонов, обитающий в аду. Višvu 
tngri (тиб. rnam’thos’kyi’bu) – Вайшравана, бог 
богатства и страж нижнего божественного ми-
ра. Raqu – в индуистской мифологии божество, 
способное поглотить солнце.  

Автор бурятской версии «Субхашиты» 
одновременно приводит личные имена в мон-
гольской форме, а также в тибетской транс-
крипции. Во многих случаях одно и то же на-
звание встречается в разных вариантах напи-
сания, что затрудняет правильное чтение: 
Saqruvalma qatun ‘Сахрувалма ханша’ (32 a, 9 
гл.), Safruvalan qatun ‘Сафрувалан ханша’ (32 
b, 9 гл.), Saqruvlam-a qatun ‘Сахрувлама ханша’ 
(49 a, 9 гл.).  

Этимология многих личных имен в тексте 
неясна, поэтому возникают трудности в их пе-
реводе: Bhimasin-a ‘Бхимасина’, Narabadi  ‘На-
рабади’, Lišiber ‘Лишибэр’, Batala ‘Батала’, 
Darma bala qaan ‘Дарма Бала хан’;  Mandula 
neretü кömün ‘человек по имени Мандула’, 
Bišege ‘Бишига’, Hodja Deva neretü nigen qaγan 
‘один хан по имени Ходза Дэва’. 

Антропонимы в сочинении преимущест-
венно двухкомпонентные. Реже личные имена 
состоят из трех и более слов. Отличаются в 
произведении многокомпонентностью имена, 
обозначающие богов буддийского пантеона: 

Ilaju tegüs nögčigsen burqan baši (досл. пре-
восходя совершено прошедший) – эпитет Буд-
ды Шакьямуни; suduluγsan erdem-ten-ü manglai 
maq-a γasib tngri (досл. глава совершенных 
ученых Маха Гашиб небожитель) и т.д. 

Некоторые антропонимы поддаются эти-
мологическому анализу, часто бывают моти-
вированы, носят описательный характер, т.е. 
представляют собой имена-характеристики. В 
образовании таких антропонимов в тексте, в 
основном, принимают участие суффиксы -tü//-
tu: Мaγu jisu-tu ‘Не привлекательный’; Yeke 
šike-tü ‘Большеухий’, Mau dau-tu ‘Издающий 
некрасивые звуки’; Buyan-tu qan köbegün ‘хан-
ский сын по имени Добродетельный’; Nigül-tü 
qan köbegün ‘Грешный ханский сын’; Jangγi-
duγsan γejege-tü ‘Завязанные косички’; Bay-
ilduan-dur batu ‘Крепкий в сражениях’; Eriyen 
кül-tü ‘Пестроногий ’; Аltan üngge-tü ‘Золоти-
стый цветом’; Gou-a üjesкüleng-tü Udumbara 
üкin ‘прекрасная девушка Удумбра’. 

Имена могут указывать на род деятельно-
сти человека: Civaa otuči (досл. Чивага ле-
карь); Sindi Biγradi tüšimel (досл. Синди Бигра-
ди – сановник); Samadi Rača qaan (букв. Са-
мади Рагча – хан); Rudo neretü jiasučin (букв. 
Рудо – рыбак); Grišun ba Quvandi neretü qatud 
(букв. Гришун и Хуванди – ханши); Qan ijaγur-tu 
qatun (букв. женщина ханского происхожде-
ния); Biraman ijaγur-tu qatun (букв. Ханша из 
рода брахман); jaruča Qara кeüкen (букв. Слу-
жанка – Смуглая девушка); Leuduju biraman 
(букв. Лэудуза – брамин); Maq-a jandar-a tüši-
mel (букв. Маха Зандара – чиновник); Graγs ba 
rkial mjan blam-a (букв. Дагба Жалцан – лама); 
Maqašuvari basi (букв. Махешвари – учитель); 
Govadan noyan (букв. Говадан – начальник); 
Soγsrad neretü biraman (букв. Шогсрад – бра-
мин); Qabara neretü qulγayiči (богатый вор – 
Хабара). 

Личные имена в сочинении обычно со-
провождаются определениями-характеристи-
ками: Sayin Maγata ‘Хорошая Магата’; Yeкe Em 
tüšimel ‘Большое лекарство – сановник’; Masi 
gegen qaan ‘[Очень] просвещенный хан’; Alal-
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daqui-a berke qaan ‘Хан, способный убить’; 
Egüsegegči qaγan ‘Хан-зачинатель’; Türü-yi 
bötügegči qaan ‘Хан-предводитель’. 

Многие герои не имеют собственного 
имени и названы: ükerčin ‘пастух коров’, qar-a 
keüken jarusa ‘букв. смуглая рабыня’, arki qu-
dalduči ekner ‘торговка спиртным’, jalau ‘мо-
лодой’, gergen ‘женщина’, bey-e qudalduči ek-
ner ‘женщина, торгующая своим телом’, uyil-
inči ‘попрошайка’, idegen kigči kömün ‘повар’, 
kersegü ‘шустрый’, teneg ‘глупец’, mau dautu 
‘не благозвучный’, arakis qudalduči ‘торговка 
арахисами’. 

В тексте обнаружены многочисленные 
зоонимы: Gegen yabudal-tu neretü toti ‘попугай 
по имени путь осветляющий’, Buliraa neretü 
menekei ‘черепаха по имени Булирага’, Jiasun 
aula neretü jaan ‘слон по имени рыбная гора’, 

Sayin tegülder neretü em-e jaan ‘слониха по 
имени исключительно хорошая’. 

Рассмотренный материал свидетельству-
ет о том, что большая часть онимической лек-
сики в сочинении санскритского происхожде-
ния. Очевидно, это связано с тем, что тибет-
ская дидактическая литература зародилась 
под влиянием древнеиндийской литературы 
этого жанра. 

Многие исследователи «Субхашиты», та-
кие, как Л. Лигети, С.К. Потхак, В.А. Штейн, Ц. 
Дамдинсурен, а вслед за ними и современные 
ученые (Р.С. Дылыкова, Т. Маланова, Н.Д. 
Болсохоева) неоднократно отмечали сходство 
этого произведения с дидактическими сочине-
ниями индийского народа. 
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THE LEGAL LINGUISTIC EXPERTISE  
 AS A FIELD OF MODERN APPLIED LINGUISTICS 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Статья посвящена обсуждению проблем, свя-
занных с местом судебной лингвистической экс-
пертизы в структуре современной лингвистики. 
В работе рассматривается соотношение при-
кладного и теоретического, а также собственно 
лингвистического и юридического аспектов, ор-
ганизующих структуру лингвистической экспер-
тологии 

The place of linguistic expertise in the structure of 
modern linguistics is observed in the article. The bal-
ance between applied and theoretical, as well as lin-
guistic and legal aspects, which comprise the linguistic 
expertology structure, is examined by the author 

__________________________________________________________________________________ 
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дическая лингвистика, судебная лингвистическая экс-
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удебная лингвистическая экспертиза 
– молодая отрасль прикладного язы-

кознания. Этот факт обусловливает наличие 
стихийных тенденций ее формирования. Роль 
стихийных факторов в развитии науки трудно 
переоценить, но при этом необходимы и ис-
следования, целью которых является критиче-
ское обсуждение проблем статуса новой дис-
циплины и ее места в структуре интралингви-
стического и интерлингвистического знания и 
деятельности. Настоящая статья посвящена 
двум вопросам: первый из них связан с обсуж-
дением статуса лингвистической экспертоло-
гии как прикладной отрасли современной лин-
гвистики, второй – с выяснением взаимосвязи 
и взаимодействия собственно лингвистическо-
го и юридического уровней в лингвистической 
экспертологии.  

Место лингвистической экспертологии 
в структуре лингвистического знания.  

Юридическая лингвистика – отрасль при-
кладной лингвистики, предметом изучения ко-
торой является область пересечения языка и 
права. Юридическая лингвистика как отрасль 
организуется тремя видами отношения между 
языком и правом. Впервые эти виды отноше-
ний были представлены Н.Д. Голевым в рабо-
те «Юридический аспект языка в лингвистиче-
ском освещении» [Голев, 1999]. 

Н.Д. Голев выделяет такие типы отноше-
ний: язык выступает как объект правового ре-
гулирования; язык выступает как средство, при 
помощи которого осуществляется регулирова-
ние; язык является предметом исследования, 
когда, например, в судебном заседании иссле-
дуется спорный текст.  

С 
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Последнее отношение и организует лин-
гвистическую экспертологию – один из разде-
лов юридической лингвистики. Безусловно, 
названное деление может быть принято, но, по 
нашему мнению, требуется уточнение: в от-
расли, которую мы называем «лингвистиче-
ская экспертология», речевое произведение, 
скорее, выступает в качестве «следа», отра-
жающего юридически значимую информацию. 
С этой точки зрения лингвистическая эксперти-
за не противопоставлена другим видам экс-
пертиз, предметами которых являются опре-
деленные типы следов – материальных объек-
тов, способных отражать различного рода ин-
формацию [Белкин, 1997; Зинин, 2002; Россин-
ская, 2008; Галяшина, 2003].  

В работе Е.И. Галяшиной [Галяшина, 
2003] лингвистическая экспертиза отнесена к 
другой лингвистической дисциплине, которая 
называется «судебное речеведение». В на-
званной работе осуществлена попытка выде-
лить новую отрасль лингвистического знания 
«судебное речеведение» на основе противо-
поставления теоретического и прикладного 
аспектов лингвистической науки. Круг проблем, 
который имеет отношение, например, к лин-
гвистической и автороведческой экспертизам, 
носит прикладной характер, но обстоятельст-
во, что факты, выявленные в прикладных ис-
следованиях, не входят в ядро теоретической 
лингвистики, скорее, говорит о качестве лин-
гвистических теорий, нежели о том, что они 
(факты) являются «только прикладными».  

При очевидной неоднородности приклад-
ной и теоретической отраслей знания они не-
обходимо связаны между собой. Так, по наше-
му мнению, теоретическая наука не может иг-
норировать ни одного интересного факта, вы-
явленного в результате прикладных исследо-
ваний, а тем более факта, который не имеет 
объяснения в рамках принятой лингвистиче-
ской теории либо противоречит таковой. К со-
жалению, такие факты, как порождение речи в 
патологических состояниях (включая, напри-
мер, состояние алкогольного опьянения), мера 
эффективности автороведческих методик, по-

видимому, не представляют никакого интереса 
для теоретической лингвистики. Однако мы 
считаем, что нет необходимости в таком поло-
жении дел. Если в сферу интересов лингвис-
тической теории будут регулярно включаться 
такие факты, то она, вероятно, в конце концов 
может стать областью специальных познаний, 
которая способна являться инструментом для 
прикладных решений. Поэтому мы считаем, 
что концепция судебного речеведения не мо-
жет быть принята: лингвистическая теория не 
достигла еще того уровня, чтобы в ней скла-
дывались такие же отношения между приклад-
ным и теоретическим знанием, которые свой-
ственны, например, физике. Лингвистическая 
теория, как правило, построенная на эссен-
циалистских основаниях и субъективной тео-
рии истины, почти всегда оказывается непри-
менимой к описанию реального положения 
дел, что не свидетельствует в ее (теории) 
пользу. Ситуация «осложняется» тем, что та-
кое положение всегда может быть объяснено 
через ad hoc принцип: оно, например, может 
считаться свидетельством в пользу того факта, 
что теория всегда относительно независима от 
практики. Таким образом, в теоретической и 
прикладной лингвистике складывается пара-
доксальная ситуация, которую можно опреде-
лить следующим образом: теоретическая и 
прикладная лингвистика занимаются разными 
проблемами. «Хорошая» теория, по нашему 
мнению, должна быть способна описать и объ-
яснить все факты, которые возникают в при-
кладных областях, и весьма интересен вопрос 
о том, какое количество фактов, которые не 
рассматриваются классической лингвистиче-
ской теорией, но известны из прикладных ис-
следований, может быть объяснено при помо-
щи этой классической теории, а какое – нет. 

Возвращаясь к обсуждению концепции 
судебного речеведения, отметим, что данная 
концепция может быть принята только в том 
смысле, что в каком-то отношении не является 
важным, как называть отрасль знания, и в 
данном случае мы имеем конкуренцию номи-
нативных моделей, а не проблему фактическо-
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го характера. Так, со словесной точки зрения, 
конкурируют две номинативные модели, пер-
вая из них связана с номинацией, организо-
ванной по типу «судебная психиатрия», «су-
дебная медицина», вторая – по типу «юриди-
ческая психология». По нашему мнению, но-
минация «юридическая лингвистика» (сокра-
щенно – «юрислингвистика») все-таки более 
приемлема. Юридическая лингвистика, как мы 
уже отмечали, – отрасль лингвистики, предме-
том исследования которой является область 
пересечения языка и права, а судебная лин-
гвистическая экспертиза является одной из 
подотраслей этой дисциплины, в этом плане 
современные исследования в области языка и 
права более похожи на исследования по юри-
дической психологии, нежели по судебной ме-
дицине. Так, в сферу интересов юридической 
психологии входят не только проблемы психо-
логической экспертизы, но и проблемы, не вы-
ходящие непосредственным образом в экс-
пертную практику, например, в ней могут опи-
сываться такие предметы, как психология 
жертвы, психология преступника, психология 
допроса, психология осмотра места преступ-
ления и мн. др. Таким же образом в сферу ин-
тересов юридической лингвистики входят не 
только проблемы, связанные с теоретическим 
и методическим обеспечением производства 
судебных лингвистических экспертиз, но и 
проблема юридического языка, прикладные 
разработки в области судебного красноречия, 
область, получившая название «юридическая 
лингвоконфликтогия». Таким образом, лин-
гвистическая экспертиза является лишь со-
ставной частью выделившейся отрасли лин-
гвистического знания. Вопрос о том, называть 
ли эту составную часть судебным речеведени-
ем, лингвистической экспертологией или су-
дебной лингвистической экспертизой, не имеет 
принципиального значения.  

Проблема разграничения лингвистиче-
ского и юридического уровней в лингвистиче-
ской экспертизе. В лингвистической эксперто-
логии проблема разграничения «юридическо-
го» и «лингвистического» ставится и решается 

преимущественно как проблема терминологи-
ческого характера. Ясно она может быть 
сформулирована, например, в следующем во-
просе: «Что такое оскорбление с юридической 
и лингвистической точек зрения?».  

Характер постановки вопроса обусловлен 
тем, что в теоретической лингвистике домини-
рует эссенциалистский подход к построению 
теорий. В центре теорий находятся концепты 
(=слова и термины), а не соответствующие или 
не соответствующие действительности выска-
зывания. В результате того, что слова прила-
гаются к фрагментам действительности весь-
ма неопределенным образом (в том числе в 
лингвистике и юриспруденции) и иногда не-
схожим образом в различных ситуациях, дела-
ется вывод об истине как понимании (интер-
претации), отсюда истина полагается зависи-
мой от того, как кто-то что-то понимает, и 
вследствие этого становится субъективной и 
релятивной.  

Полагается, например, что в юриспруден-
ции оскорбление – это умаление чести и дос-
тоинства, выраженное в неприличной форме, а 
в лингвистике признак наличия / отсутствия 
неприличной формы не является важным, от-
сюда выводится, что часть квалификаций ре-
чевых произведений как оскорблений в лин-
гвистике будет ложной по отношению к квали-
фикациям оскорбления в юриспруденции. Лег-
ко показать, что описанная ситуация не имеет 
отношения к принципу истины как соответст-
вию фактам и не влечет с необходимостью 
принятие субъективной теории истины. Оче-
видно, что судья не решает (по крайней мере, 
не должен решать) проблему названий, для 
него не важно, как в лингвистике как науке на-
зываются определенные фрагменты реально-
сти, а важны совокупности фактов, которые 
могут быть описаны в истинных или ложных 
утверждениях и оценены как запрещенные или 
разрешенные совокупности фактов. 

Это может быть объяснено, например, 
языковыми свойствами правовых норм как оп-
ределенных типов высказываний. Правовая 
норма относится по своему характеру к деон-



Вестник ЧитГУ № 4 (55) 
 

 

 

96 

тическим высказываниям, высказываниям, ко-
торые что-то запрещают и к чему-то обязыва-
ют. В теории речевых актов эти высказывания 
относятся к классу экзерситивов (экзерситив – 
это «решение, касающееся того, что нечто 
должно быть, в противоположность суждению, 
что оно является таким-то: это защита того, как 
должно быть, в противоположность оценке, как 
есть на самом деле» [Остин, 1999; С. 128]. В 
описании Дж. Серля – это директивы или ко-
миссивы [Серль, 1986]) [Остин, 1999; С. 125]. 
Основная их характеристика заключается в 
том, что они являются действиями. Тот факт, 
что человек говорит: «Я запрещаю..», является 
действием. Базовое логическое свойство этих 
высказываний заключается в том, что они не 
могут иметь истинностных значений, и в этом 
смысле они оценочны. Эти высказывания яв-
ляются высказываниями о ценностях, а не о 
фактах, но они имеют и фактологический 
(=дескриптивный) компонент, который являет-
ся объектом оценки, т.к. оцениваются всегда 
факты [Остин, 1999; С. 125]. Таким образом, 
все высказывания права можно охарактеризо-
вать как высказывания, устанавливающие 
ценности, которые определяют наше поведе-
ние. В этом смысле они конвенциональны: мы 
«договариваемся» вести себя таким-то обра-
зом и не вести себя таким-то образом, этим 
исчерпывается функция этих высказываний.  

Все юридические конструкции, такие, на-
пример, как «состав правонарушения» или 
«презумпция невиновности» являются ценно-
стями. Так, например, приняв презумпцию не-
виновности, мы утверждаем следующую цен-
ность: пусть лучше будут отпущены фактиче-
ски виновные, чем осуждены фактически не-
виновные (напомним, что согласно Конститу-
ции РФ, неразрешимые сомнения толкуются в 
пользу обвиняемого [ст. 49]). Предположим, 
что мы ввели презумпцию виновности. Тогда 
мы приняли решение о том, что будем наказы-
вать тех, кто фактически виноват, хотя их вина 
не будет доказана, но при этом будут наказаны 
и невиновные. Но мы выбрали вести себя ина-
че, и предполагается, что несем ответствен-

ность за этот выбор: будучи судьями, мы, на-
пример, не должны осуждать тех, относитель-
но которых существуют неразрешимые сомне-
ния в вине или других обстоятельствах дела.  

Поэтому мы согласны с А.Н. Барановым, 
который ставил под сомнение тот факт, что 
оскорбление является уголовным преступле-
нием [Баранов, 2007; С. 550]. Действительно, 
вопрос о том, относить ли оскорбление к уго-
ловным преступлениям, является нашим ре-
шением. Мы можем решить, что оскорбление – 
это гражданско-правовой деликт, и думаем, 
оскорбление без каких-либо трудностей не бу-
дет квалифицироваться как общественно 
опасное деяние, но будет квалифицироваться 
как то, что способно принести моральный вред 
и может «рассматриваться» только в граждан-
ско-правовом порядке. Для такого решения, по 
нашему мнению, есть «сильные» метаязыко-
вые показания. Думаем, что проблема оскорб-
ления в массовом сознании трактуется как 
личное дело каждого, но не как дело государ-
ственной важности, проведение массовых оп-
росов, на наш взгляд, могло бы достаточно 
убедительно подтвердить данное положение. 
В конце концов мы могли бы «вывести» ос-
корбление из состава правовых норм, прини-
мая тем самым решение о том, что этот факт 
безразличен для права и что этот тип отноше-
ний должен регулироваться моралью и сти-
хийно сложившимися нормами взаимодейст-
вия людей в обществе. И для такого решения 
возможно фактическое обоснование: боль-
шинство возникающих речевых конфликтов, в 
которых «фигурирует» оскорбление, именно 
так и регулируется. Думаем, что недалеко от 
истины утверждение о том, что в процентном 
отношении судебное решение дел по оскорб-
лению невелико, и в каких-то социальных 
группах решать проблему оскорбления в су-
дебном порядке попросту не престижно. Но мы 
также можем не менять ситуацию с оскорбле-
нием и продолжать осуществлять уголовное 
преследование лиц, относительно которых 
имеются основания полагать, что эти лица со-
вершили преступление, называемое словом 
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«оскорбление». Таким образом, любое реше-
ние никогда не может быть сведено к фактиче-
скому положению дел, но всегда является ре-
зультатом действий и системы ценностей того, 
кто принимает это решение.  

Но, как мы уже отметили, оцениваются 
именно факты, таким образом, норма всегда 
формулируется по отношению к какой-то сово-
купности фактов. Так, действие, которое назы-
вается кражей, и заключается в том, что Х взял 
у У-а Z так, что У не знал и не хотел, чтобы Х 
брал Z, оценивается как запрещенное и нака-
зывается соответствующим образом. Когда же 
У знает, что Х берет у него Z, и У не хочет, 
чтобы Х это делал, при этом не существенно, 
оказывал ли Х воздействие на У-ка с целью 
пресечь действия У-ка, это называется словом 
«грабеж» и влечет более строгие санкции. 
Диспозиция нормы и описывает фактическое 
положение дел, которое приемлемо или не-
приемлемо, таким образом, норма и дескрип-
тивна, т.е. в ней есть уровень описания тех 
фактов, которые являются предметом оценки. 

Для установления этих фактов назнача-
ются экспертизы, в том числе и лингвистиче-
ская. Закон определяет случаи назначения 
экспертизы, экспертиза назначается тогда, ко-

гда требуются специальные познания в облас-
ти науки, искусства и ремесла (ст.ст. 195, 283 
УПК, ст. 79 ГПК, ст. 82 АПК, ст. 26.4 КоАП). Так, 
экспертиза, с одной стороны, – процессуаль-
ное действие, предназначенное для установ-
ления фактов с целью разрешения дела по 
существу, с другой стороны, экспертиза явля-
ется исследованием, которое позволяет или не 
позволяет установить эти факты. С первой 
стороны, экспертиза – вид деятельности, регу-
лируемый процессуальными нормами, пред-
метом регулирования которых являются обще-
ственные отношения, складывающиеся в сфе-
ре отправления правосудия. Со второй сторо-
ны, в экспертизе нет ничего юридического, в 
ней используются научные теории, которые 
описывают фрагменты реальности, изучение 
которых входит в предмет конкретной науки, 
т.е. в ней используются научные теории и спе-
циально созданные методики, направленные 
на решение конкретных исследовательских 
задач.  

Таким образом, выделенные стороны 
экспертного исследования независимы друг от 
друга и требуют раздельного описания. 
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AN ‘INTERPRITER FALSE FRIENDS’ IN LEXICAL 

AND PHRASEOLOGICAL UNITS OF RUSSIAN, 
ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES 
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Дается сопоставительный анализ «ложных 
друзей переводчика» в лексико-фразеологических 
средствах русского, английского и немецкого язы-
ков и трудности их перевода. Изучение этого 
языкового феномена представляет большое зна-
чение для предупреждения ошибок в переводче-
ской практике при обучении иностранным языкам, 
в лексикографической практике, а также в со-
поставительных и типологических исследованиях 
в области лексической и фразеологической се-
мантики русского и германских языков 

The article deals with the comparative analysis of 
lexical and phraseological units and of English and 
Russian languages and difficulties of their translation. 
The study of this linguistic phenomenon is of great im-
portance for avoiding mistakes in the practice of trans-
lation, in teaching of foreign languages and in lexicog-
raphy. It could also be of theoretical value in contras-
tive and typological, research in the field of lexical and 
phraseological semantics of the Russian and Germanic 
languages 

__________________________________________________________________________________ 
 
Ключевые слова: перевод, «ложные друзья переводчи-
ка», безэквивалентность лексики 

Key words: translation, ‘interpreter false friends’, absence of 
word equivalents 
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ожные друзья переводчика» пред-
ставляют большой интерес как 

для теории языка, так и для лексикографиче-
ской практики, т.к. их изучение помогает избе-
жать многих ошибок в практике перевода. 

С точки зрения предметно-логической от-
несенности слова сопоставляемых языков мо-
гут находиться в отношениях эквивалентности 
либо безэквивалентности. Однако слова, пол-
ностью совпадающие как по форме, так и по 
значению, встречаются крайне редко. Трудно 
найти разноязычные слова, выражающие «од-
но и то же понятие и не отличающиеся друг от 
друга эмоционально-экспрессивной, стилевой 

или каким-нибудь другим видом константной 
знаменательной информации» [1]. Безэквива-
лентность лексики, как правило, имеет специ-
фическую внешнюю форму, например, само-
вар, балалайка, водка, виски, шнапс. Эквива-
лентные слова, в свою очередь, в зависимости 
от соотношения их звуковой (или графической) 
стороны, а также их семантической характери-
стики, подразделяются на межъязыковые си-
нонимы, омонимы и паронимы, которые пред-
ставляют трудности для переводческой и лек-
сикографической практики, а также для препо-
давания иностранных языков.       

При переводе, а также в лексикографии 

«Л 
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весьма типичным явлением предстает  ложное 
отождествление слов в различных языках. 
Рассмотрим, к примеру, часто употребляемое 
в университетском лексиконе  интернацио-
нальное слово факультет, имеющее схожую 
графическую форму во многих языках: англ. 
faculty; нем. Fakultät; фр. faculté; исп. facultad; 
нидер. faculteit; итал. facolta; латыш. facultāte и 
т.д. В русском языке известно только одно зна-
чение этого слова: «часть, отдел высшего 
учебного заведения, где преподается круг на-
учных дисциплин по определенной специаль-
ности» [2]. Поэтому, разговаривая на англий-
ском языке, мы часто используем слово faculty 
в этом значении, хотя в реальности оно озна-
чает «профессорско-преподавательский со-
став университета (данного факультета в Ве-
ликобритании, всего университета в США)» [3]. 
Вследствие этого порой нас не могут понять 
коллеги из США и Великобритании, когда мы, 
говоря, например, об агрономическом факуль-
тете университета, называем его Agronomy 
Faculty. Англичане или американцы в таких 
случаях обычно говорят School of Agronomy 
или Agronomy College. 

При переводе такой лексики существует 
трудность, заключающаяся в том, что студент 
или переводчик, находясь под впечатлением 
знаковой графической формы слова, делает 
буквальный перевод и этим допускает неточ-
ности и ошибки. Между тем, слова, тождест-
венные в двух языках, благодаря сходству в 
плане выражения, не полностью соответству-
ют или даже полностью не соответствуют друг 
другу по содержанию. Именно поэтому слова 
такого типа получили во французском языке 
название faux amis du traducteur – «ложных 
друзей переводчика». Возьмем, к примеру, 
лексический ряд со словом центнер (рус.) – 
centner (англ.) и Zentner (нем.). С первого 
взгляда налицо абсолютная эквивалентность 
во всех трех языках: «центнер» – мера веса, 
равная 100 кг. Однако, согласно немецко-
русскому словарю, центнер у немцев состав-
ляет всего 50 кг. Указанный пример – явление 
межъязыковой омонимии, представляющее 

особую трудность для переводчиков и  препо-
давателей иностранных языков. 

Основной причиной возникновения «лож-
ных друзей» являются различные историче-
ские процессы, влияющие на изменение зна-
чений слов. Часть «ложных друзей» состоит из 
слов, принадлежащих к близкородственным 
языкам. Но их бóльшая часть представляет 
собой интернационализмы, которые прошли 
сложный путь заимствований за различные 
периоды истории языка, подвергаясь семанти-
ческим  изменениям в двух и более языках, 
несмотря на их генетическое родство. 

«Ложные друзья переводчика» довольно 
тщательно изучены в лексике, к примеру, биб-
лиография по этой проблеме насчитывает бо-
лее 600 источников [4]. Несмотря на это, мало 
внимания в научной литературе уделялось 
фразеологическим «ложным друзьям». Здесь 
можно привести всего несколько источников по 
исследуемой проблеме:  на материале русско-
го и немецкого языков [5], немецкого и фран-
цузского [6], немецкого и нидерландского язы-
ков [7]. Д.О. Добровольский и Е. Пиирайнен 
исследуют фразеологические «ложные дру-
зья» на материале нескольких языков [8]. В 
лексикографии фундаментальным трудом яв-
ляется лексико-фразеологический словарь 
«ложных друзей переводчика» Ю. Долгополо-
ва [9]. За основу мы берем определение фра-
зеологических «ложных друзей», данное Д.О. 
Добровольским и Е. Пиирайнен: «два или бо-
лее выражения, которые пробуждают практи-
чески идентичные или очень схожие мыслен-
ные образы, но проявляют значительные раз-
личия в актуальном значении» [10]. 

Во фразеологии исследуемых языков мы 
выделяем внутриязыковые и межъязыковые 
«ложные друзья» (псевдоэквиваленты).  

Как уже отмечалось, «ложные друзья» мо-
гут вступать в омонимичные и паронимичные 
отношения. Рассмотрим случаи внутриязыко-
вых фразеологических омонимов и паронимов 
в русском, английском и немецком языках: 

(1) хоть бы одним глазом ‘очень хочется, 
любопытно (взглянуть, посмотреть на кого-
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либо, что-либо)’; 
(2) хоть бы в одном глазу ‘независимо от 

количества выпитых спиртных напитков оста-
ваться трезвым’ [11]. 

Эти паронимичные ФЕ имеют одинаковый 
образ, однако они обладают структурно-
морфологическими различиями вследствие 
употребления творительного падежа в (1) ФЕ  
и предложного во (2) ФЕ. Как мы видим, фра-
зеологизмы отличаются падежными оконча-
ниями, а также наличием предлога «в» во (2) 
примере. Это и меняет кардинально значение 
ФЕ.  

В примерах (3) и (4) происходит расшире-
ние компонентного состава ФЕ: 

(3) вить веревки ‘полностью подчинив ко-
го-либо своей воле, поступать с ним по своему 
желанию’; 

(4) из песка веревки вить ‘получать при-
быль, выгоду  из чего-либо путем махинации и т.п.’ 

Примеры (5) и (6) совпадают по лексиче-
ским и морфолого-синтаксическим характери-
стикам, различаясь только одним лексическим 
компонентом СЕМЬ – СТО; 

(5) семь верст до небес и все лесом 
‘очень много наобещать, наговорить’; 

(6) сто верст до небес и все лесом ‘о 
дальней и трудной дороге’. 

В приведенных примерах (1-6) налицо аб-
солютная паронимия, т.е. значения фразеоло-
гических пар полностью отличаются друг от 
друга. А вот в примерах (7) и (8) пред нами яв-
ление частичной паронимии: 

(7) во веки веков 1. ‘навсегда’ 2. ‘никогда’; 
(8) на веки веков ‘навсегда’.  
Фразеологизмы имеют одинаковую струк-

туру и образность, отличаясь предлогами. ФЕ 
(7) имеет два значения, взаимно исключающих 
друг друга. Его первое значение ‘навсегда’ 
совпадает со значением ФЕ (8), второе же его 
значение – ‘никогда’ – имеет диаметрально 
противоположное значение. Тот факт, что 
фразеологизмы различаются  только одним 
своим значением, а второе их значение совпа-
дает, делает эти две единицы только частич-
ными паронимами. 

В английской фразеологии использование 
разных артиклей в некоторых случаях также 
может привести к смысловым различиям меж-
ду двумя ФЕ. Так, ФЕ (9) и (10) полностью сов-
падают по образности и структуре, но отлича-
ются артиклями. Между значениями двух ФЕ 
нет ничего общего: 

(9) skin a cat “содрать шкуру с кошки” ‘тра-
тить мало денег, экономить’; 

(10) skin the cat “содрать шкуру с опреде-
ленной кошки” ‘совершать гимнастическое уп-
ражнение’ 

В примерах (11) и (12) наблюдаются раз-
личия морфологического характера; использо-
вание притяжательной формы существитель-
ного меняет значение ФЕ: 

(11) dog show “показ собак” ‘выставка со-
бак’; 

(12) dog’s show “собачий показ” ‘практиче-
ское отсутствие шанса’. 

ФЕ (13-18) полностью совпадают по об-
разности и структуре за исключением одного 
компонента:  

(13) do one’s money “делать чьи-то деньги” 
‘тратить все деньги’; 

(14) make one’s money “делать чьи-то 
деньги” ‘хорошо зарабатывать’. 

В приведенных примерах английские ФЕ 
различаются глаголами do и make. При пере-
воде на русский язык эти глаголы в своем пер-
вом значении «делать» абсолютно совпадают. 
Несмотря на это, глаголы do и make в составе 
фразеологизмов, компонентами которых яв-
ляются, практически теряют свое смыслообра-
зующее значение, в  результате чего ФЕ при-
обретают практически антонимические значе-
ния: «тратить все деньги» и «хорошо зараба-
тывать». 

В приведенных далее примерах русскому 
слову «внутренности» соответствуют два анг-
лийских слова: guts и bowels. Во ФЕ(15) и (16) 
различные семы, а образ – один. Смысл фра-
зеологизмов различен: 

(15) have bowels “иметь кишки”  ‘иметь со-
страдание, симпатию’; 

(16) have guts “иметь кишки” ‘быть сме-
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лым, порой наглым’. 
Такая же картина наблюдается и в при-

мерах (17) и (18): 
(17) old boot “старый ботинок”  ‘выносли-

вый человек’; 
(18) old shoe “старая туфля”: 1. ‘о чем-то, 

считающимся  старомодным и ненужным’; 2. ‘о 
чем-то удобном и знакомом’ 

В немецком языке замена глагола stellen 
на setzen полностью меняет значение ФЕ: 

(19) sich auf die Hinterbeine stellen “встать 
на задние ноги”  ‘сопротивляться, не следовать 
за кем-либо’ ‘встать на дыбы’; 

(20) sich auf die Hinterbeine setzen “сесть 
на задние ноги”  ‘напрягаться, стараться’ 

Еще бóльшую трудность для переводчи-
ков представляют фразеологические омонимы, 
т.к. они полностью совпадают по форме и в то 
же время абсолютно различаются в своих зна-
чениях: 

(21 a) гнуть спину ‘много, до изнеможе-
ния работать’; 

(21 b) гнуть спину ‘унижаться, раболеп-
ствовать’; 

(22 а) англ. bite the dust “кусать пыль” 
‘быть убитым (в бою); умереть’; 

(22 b) англ. bite the dust “кусать пыль” 
‘быть униженным, терпеть поражение’; 

(23 a) нем. j-m auf die Fersen treten “насту-
пать кому-то на пятки” ‘неотступно следовать 
за кем-либо по пятам’; 

(23 b) j-m auf die Fersen treten “наступать 
кому-то на пятки” ‘обидеть кого-либо, напор-
тить, навредить кому-либо’. 

Внешнее сходство наблюдается между 
ФЕ языков, как родственных, отдаленно родст-
венных, так и неродственных. В данной статье 
рассматриваются проблемы, возникающие при 
описании «ложных друзей» русского, англий-
ского и немецкого языков. Возьмем, к примеру, 
сложный случай фразеологической межъязы-
ковой паронимии, сочетающейся с внутриязы-
ковой паронимией. Сравните русские ФЕ 24 (a, 
b, c), которые имеют лексико-морфологическое 
и синтаксическое (a, b) сходства, однако имеют 
абсолютные семантические различия:  

(24 a) протянуть руку (к чему-либо, за 
чем-либо) ‘попытаться присвоить чужое, поку-
ситься на чужое добро’; 

(24 b) протягивать руку ‘просить мило-
стыню’; 

(24 c) протягивать руку помощи ‘помо-
гать, оказывать содействие’. 

То же самое наблюдается в паре (24 d) и 
(24 e). Английские ФЕ различаются семантиче-
ски при лексико-морфологическом сходстве. 
Перед нами две пары ФЕ, которые являются 
внутриязыковыми «ложными друзьями» внутри 
каждой из пар. Однако (24 с) семантически эк-
вивалентна английской ФЕ (24 d), где мы вы-
ходим уже на межъязыковой уровень. Обе ФЕ 
имеют значение «помогать»:  

(24 d) англ. give someone a hand “протяги-
вать кому-нибудь руку” ‘помогать’; 

(24 e) англ. give someone one’s hand “про-
тягивать кому-нибудь чью-либо руку” ‘фор-
мально соглашаться с кем-либо’; 

Немецкая ФЕ (24 f) псевдоэквивалентна 
как русским (24 а – с), так и английским (24 d, 
e) ФЕ: 

(24 f) нем. j-m freie Hand geben “протяги-
вать кому-нибудь свободную руку” ‘предоста-
вить кому-нибудь свободу действий, развязать 
руки’. 

Таким образом, ФЕ 24 (a - f) являются 
межъязыковыми «ложными друзьями» по от-
ношению друг к другу, что следует учитывать 
при переводах для того, чтобы избежать пута-
ницу в употреблении ФЕ.  

Сложные межъязыковые отношения 
складываются и в следующем случае частич-
ной фразеологической омонимии: 

(25 a) за спиной 1. ‘скрытно’ 2. ‘на ижди-
вении’ 3. ‘в прошлом’; 

(25 b) англ. behind somebody’s back “за 
чьей-то спиной” ‘тайком, за глаза’; 

(25 c) нем. hinter dem Rücken “за спиной” 
1.‘тайно’ 2. ‘на иждивении’. 

Приведенные ФЕ являются эквивалент-
ными на основании семантического соответст-
вия в своих первых значениях: «скрытно, тай-
но» (в случае (25 b) – это единственное значе-
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ние единицы). Во вторых своих значениях: «на 
иждивении»,  русская и немецкая ФЕ являются 
эквивалентными, однако они обе являются 
псевдоэквивалентными по отношению к анг-
лийской ФЕ (25 b). A третье значение ФЕ (25 
а): «в прошлом», является псевдоэквивален-
том по отношению как к (25 b), так и к (25 с).  

Приведем еще несколько интересных 
примеров из нашего эмпирического материала: 

(26 a) загонять в угол ‘ставить кого-либо 
в тяжелое или безвыходное положение’; 

(26 b) англ. drive somebody into a corner 
“загонять кого-либо в угол” ‘силой ставить кого-
либо в безвыходное положение, вызывая этим 
необходимость действовать определенным 
образом’; 

(26 c) нем. jmdn um die Ecke bringen “вго-
нять кого-либо в угол” ‘убирать кого-либо с до-
роги, убивать’;  

(27 а) биться об стенку ‘делать все воз-
можное, отстаивать интересы’; 

(27 b) англ. beat one’s head against a brick 
wall “биться головой об кирпичную стену” 
‘лезть на рожон’; 

(27 c) нем. mit dem Kopf gegen die Wand 
rennen “биться об стену головой” ‘лезть на ро-
жон’; 

(28 a) бросать камешек в огород ‘сделать 
небезобидный намек в чей-либо адрес’; 

(28 b) нем. jmdm einen Stein in der Garten 
werfen “бросать камень в чей-либо огород” 
‘причинять кому-либо ущерб’. 

Если в указанных выше примерах (24-28) 
имеют место семантические различия между 
фразеологическими «ложными друзьями», то в 
случае (29) налицо не просто различия, а – 

диаметрально противоположные значения ФЕ 
русского и немецкого языков:  

(29 а) у кого-л. каша в голове ‘кто-л. пута-
но мыслит, у кого-л. нет ясности в понимании, 
в осознании чего-л.’; 

(29 b) jmd. hat Grütze im Kopf “иметь кашу 
в голове” ‘быть умным, смышленым, иметь 
смекалку’. 

В результате исследования выделены 
внутриязыковые и межъязыковые «ложные 
друзья переводчика» русского, английского и 
немецкого языков, выявлены некоторые омо-
нимичные и паронимичные соответствия, ко-
торые, в свою очередь, могут быть полными и 
частичными.  

Анализ этих явлений в исследуемых язы-
ках может иметь практическое применение для 
предупреждения ошибок при переводе и лек-
сикографической практике, а также при изуче-
нии иностранных языков.  

Результаты исследований способствуют 
расширению знаний о функционировании об-
разных связей, используемых носителями раз-
личных языков, а также дают  возможность 
проанализировать пути осмысления окружаю-
щей действительности средствами единиц 
языка. 

Эмпирический материал исследования 
может стать основой для научных разработок 
в сопоставительных, типологических и сравни-
тельно-исторических изысканиях в области 
лексической и фразеологической семантики 
русского и германских языков. Материалы ис-
следования могут помочь при создании межъ-
языковых словарей по лексико-фразеоло-
гической синонимии, паронимии и омонимии. 
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Статья посвящена проблеме перформатив-
ности, которая рассматривается в новом ракур-
се когнитивных исследований. Автор указывает 
на неточности и противоречия данной концепции 
и предлагает новый способ анализа перформа-
тивных глаголов, который позволяет более точ-
но отразить содержательные и функциональные 
характеристики данных глаголов 

This article considers the problem of performative 
Verbs in the key terms of cognitive linguistics. The au-
thor indicates some inaccuracy and contradictions in 
this concept and suggests a new method of analysis of 
these Verbs, which makes it possible to reflect their 
substantial and functional characteristics 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ключевые слова: перформативные глаголы, когни-
тивный подход, речевой акт, когнитивная структура 
глагола, сложноструктурированные глаголы 

Key words: performative Verbs, cognitive method, speech 
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ермин «перформативность», введен-
ный в употребление Дж. Л. Остином 

[5], уже изначально трактовался неоднозначно 
в описаниях трех различных видов актов рече-
вого воздействия (локуции, иллокуции и перло-
куции) и существенным образом отличался в 
каждом конкретном случае по соотносимому с 
данным термином понятию. В связи с этим 
возникали  предположения о необходимости 
пересмотра толкования перформативности в 
рамках когнитивного подхода [3; С. 426].  

Само по себе определение перформатив-
ности как «действия, осуществляемого по-
средством высказывания», звучит не совсем 
корректно и понимается весьма условно, т.к. в 
момент произнесения какой-либо фразы (какой 
бы она ни была по содержанию!) никакого ино-
го физического действия одновременно не 
осуществляется (Ср. обратиться – «напра-

виться к кому-либо и попросить что-либо» – 
два различных действия объединены одним 
глагольным знаком). Тем не менее, отнести 
перформативные глаголы к «чистым» глаго-
лам речи мы не можем, т.к. они, помимо того, 
что обозначают речевой акт, содержат в своей 
семантике некоторое существенное дополне-
ние, которое не позволяет поставить знак ра-
венства между этими двумя группами глаго-
лов. Отождествление перформативности с 
«автореферентным употреблением глаголов 
речи» (См.: [3; С. 424]) не совсем корректно 
хотя бы по той причине, что далеко не все гла-
голы речи в автореферентном употреблении 
являются перформативными (например, гла-
голы говорить, отвечать, рассказывать и 
др.).  

Как справедливо замечает Я.Н. Еремеев, 
любой участник коммуникации в качестве ад-
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ресата, независимо от того, в каких социально-
иерархических отношениях он состоит с адре-
сантом, обладает свободной волей. «Вопрос – 
выполнять или не выполнять желание говоря-
щего, заключенное им в директивное высказы-
вание, – в каждом конкретном случае решает 
адресат. Даже самый категоричный по форме 
приказ есть только призыв к адресату, и ут-
верждать а priori его 100 %-ную эффектив-
ность может только весьма самонадеянный 
субъект» [2; С. 111].  Отсюда закономерно воз-
никает ряд вопросов: «Правомерно ли утвер-
ждать, что перформативные глаголы обозна-
чают «действия, осуществляемые посредст-
вом высказывания»? Если нет, почему же то-
гда перформативы обладают большой силой 
воздействия на адресата и заставляют его 
действовать?» 

Воздействие слова на психическое со-
стояние человека огромно. Недаром в народе 
говорят: «Слово ранит, слово лечит». Однако 
не все слова обладают одинаковой иллокутив-
ной силой. Более того, нельзя рассматривать 
силу воздействия слова в отрыве от ситуации 
общения и конкретных преставителей акта 
коммуникации в совокупности с их персональ-
ными социо-психофизиологическими характе-
ристиками, а также  многих других факторов, 
влияющих на течение процесса коммуникации. 
В большинстве сообществ, построенных на 
принципах демократических начал, произне-
сенные слова, значения которых можно рас-
сматривать как приказ, просьбу, оскорбление и 
т.д., трактуются как волюнтаристское вторже-
ние в микрокосм адресата, нарушение его pri-
vacy, посягательство на его собственное право 
выбора или чувство собственного достоинства, 
на право принятия решения в конкретной си-
туации, вне зависимости от того, имеет ли это 
вторжение позитивные или же негативные по-
следствия для адресата. Определяющими в 
перлокутивном эффекте речения, содержаще-
го перформативные глаголы, является не 
столько собственно содержание фразы, сколь-
ко социальные конвенции, соотнесение кото-
рых с содержанием фразы вызывает у слу-

шающего определенный перлокутивный эф-
фект. Без осознания слушающим, например, 
инвективной фразы в свой адрес как оскорб-
ления соответствующий оскорблению перлоку-
тивный эффект у слушающего невозможен. 
Будет ли тогда оскорбительное речение обла-
дать должной иллокутивной силой, если оно не 
достигло должного перлокутивного эффекта? 
Скорее всего, нет. Из сказанного следует, что 
приравнивание произнесения слова к соци-
альным актам, без учета социально-
институциональных конвенций и других экст-
ралингвистических условий процесса коммуни-
кации, по меньшей мере, неправомерно.   

Сомнительно звучит предположение и о 
том, что перформативные высказывания типа 
«Ответственным назначаю Иванова» «не про-
сто воздействуют на ментальное состояние 
слушающих, но меняют состояние мира: Ива-
нов наделяется некоторыми правами и обя-
занностями…» [3; С. 424]. Интерпретация дан-
ного примера зависит не столько от самого 
перформативного глагола, сколько от ситуа-
ции, в которой прозвучала данная фраза. Сто-
ит предположить, что говорящий не имеет ни-
каких полномочий для назначения Иванова, и 
постулат об изменении состояния мира по-
средством высказывания уже не производит 
впечатления истинного суждения.  

Для разрешения такой двусмысленной 
ситуации Дж. Остин выделяет «эффективные» 
и «неэффективные» перформативы, которые 
соотносятся с понятием «условия успешности 
/неуспешности» коммуникации, тем самым, 
объясняя, почему в одном случае состояние 
мира меняется, а в другом – нет. Он также ут-
верждает, что перформатив опирается на сис-
тему норм и социальных конвенций, в связи с 
чем перформатив имеет нормативные для 
данного социума последствия. И в том, и в 
другом случаях анализ семантики перформа-
тивного глагола выходит далеко за пределы 
чисто лингвистического знания, можно даже 
сказать, подменяется анализом экстралингвис-
тической ситуации.  

Анализ значений лексических единиц, 
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привязанных к анализу конвенциональности, 
орудийности, целенаправленности и др., не 
раз подвергался жесткой критике со стороны 
представителей остенсивной  теории, которые 
указывали на то, что в данном подходе к изу-
чению ментальных процессов и операций не-
обоснованно смещен акцент с опыта и ощуще-
ний на технику, условия и регламентирован-
ность.   

Обратимся к когнитивному подходу в рас-
смотрении такой сложной и запутанной теории, 
как теория перформативности, которая пока не 
способна разрешить существующих теорети-
ческих противоречий. К таким противоречиям, 
в частности, относятся:  

а) противопоставление разных поведен-
ческих результатов речевых актов, количество 
которых настолько велико, что не поддается 
даже весьма приблизительной классификации;  

б) невозможность объяснения семантиче-
ских запретов на ряд перформативных глаго-
лов;  

в) противостояние некоторых перформа-
тивных глаголов собственным формам совер-
шенного /несовершенного видов, настоящего и 
прошедшего времени, в которых наблюдается 
потеря первоначальной иллокуции и т.п.   

На наш взгляд, понятие перформативно-
сти органично вписывается в теорию сложной 
структурации, которая способна дать ответ на 
многие на первый взгляд неразрешимые и 
сложные вопросы. 

Явление сложной структурации присуще 
как собственно миру, в котором мы живем, так 
и языку, в котором это сложное мироустройст-
во отражается. Мелкие элементарные части-
цы, объединяясь, образуют более крупные, 
которые, в зависимости от количества, качест-
ва и комбинаций, их составляющих, демонст-
рируют определенные, неповторимые свойст-
ва. То же можно сказать и о языке. Уровневая 
структура языкового значения (от конкретного 
значения к абстрактному) подтверждает слож-
ноструктурированность семантики многих язы-
ковых единиц, способных номинировать объ-
емные классы предметов, их качеств и явле-

ний действительности. Одна лексическая еди-
ница может аккумулировать в своем значении  
несколько простых или одно достаточно слож-
ное по структуре понятие, иногда номинируя 
даже целую ситуацию с действующими лицами 
– Агенсом и Пациенсом – Инструментивом, 
Локативом и др. Чаще всего ситуацию или 
сложное действие номинируют сложнострукту-
рированные глаголы. 

Несмотря на то, что по формальному при-
знаку, выделенному Ю.Г. Панкрацем (наличие 
союза и в дефиниции) [6], перформативные 
глаголы не подходят под описание сложно-
структурированных глаголов, по нашему опре-
делению, именно таковыми они и являются, 
т.к. аккумулируют в своей семантике значения 
двух и более разноплановых глаголов, обозна-
чающих действия, не связанные между собой 
строгой последовательностью выполнения, 
темпоральным единством и восприятием дей-
ствий как единого целого, нечленимого про-
цесса.   

С точки зрения когнитивной структуры 
глагол говорить (или сов. вид – сказать) уже 
сам по себе является сложным, т.к. обозначает 
как минимум два последовательных процесса: 
«сформировать мысль» и «произнести ее 
вслух». Мы не берем во внимание бессозна-
тельные ситуации говорения: в бреду, когда 
мысль формируется неосознанно; на уровне 
подсознания, когда человек не участвует ак-
тивно в ее формировании, и, следовательно, 
это действие относится к разряду неконтроли-
руемых действий, т.е. к другой категории. К 
тому же процесс неконтролируемого говорения 
соотносится с другой глагольной единицей: 
бредить. Хотя и в последнем случае действие, 
обозначаемое глаголом бредить, также явля-
ется когнитивно сложным.  

Глагол говорить относится к базовому 
уровню языковой иерархии глаголов речи, яв-
ляясь гиперонимом для ряда перформативных 
глаголов с более конкретным значением, та-
ких, как советовать, благодарить, предла-
гать, запрещать, назначать и др. И конкрет-
ность значения данных глаголов достигается 
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за счет конкретной классификации сформиро-
ванной и произнесенной вслух мысли. Если 
представить когнитивную структуру данных 
перформативных глаголов, то эти различия 
отчетливо видны при анализе более простых, 
составляющих это сложное единство дейст-
вий, которые мы условно назвали процедура-
ми (см. [1]).  

Когнитивная структура перформативных 

глаголов объединяет как минимум две ситуа-
ции: ситуацию формирования мысли и ситуа-
цию говорения. Так как по определению пер-
формативными могут считаться только авто-
референтные высказывания, т.е. глаголы, 
употребленные в 1 лице единственного числа, 
в настоящем времени, изъявительном накло-
нении, рассмотрим их когнитивную структуру  в 
этой форме (см. таблицу): 

Когнитивные структуры перформативных глаголов 

Ситуация формирования мысли Ситуация говорения 
Советую 

1) обдумал ситуацию адресата; 
2) нашел способ решения данной проблемы 
3) считаю, что это самый верный способ реше-
ния проблемы 

1) говорю 

Благодарю 
1) чувствую признательность за оказанное доб-
ро, внимание, услугу; или не чувствую, но счи-
таю, что необходимо выразить признатель-
ность 

1) говорю 

Предлагаю 
1) имею идею по поводу решения определен-
ной проблемы 

2) говорю 

Запрещаю 
Ситуация формирования 

мнения 
1) признал что-либо вредным, 
ненужным, не допустимым; 
2) считаю, что адресату не 
следует этого делать 

Дополнительная ситуация 
(пресуппозиция или априор-
ные требования к действию) 
1) имею власть над адресатом 
или полномочия 

Ситуация говорения 
1) говорю 

Назначаю 
1) считаю, что адресат – под-
ходящая кандидатура для ка-
кого-либо поста (должности и 
т.п.)  

1) имею власть и полномочия 
принимать решения; 
2) нахожусь при исполнении 
данной власти 

1) говорю 

 
Данная схема позволяет выявить разли-

чия между так называемыми перформативны-
ми высказываниями и их смысловыми анало-
гами, употребленными в отличной от авторе-
ферентной форме и отличающимися друг от 
друга по своим иллокутивным целям. Два 
практически тождественных по смыслу пред-

ложения: Я назначаю тебя своим заместите-
лем и Я назначил тебя своим заместителем 
проявляют принципиальные различия на уров-
не разложения глагольных значений на когни-
тивные составляющие – процедуры. Если в 
первом предложении когнитивная структура 
глагола совпадает с представленной в таблице 
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соответствующей структурой, то во втором 
предложении, помимо того, что прошедшая 
форма глагола уже не актуализирует одно-
временности совершившихся действий (ре-
шение можно было принять значительно 
раньше, чем заявить о нем), когнитивная 
структура глагола в прошедшей форме не от-
ражает всех составляющих его автореферент-
ного употребления. Процедура «нахожусь при 
исполнении данной власти» не является обли-
гаторной, т.к. констатация факта нахождения 
при власти относится к прошлому и в настоя-
щем может не соответствовать действитель-
ности (когда назначал, был при власти, а сей-
час – нет). Исходя из того, что преформатив-
ность, по Остину, определяется одновремен-
ностью выполняемых действий, изменение 
статуса глагола происходит за счет изменения 
его когнитивной структуры: меняются темпо-
ральные характеристики обозначаемых глаго-
лом действий, их временное соотношение, из-
меняется количественный состав процедур. 
Этим объясняется потеря перформативным 
глаголом статуса перформативности при его 
употреблении в прошедшем дискурсе. 

Недостаточная разработанность сущест-
вующей теории перформативности порождает 
порой нелепые домыслы по поводу значений 
перформативных глаголов. Авторы наделяют 
глаголы (единицы системы языка) особыми 
специфическими интонациями (просодически-
ми элементами, характеризующими живую 
речь, относящуюся к реальной действительно-
сти), тем самым совершая распространенную 
в настоящее время ошибку подмены анализа 
системной языковой единицы анализом ре-
альной ситуации. Иногда невозможность объ-
яснить некоторые семантические запреты в 
рамках существующей теории приводит к не-
обоснованным умозаключениям, согласно ко-
торым первопричиной данных запретов назы-
вают включение результата локутивного акта в 
сам акт (См.: [3; С. 428]). При этом огромное 
количество результативных глаголов, у кото-
рых включение результата действия в семан-
тику глагола не вызывает данного эффекта, не 

учитывается.  
Если же взять за основу определение 

перформативного глагола, как сложнострукту-
рированного глагола речи, осложненного се-
мантикой вводимой данным глаголом речи 
пропозиции, то можно достаточно логично 
объяснить семантический запрет, допустим, 
такого употребления глагола, как дает в своей 
статье С.В. Кодзасов: 

(1а) Больше здесь не появляйтесь, – 
*запретил он.  

Как справедливо замечает Е.Н. Ширяев, 
перформативный смысл «обнаруживает себя 
на основе конкретного значения пропозиции» 
[7: 460], и роль глагола речи, например, в 
предложении Он сказал: «Больше здесь не 
появляйтесь» заключается в том, чтобы «ото-
слать партнера по коммуникации к поиску дан-
ного смысла». Иными словами, глагол речи 
сказать просто вводит пропозицию с перфор-
мативным смыслом. А в данном случае смысл 
фразы «больше здесь не появляйтесь» клас-
сифицируется как «запрет». Перформативный 
глагол запрещать, в отличие от простого гла-
гола говорения, уже содержит в своей семан-
тике пропозицию запрета, и добавочная фраза 
«больше здесь не появляйтесь» классифици-
руется как семантически избыточная, приво-
дящая к упоминавшемуся ранее семантиче-
скому запрету. По той же причине мы не упот-
ребляем такое тавтологичное высказывание, 
как, допустим, «приморозило морозом», т.к. в 
состав семантики глагола приморозить уже 
входит инкорпорированный инструмент дейст-
вия «мороз».    

Интересно отметить, что достаточно чет-
кая классификация пропозиционного содержа-
ния перформативного высказывания звучит 
намного категоричнее его семантического ана-
лога, который, «отсылая реципиента к поиску 
смысла», дает ему возможность самому оце-
нить пропозицию, тем самым смягчая жесткую 
форму приказа, обвинения, запрета и т.д. 
Сравните: 

(2а) Я запрещаю вам входить в эту 
дверь; 
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(2б) Я говорю вам, в эту дверь входить 
нельзя. 

В последнем примере, в отличие от пер-
вого, остается неясным, является ли запрет 
собственной инициативой говорящего, или он 
исходит от другого лица. Возможность двойст-
венной интерпретации пропозиции приглушает 
ее отрицательно-эмоциональный перлокутив-
ный эффект. 

По утверждению С.В. Кодзасова, 
«…глаголы речи, не обнаруживающие специ-
фической интонации в автореферентном упот-
реблении (т.е. иллокутивные перформативы), 
легко выносятся из реплики в 
ее номинацию»:    

(3а) Предлагаю пойти в кино, – сказала 
она;  

(3б) Пойдем в кино, – предложила она;  
(4а) Я советую вам остаться,– сказала 

она;  
(4б) Лучше вам остаться, – посоветова-

ла она;  
(5а) Я согласна с этим замечанием. – 

сказала она; 
(5б) Это замечание справедливо, – со-

гласилась она.  
Хотелось бы внести определенные кор-

рективы в данное предположение. Автором 
справедливо подмечена взаимозависимость 
интонационного оформления автореферентно-
го высказывания и выбора глагола речи, номи-
нирующего реплику. Но зависимость эта имеет 
опосредованный характер. Интонационное 
оформление фразы характерно для устной 
речи. Однако устная речь совершенно не нуж-
дается в сопровождающей реплику номинаци-
онной фразе с глаголом речи. Это атрибут 
письменного текста. А в письменном тексте, в 
свою очередь, интонационное оформление 
отсутствует. Компенсируя этот недостаток и 
учитывая иллокутивную многозначность реп-
лики, «лишенной интонации», глагол речи в 
письменном тексте берет на себя функцию 
определителя ее иллокутивной силы. Сравните:  

(6а) Пойдем в кино, – предложила она. 
(Предложение); 

(6б) Пойдем в кино, – приказала она. – И 
никаких возражений! (Приказ); 

(6в) Пойдем в кино, – умоляюще глядя в 
глаза, произнес он. (Просьба); 

(6г) Пойдем в кино? – спросила она. (Во-
прос). 

Из примеров (6а, 6б, 6в, 6г) мы видим, что 
реплика в письменном тексте, не имеющая 
графически фиксированного интонационного 
оформления, нуждается в уточнении модаль-
ного смысла с помощью глагола речи, содер-
жащего в своей семантике указание на мо-
дальность пропозиции.  

В то же время модальный смысл отказа, 
запрета, гарантии или обвинения предельно 
ясен и без интонационного оформления пись-
менной реплики и не нуждается в указании на 
ее иллокуцию посредством глагола речи. Од-
нозначность реплик, содержащих отказ, за-
прет, обвинение и т.д., накладывает семанти-
ческий запрет на использование в качестве 
вводящих реплику глаголов запрещать, обви-
нять, отказываться и др., осложненных оце-
ночными компонентами смыслового содержа-
ния (резюмированием) пропозиции. 

Другим объяснением, уже с точки зрения 
традиционной лингвистики, могут стать осо-
бенности синтаксической сочетаемости дан-
ных глаголов, которые не позволяют вводить с 
их помощью прямую речь. Одной из таких осо-
бенностей является сочетание глаголов с осо-
бым дополнением. Глагол запрещать требует 
после себя инфинитива или существительного: 
запрещать закон, запрещать входить в эту 
дверь. Глаголы обвинять и отказываться 
требуют предложного дополнения: обвинять в 
краже имущества, отказываться от наслед-
ства. Глагол гарантировать требует отгла-
гольного существительного: гарантировать 
выполнение заказа и т.д.  

Так или иначе, отказавшись от абсолюти-
зации классического знания, мы можем дать 
разъяснения спорным проблемам в языке и, в 
частности, проблеме перформативности. К 
тому же Дж. Остин сам признал теорию рече-
вых актов несостоятельной в объяснении дан-
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ного явления. В своей статье «Перформативы 
– констативы» он пишет: «…мне представля-
ется, что сегодня нам нужна новая, полная и 
точная теория того, что делает человек, когда 
говорит что-либо (во всех смыслах этой много-
значной фразы), то есть того, что я называю 
здесь речевым актом, теория, которая бы опи-

сывала речевой акт не в каком-то одном ас-
пекте, абстрагируясь от всех остальных, а во 
всей его целостности» [4; С. 34]. Возможно, 
когнитивный подход станет той теорией, кото-
рая поставит все точки над «i» в решении су-
ществующей проблемы. 

_____________________________________________________________________Литература 

1. Гуревич, Л.С. Методика семантического 
исследования сложноструктурированных глаго-
лов (на материале глаголов управления в совре-
менном английском языке) [Текст] / Л.С. Гуревич. 
– Чита: ЧитГТУ, 2002. – 287 с. 

2. Еремеев, Я.Н. Директивные высказывания 
с точки зрения диалогического подхода [Текст] / 
Я.Н. Еремеев // Теоретическая и прикладная лин-
гвистика. Выпуск 2. Язык и социальная среда. – 
Воронеж: ВГТУ, 2000. – С. 109-126.  

3. Кодзасов, С.В.  Виды перформативности  
и их показатели  [Текст] / С.В. Кодзасов // Под 
ред.  Н.Д. Арутюновой, Н. Ф. Спиридоновой. Логи-
ческий анализ языка. Избранное. 1988-1995. – М.: 
Индрик, 2003. – С. 424-430. 

4. Остин, Дж. Л. Перформативы – конста-
тивы [Текст] / Л. Дж. Остин // Ред.-сост. Дж. Р. 

Сёрл: пер. с англ.: Философия языка.  – М.: Еди-
ториал УРСС, 2004. – С. 23-35. 

5. Остин, Дж. Л. Слово как действие [Текст] 
/ Л. Дж. Остин // Новое в заруб. лингв-ке. – М., 
1986. – Вып. 17.  

6. Панкрац, Ю.Г. Пропозициональные струк-
туры и их роль в формировании языковых единиц 
разных уровней [Текст] / Ю.Г. Панкрац: Дис. … д-
ра филол. наук: 10.02.04, 10.02.19. – М., 1992. – 333 
с.  

7. Ширяев, Е.Н. Глаголы речи, восприятия и 
мысли в роли разговорных модальных средств 
[Текст] / Е.Н. Ширяев // Под ред. Ю.Д. Апресяна. 
Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: 
Сб. статей в честь Н.Д. Арутюновой. – М.: Языки 
славянской культуры, 2004. – С. 459-467.  

Коротко об авторе________________________________________Briefly about author 
 
Гуревич Л.С., канд. филол. наук, доцент, докторантка, 
Иркутский государственный лингвистический универси-
тет (ИрГЛУ) 
gurevich_ls@mail.ru 
 
Научные интересы: когнитивная лингвистика, метаком-
муникация, германские языки 

L. Gurevich, candidate of science (Philology), associate 
lecture, Irkutsk State Linguistic University (ISLU) 
 
 
 
Research Interests: cognitive linguistics, metacommunica-
tion, German languages 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Вестник ЧитГУ № 4 (55) 
 

 

 

112 

 
 

УДК 89.091 
 

Дворяшина Нина Алексеевна 
Nina Dvoryashina  
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THE ISSUE OF THE “OTHER” IN MOTHER-CHILD 
RELATIONSHIP IN INTERPRETATION OF  

Z. GIPPIUS 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Рассматривается одна из ключевых проблем 
эпохи серебряного века – проблема понимания 
Другого и самобытность ее трактовки через 
осмысление отношений «мать-дитя» в творче-
стве З.Н. Гиппиус. Установлено, что поиски ре-
шения проблемы Другого осуществлялись ею в 
контексте основной творческой задачи символи-
стов – пересоздания жизни 

The understanding of the “Other” as one of the key 
issues of the Russian Silver Age is observed in the 
article within the limits of Z.N. Gippius works. The 
originality of the interpretation is in attempt to under-
stand it through mother-child relationship. It is stated 
that that the solution to the “Other” problem laid for 
Zinaida Gippius in the context of the main symbolist 
creative task - the recreation of life 
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итература русская, - считала З. 
Гиппиус, - <…> тем особенно от-

личалась, что имела очень мало “пустот”». «Не 
говорю уже о первостепенных писателях, – 
поясняла она, – но и второстепенные – почти 
ни один не был для литературы: литература 
была для него, т.е. не отделял ни сознательно, 
ни бессознательно своих писаний от себя и от 
жизни; литература была для него средством – 
никогда целью. Источник же творчества – это, 
как я говорю, отношение человека к “общим 
идеям”» [6; С. 463-464].  

В ряду «общих идей» эпоха рубежа веков, 
по справедливому утверждению исследовате-
ля, «последовательно разрабатывала пробле-
му понимания Другого и Другим…» [11; С. 94], 
которая была для З. Гиппиус предметом по-
стоянных размышлений, подтверждением че-
му являются ее многочисленные художествен-

ные и публицистические произведения. В ста-
тье «Критика любви» З. Гиппиус отметила ра-
зобщенность, душевную глухоту в отношениях 
между людьми, порождавшие гибельные для 
человека отчуждение, одиночество, отчаяние: 
«Все кричат что-то друг другу – и никто никого 
не слышит. <…> Люди не потеряли еще голо-
са, дара слова, – но оглохли» [7; С. 151]. В 
жизни оказались утраченными любовь и вни-
мание друг к другу, а «ведь каждая душа, - по 
словам автора статьи, – драгоценность, теряя 
ее – мы теряем свою» [7; С. 191]. Наиболее 
существенным во взглядах З. Гиппиус было 
понимание того, что тем местом, «где каждый 
из нас неслыханно близко подходит к самому 
важному персонажу нашей жизни – к Другому» 
[7; С. 354], является семья. Взаимоотношения 
матери и дитя, с точки зрения З. Гиппиус, мно-
гое определяющие в человеческой жизни, ос-

«Л 
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мыслялись писательницей в русле общих во-
просов связей между людьми, а судьба ребен-
ка, которого не то, что окружающие, а и род-
ные люди не всегда «слышат», нередко со-
ставляла основное содержание ее произведе-
ний.  

Уже в одном из первых своих рассказов 
«Яблони цветут» (1893) З. Гиппиус обратилась 
к проблеме «Другого», «Ближнего», искажен-
ное понимание которой, считала она, рождает 
«тупые и ненужные страдания» [7; С. 190] 
близких людей. Повествующим субъектом в 
произведении является сам герой. Первые же 
фразы рассказа определяют суть отраженного 
в нем конфликта: «Зачем она так сделала, что 
я не умею жить без нее? Это она сделала, я не 
виноват» [9; С. 261]. «Она» и «я» – мать и сын 
– осмыслению их связей, жизненных итогов 
подчинено все повествование. В сюжетно-
композиционном плане в произведении ис-
пользован прием ретроспекции. Это рассказ-
воспоминание. Проживший «половину жизни» 
герой-рассказчик констатирует: «Мне теперь 
28 лет, но никто этому не верит, таким старым 
я кажусь. Я сам знаю, что я старик. <…> Я ду-
маю, что я скоро умру. <…> Я должен умереть, 
потому что живет тот, кто хочет, кто имеет во-
лю жить, а у меня нет воли» [9; С. 261]. Причи-
ны жизненного тупика, выход из которого ви-
дится ему лишь в смерти, обнажаются даль-
нейшим рассказом героя, который продиктован 
желанием поведать хоть кому-нибудь о «со-
кровенных глубинах собственной душевной 
жизни» [14; С. 319], стремлением понять про-
исшедшее с ним и его матерью. Все это при-
дает его речи исповедальный характер, неда-
ром у него живет надежда на то, что расска-
занное принесет ему облегчение.  

Виновницей своей несостоявшейся жизни 
герой считает мать. Она стала для него глав-
ным человеком в жизни, заменив собою всё и 
всех, превратившись в «воздух», «пищу», без 
которых он уже не мог жить. Постепенно в их 
внешне идеальных отношениях обозначились 
сначала противоречия, а затем появилось 
ощущение «преграды», мешающей пониманию 

и приведшей к отчужденности. У матери она 
переросла в агрессивность и ненависть, погу-
бившую ее, а у сына вызвала чувство полной 
утраты смысла жизни и неотступную мысль о 
смерти. И то, что вначале казалось безгранич-
ной любовью матери, предстало совсем в дру-
гом свете.  

Истинная любовь окрыляет человека, де-
лает его свободным, а не ставит в зависимость 
от другого. Сама З. Гиппиус немало размыш-
ляла о такой любви. Она видела в любви «вос-
крешение личности, слияние ее с Божествен-
ным началом и преодоление смерти» [16; С. 5]. 
В рассказе же «Яблони цветут» поведана ис-
тория о том, как материнское чувство погубило 
сына, став гнетом, подавляющим всякое его 
душевное движение, лишающим надежды на 
счастье: «… точно большая тяжесть прида-
вила меня, и я сразу уменьшился и съежился 
…», – говорит он о своем состоянии [9; С. 273]. 
Важный план образа героя – его имя – Влади-
мир. С художественной точки зрения оно – 
прямое указание на его предназначение: вла-
деть миром, такова семантика имени, но в ре-
альной жизни это не только не происходит, но 
и оборачивается своей противоположностью: 
владеют им, подчиняют его себе.  

Полноте создания образов в произведе-
нии З. Гиппиус способствует своя система ху-
дожественных средств, компоненты которой в 
каждом конкретном случае регулируются ав-
торскими задачами, но в совокупности образу-
ют индивидуальное стилевое единство. Еще С. 
Маковский, один из немногих современников З. 
Гиппиус, очень глубоко почувствовавший 
своеобразие ее личности и творчества, обра-
тил внимание на характерную особенность 
рассказов писательницы, которые, по его сло-
вам, поражают «психологическим тайноведе-
нием» [15; С. 169]. Действительно, стилевой 
доминантой произведений З. Гиппиус, так или 
иначе связанных с проблемой «мать и дитя», 
является тонкое проникновение во внутренний 
мир героев, значительная психологическая 
составляющая. 

Для З. Гиппиус характерно стремление 
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выразить «внутреннего человека» – «все мно-
гообразие и сложность процессов, протекаю-
щих в душе» его [20; С. 17]. Воспоминания-
размышления героя сосредоточиваются на 
событийной стороне его жизни, на этапных ее 
явлениях. Этой задаче соответствует и выбор 
художественных приемов письма. В раскрытии 
психологических переживаний героя сущест-
венную роль играет используемый З. Гиппиус 
прием контраста. Образы матери, с одной сто-
роны, сына и его девушки, с другой, противо-
поставляются по нескольким направлениям: 
пространственно-временной характеристики, 
передачи цветовых и ольфакторных ощуще-
ний, звучании музыкальной темы.  

Пространство матери – дом, гостиная, 
улицы города, театр. Характеризуя свой дом, 
герой отметит: он был «неудобный и холод-
ный» [9; С. 263]. Такое уже детское восприятие 
вполне объяснимо: это было пространство без 
любви. Мир матери – замкнутый, лишенный 
всякой связи с живой жизнью.  Душа героя уст-
ремлена в другие пределы. Его пространство – 
небо, сад, он распахнут всему миру, солнеч-
ному, живому, цветущему, это нормально и 
естественно для входящего в жизнь человека. 

В этом раннем прозаическом опыте З. 
Гиппиус проявилась характерная для русской 
литературы рубежа веков, модернистской в 
особенности, тенденция, на которую в своей 
работе об И.А. Бунине указал исследователь 
И.Б. Ничипоров: «Тяготение к лиризации хро-
нотопических образов, их насыщению „пере-
живаемым содержанием сознания” (Белый)…» 
[17; С. 130]. З. Гиппиус была в числе тех ху-
дожников эпохи, кто активно использовал 
«хронотопические формы психологизма в ли-
тературе» [17; С. 130]. 

Образы весеннего сада и неба в ее рас-
сказе в психологическом плане содержательно 
значимы и символически насыщенны. Они 
представляют вертикаль, полюса которой не 
образуют традиционной для символистов оп-
позиции, а напротив, маркированы одним вы-
соким знаком, тождественны друг другу, оди-
наково притягательны и дороги герою. И вос-

принимаются они им не порознь, а именно в 
совокупности, как единый природный мир, в 
пространстве которого и в гармонии с которым 
он по-настоящему счастлив: «Всюду, куда я ни 
смотрел – были деревья, трава и земля, а над 
ними небо. <…> Все мое, на что я смотрю и 
что меня радует…» [9; С. 268]. Пространствен-
ные и временные образы рассказа – своеоб-
разный «пейзаж» души молодого человека. 

С небом в мировой культурной традиции 
связано представление о трансцендентном, 
бесконечном, свободном. Оно – символ высоко 
духовного, идеального, это «святое особенное 
место вездеприсутствия Божия; здесь престол 
Его» [18; С. 441]. Взгляд героя, постоянно уст-
ремленный вверх, к небу, – выражение его 
тоски по красоте, подлинной свободе, совер-
шенству. Герой рассказа «Яблони цветут» пе-
режил ощущение  близости к настоящему, но и 
только, получить желаемое, приблизиться «к 
тайне бытия» он так и не смог. Слишком 
«плотными» оказались «сети» земного мира, 
явленные в материнском образе. 

Психологической функцией наделен в 
рассказе и образ сада. Завладевший сердцем 
героя с детских лет, он и потом звал его к себе, 
став потребностью его души, ее символом, 
знаком естественного стремления к росту, раз-
витию, личному счастью. Он выражал живу-
щую в его душе мечту о «лучшей стране», в 
противовес той, что была ему навязана. Мать 
не ощущала ни этой потребности сына, ни 
особых свойств его души, выстраивая его 
жизнь по своим законам, все дальше, не заме-
чая того, отдаляясь от него: «Ах, мама…, – 
восклицает герой. – Зачем она не ходила со 
мной в сад и не любила того, что я любил? И 
опять холодная струя пробиралась в мое 
сердце, опять отчужденность…» [9; С. 267].  

Определяющим в развитии сюжета и жиз-
ненной судьбы героя становится хронотоп 
встречи: в весеннем, готовом к цветению саду 
герой видит девушку, сразу почувствовавшую 
его душевные устремления и откликнувшуюся 
на них. Ее сердечные движения оказались со-
звучны его порывам. Она предстала как не-
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отъемлемая часть любимого героем природно-
го мира, на что указывало и ее имя – Марта. В 
его семантике – ассоциации с весной, началом 
новой жизни. В общении с ней герой пережил 
ранее не испытываемое чувство полного по-
нимания, душевного единения и родства. 

В замкнутом пространстве матери душа 
сына сжималась и мертвела. В пространстве 
сада душа юноши воскресала: «Когда я за-
хлопнул за собой калитку, – рассказывает ге-
рой, – и сделал несколько шагов вглубь – я 
вдруг ожил. Ожил и все забыл» [9; С. 276]. 
Символическое значение в связи с отмечен-
ным приобретает такой хронотопический об-
раз, как ведущая в сад калитка. Она стала для 
героя обозначением своеобразной грани, всту-
пив за которую, он прозревает, но это прозре-
ние, в конечном итоге, приводит его к жизнен-
ному кризису. Общение с Мартой выявило в 
полной мере ту пропасть, которая разделяла 
его и мать: «Я теперь только понял, - призна-
ется герой, что она чувствовала не то, что я, и 
не так, как я. Но зачем она обманывала меня 
столько времени» [9; С. 273].   

Разнополярность душевных миров мате-
ри и сына передана не только через хронотоп, 
но и благодаря использованию таких способов 
освоения и постижения мира в художествен-
ном пространстве, как цвет, звук, запах. Это те 
синестетические впечатления, без которых не 
обходился ни один символист. Так, душевные 
переживания и эмоции героя повествования 
напрямую связаны с ольфакторными призна-
ками окружающего его мира. В этом ключе 
особо существенным оказывается неодно-
кратно всплывающее в его сознании воспоми-
нание о материнских духах: «запах их напоми-
нал самую раннюю весну» [9; С. 263]. В период 
занятий в консерватории уже не он чувствует, 
а мать внушает ему, что «ее духи лучше запа-
ха настоящей весны» [9; С. 265], а затем при-
ходит осознание, «что ее духи пахнут не на-
стоящей весной» [9; С. 270]. Смена реакции 
сына на запах открывает приходящее к нему 
понимание искусственности прежней жизни в 
пределах пространства матери, которое про-

изошло после того, как герой на какое-то время 
вырвался из материнского «плена», ощутил 
все очарование подлинного аромата жизни. 
Запах материнских духов был вытеснен богат-
ством ароматов наступившей весны: запахом 
«душистого воздуха», земли, «анемонов», пер-
вого распустившегося цветка яблони и «новым 
сильным ароматом» цветущего сада [9; С. 
277]. Антитеза «не настоящего» и подлинного, 
чужого и своего, явленная через ольфактор-
ные впечатления героя, – еще одно обозначе-
ние того расхождения между близкими людь-
ми, которое, при всей их сильнейшей привя-
занности друг к другу, привело к трагедии. За-
пах жизни сменился запахом смерти: «Я прие-
хал из Москвы, – рассказывает герой, – на тре-
тий день после смерти. Она уже стала разла-
гаться. Такой ужасный и страшный запах шел 
от нее. Я посмотрел ей в лицо и ничего не ска-
зал» [9; С. 278]. В этой реакции сына нет ни 
потрясения, ни сожаления, ни горя. Есть от-
вращение, пустота, холодная ирония и все за-
хлестнувшая обида на мать, в которой нет 
места прощению. 

Свою особую содержательную функцию в 
символистской модели мира, как это хорошо 
известно, выполняли цветовые эпитеты и об-
разы-символы. А. Белый, в частности, писал в 
статье «Священные цвета: «Исходя из цвет-
ных символов, мы в состоянии восстановить 
образ победившего мира» [4; С. 209]. Цвет у 
Белого – путь к постижению человеческой ду-
ши, ее сущности. Для З. Гиппиус это было не 
менее очевидным. В анализируемом произве-
дении использование цветописи отличается 
своей спецификой. Там, где в повествовании  
речь идет о матери, цветовые образы отсутст-
вуют полностью, что создает ощущение одно-
образного и безликого мира, в котором она 
живет сама и в котором держит своего сына. 
Особенно заметным это становится, когда ге-
рой рассказывает о новом этапе своей жизни 
(главы 5-9), об обретении, пусть временном, 
своего пространства и своего мира. Они рас-
цвечены всем богатством красок. Преоблада-
ют в этом многоцветьи розовый и белый цвета. 
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Ими маркированы девушка, яблоневый сад, 
вечерняя природа. Платье Марты «из мягкой 
белой материи» покажется при новой встрече 
отливающим «чуть-чуть <…> розовым, как 
цветы яблони», а затем обозначится уверен-
ным определением цвета: «не белое, а чуть 
розовое; заметит герой и ее «светло-розовые 
губы». Образ героини пройдет под этим бело-
розовым знаком, формирующим очень важные 
для всего контекста рассказа мотивы юности, 
молодости, расцвета, в прелести и очаровании 
которых – торжество самой жизни. 

Цветовая гамма девушки гармонирует с 
красками весеннего сада, в первую очередь, с 
его доминантным белым цветом, известным 
своей полисемичностью: белые яблони, «бе-
лые не от лунного света», а от появившихся на 
них цветов; герою они видятся «точно осы-
панные снегом». В семантике белого, с нашей 
точки зрения, главное то, что он предстает, 
прежде всего, как «символ воплощенной пол-
ноты бытия». На это его значение в «Священ-
ных цветах» указывал А. Белый [4; С. 201]. 
Подсвеченный розовым цветом, он разворачи-
вается в своем значении до символа радости, 
счастья, любви: «Мне больше ничего не хоте-
лось, кроме того, что было», – вспоминает ге-
рой о том благословенном миге, когда вместе с 
любимой пережил чудо яблоневого цветения, 
трепетное соединение со Всеобщим и Вечным. 
– «Я думаю, – заключает он, это и есть сча-
стье» [9; С. 277]. 

Но белый цвет в рассказе «несет в себе и 
символически негативный аспект», это цвет 
«смертельной бледности» [5; С. 26], недаром 
мотив смерти не уходит из повествования ге-
роя, как только он вспоминает о матери: «си-
дел, как мертвый», «сидел <…> вялый и 
бледный», «побледнел, в груди стало тяжело и 
холодно», «я был, как мертвый». Любовь, 
жизнь, смерть – все сошлось, связалось в 
узел, который надо было развязать. 

Открывшийся Владимиру многокрасочный 
мир резко контрастирует с тем бесцветным, из 
которого он на какое-то мгновение вышел. Они 
противопоставлены в рассказе как свое и чу-

жое, истинное и ложное, бытие и небытие. 
«Мы, – писал А. Белый, – существа, созданные 
по образу и подобию Бога, в глубочайшем на-
чале нашего бытия обращены к свету. Вот по-
чему окончательная противоположность бо-
жественности открывается нам условно 
ограничением цвета до полного его отсут-
ствия» [4; С. 201]. Бесцветный мир, по Бело-
му, – противоположность божественному. В 
основе цветовой оппозиции матери и сына у З. 
Гиппиус лежит это же противопоставление. 
Мать закрыла сыну все бесконечное очарова-
ние мира с его природной благодатью, чудом 
божественной любви, полнотой бытия. Разру-
шающая сила материнского чувства сделала 
свое дело. Ее смерть («она умерла нарочно», 
– считает сын) отняла у него, и без того слабо-
го и безвольного, последнюю опору.  

С основным содержательным планом 
рассказа связана и символика его названия – 
«Яблони цветут». Поэтически воссозданная 
З.Н. Гиппиус красота цветущего яблоневого 
сада содержит свою «скрытую отвлеченность» 
[2; С. 52], глубинный смысл, говорящий о выс-
ших ценностях в этом бренном мире. Эмбле-
матически яблоня связана с семантикой жизни, 
ее расцвета, живительного начала. В библей-
ской «Песне Песней» яблоня – воплощение 
любви, плотского влечения [12; С. 252]. Не-
обычайно богат в общекультурной символике 
семантический ореол цветочных образов. 
«Цветы (цветок, цветение, расцвет) – распро-
страненные во всем мире символы молодой 
жизни»; «цветок в бутоне – <…> потенциаль-
ная возможность», «когда он раскрывается и 
растет <…>, то олицетворяет развитие в осу-
ществлении» [13; С. 394]. Цветы яблони – это 
и «весна, начало года, начало любви, цветок 
юной девушки» [12; С. 252]. В символике этих 
флористических образов нашло отражение все 
богатство бытия, свежести и прелести весны, 
света и цвета, юности, любви, пробуждающей-
ся чувственности, радости, счастья, возможно-
стей жизненного расцвета.  

Но поэтическое название рассказа кон-
трастирует с его финалом. В жизни героя ниче-
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го не осталось от дарованного ему чуда цвете-
ния, молодости, любви. Вместо радости – горе, 
вместо свежести – трупный запах, вместо но-
вой жизни – мысли о смерти. В цветовой гам-
ме, которой теперь окрашена его жизнь, пред-
ставлены только мрачные краски: «прежде 
красивое лицо» стало «желтым, темным», 
высокое голубое небо сменилось «низким» 
петербургским, чистый воздух – «темным», 
яблоневый сад – «темной, пропахшей кухней 
квартирой», с «темными окнами», «с черно-
серым потолком <…>, где торчит угрюмый 
крюк». Свет жизни задавила тьма. Единствен-
ным, связывающим с жизнью «светлым обла-
ком» видится «ночь, когда распускались ябло-
ни» [9; С. 279]. Тем значимее оказывается об-
раз цветущих яблонь, вынесенный в заглавие, 
– как символ самой жизни, лишать которой, 
закладывать которую никто не имеет право, а 
мать – особенно.  

Один из персонажей З. Гиппиус (рассказ 
«Его свобода») говорит, обращаясь к своему 
собеседнику-писателю: «Мне нравится, что вы 
так интересуетесь всяким человеком, не може-
те успокоиться, пока не разглядите его с из-
нанки» [6; С. 317]. Герой рассказа «Яблони 
цветут» представлен художницей именно с 
«изнанки», и автору важно понять его внутрен-
ний мир, характер душевных переживаний, 
выявить истоки, определившие его жизненную 
судьбу. Писательница достигает этого сово-
купностью всех компонентов художественного 
произведения, их гармонической целостно-
стью. «Раскрыть» человека помогают форма 
высказывания и психологически насыщенный 
хронотоп, использование синестетических об-
разов и образов-символов, семантика имени и 
заглавие произведения. 

Исповедальность рассказа героя прони-
зана стремлением понять конечный смысл по-
ведения и поступков матери, приведших к пол-
ному жизненному краху. Не случайно его вос-
поминания неоднократно прерываются вопро-
сами, явно адресованными не только себе, но 
и уже ушедшей матери, да и будущим читате-
лям его откровений. Центральный из них ука-

зывает на главную причину его жизненного 
отчаяния: «Зачем она так сделала, что я не 
умею жить без нее?» <…> Зачем она так свя-
зала меня с собой, что жизнь без нее не могла 
длиться?» [9; С. 261, 266]. Использование З. 
Гиппиус условно-диалоговой формы в повест-
вовании выводит поднятые в рассказе про-
блемы за рамки судьбы одного героя и делает 
их общезначимыми. Как влияет постоянная 
психологическая опека матери (родителей) на 
становление личности? К каким последствиям 
в жизни человека может привести материнский 
деспотизм? Что должно составлять основу от-
ношений матери и дитя? От каких жизненных 
ценностей и приоритетов зависит судьба рас-
тущего человека? Что способствует формиро-
ванию самостоятельной и самодостаточной 
личности? В какой мере воспитывающие осоз-
нают степень ответственности за свои дейст-
вия и поступки по отношению к будущему ре-
бенка? Это далеко не полный перечень тех 
вопросов, которые поставлены в рассказе З. 
Гиппиус. Они порождены неизменным ее, «уп-
рямым интересом к «человеку» вообще» [6; С. 
317], другому, в частности. До конца дней сво-
их З. Гиппиус не переставала отстаивать необ-
ходимость утверждения в каждом человеке его 
личного бытия. В сентябре 1937 г. она с горе-
чью писала одному из своих корреспондентов: 
«Главная наша беда с людьми – это, если кто-
нибудь сам малиновый куст, то и хочет, чтобы 
все были малиновые кусты, между тем есть и 
смородинные кусты, и важно его утверждать в 
его смородинности…» [21; С. 452-453]. Мать из 
рассказа «Яблони цветут» закрыла границы 
«я» своего сына, не понимала его как Другого, 
не видела и не желала видеть в нем Личность. 
Если и возможно говорить о ее любви к сыну, 
то не более как о любви-насилии, примеры 
которой знала и сама писательница, сказав-
шая об одной своей знакомой: «Госпожа М.Н. 
любила свою единственную дочь <…> власт-
но, ревниво и деспотично» [8; С. 263], и кото-
рую очень точно охарактеризовал герой реми-
зовских «Часов» Нелидов: «А полюбить, – зна-
чит, захотеть другого целиком всего, до по-
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следних уголков, а другой остается все же сам 
по себе и видит и слышит и думает. <…> Лю-
бить и не хотеть овладеть любимым невоз-
можно. А овладеть и уничтожить одно и то 
же» [19; С. 72]. «Овладев» сыном, мать из рас-
сказа З. Гиппиус, по сути, «уничтожила его».  

З. Гиппиус посмотрела на детскую жизнь 
через призму семейно-личных отношений и 
увидела в ней немало неблагополучного, 
ставшего результатом забвения заповеди о 
любви к Ближнему. Дитя в доме, в семье – не-
редко страдающее лицо. И только там, где ма-

терью преодолен эгоизм, где есть духовная 
связь с ближним из ближних, где не нарушено 
«волшебство материнства» и где «действует 
как божественный принцип любви, единения и 
мира» [3; С. 234], ребенок растет человеком 
полноценным и счастливым. Произведения З. 
Гиппиус – художественное подтверждение су-
ждения известного русского философа И.А. 
Ильина, заметившего: «Мир не только строит-
ся в детской, но и разрушается из нее; здесь 
прокладываются не только пути спасения, но и 
пути погибели» [10; С. 143].  
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ENANTIONATURE OF EPENTHESIS:  
ON THE VERGE OF KNOWN AND UNKNOWN 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Статья посвящена природе эпентезы. По-
следовательно раскрываются каждый из ее ас-
пектов. Вводятся новые термины: «энантио-
формизм» для обозначения способности эпенте-
зы совмещать две противоположные тенденции 
и «энантиоформа» для обозначения эпентетиче-
ски преобразованной формы слова 

The article is focused on the nature of epenthe-
sis, each of the aspects of which is successively re-
viewed. New terms are introduced: “enantioformism” to 
denote the capability of epenthesis to combine two 
contrary tendencies and “enantioform” to denote epen-
thetic word transformations 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ключевые слова: эпентеза, энантиоформизм, энан-
тиоформа, фонотактика, адаптивная природа, эконо-
мия лингвистических усилий 

Keу words: enantioformism, enantioform, phonotactics, 
adaptive nature, linguistic economy 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
пентеза является лингвистическим 
объектом, который принято считать 

хорошо изученным и известным как «один из 
видов комбинаторных изменений звуков – воз-
никновение в слове дополнительного, неэти-
мологического звука (согласного, гласного). 
Эпентеза возникает при освоении заимствова-
ний с несвойственными родному языку сочета-
ниями звуков» [4; С. 593]; «возникновение в 
слове под влиянием определенных морфоно-
логических и фонетических условий звука, от-
сутствовавшего в первоначальной форме это-
го слова» [1; С. 526]; «добавление вспомога-
тельного звука для облегчения произношения 
неудобного сочетания» [7]; «возникновение в 
слове дополнительного звука» [2; С. 700]; 
«процесс вставки силлабического и несилла-
бического сегмента в существующую цепочку 
сегментов» [9; С. 49]; «вставка согласного или 
гласного в слово для облегчения произноше-
ния. Эпентеза обычно «разрывает» неудобное 

сочетание фонем, недопустимых фонотакти-
кой данного языка» [8]. Совокупность приве-
денных определений  раскрывает сущностную 
характеристику эпентезы как дополнительного, 
вставочного звука, служащего для облегчения 
произношения трудного в артикуляционном 
отношении звукосочетания. Одновременно 
обнаруживается противоположный характер ее 
действия: с одной стороны, она наращивает, 
т.е. утяжеляет, фонемный состав слова, а с 
другой – облегчает артикуляцию трудного зву-
косочетания. По аналогии с «энантиосемией» 
В.И. Шерцеля [6; C. 259], под которой понима-
ется способность слова вмещать в себе прямо 
противоположные друг другу значения, соеди-
нение в эпентезе двух противоположных тен-
денций – количественного утяжеления и каче-
ственного облегчения – можно назвать энан-
тиоформизмом, а само эпентетически пре-
вращенное слово – энантиоформой.   

Из приведенных определений явствует, что:  

Э 
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1) эпентеза относится к числу «комбина-
торных изменений звуков»;  

2) ее возникновение связано с освоением 
заимствований с несвойственными родному 
языку сочетаниями звуков и обусловлено оп-
ределенными морфонологическими и фонети-
ческими условиями;  

3) эпентеза может быть представлена как 
согласным, так и гласным звуком;  

4) эпентеза действует в соответствии с 
законами фонотактики того или иного языка;  

5) эпентетический сегмент может быть 
силлабическим и несиллабическим;  

6) эпентеза способствует облегчению 
произношения «неудобного» звукосочетания. 

Определение эпентезы в качестве одного 
из видов комбинаторных изменений не пред-
ставляется бесспорным. Термин «комбинатор-
ные фонетические изменения» был введен Ж. 
Вандриесом: «Изменения, происходящие в 
фонемах как следствие их отношений к другим 
фонемам того же самого слова,  могут быть 
названы комбинаторными изменениями» [3; С. 
67]. Комбинаторным изменениям Вандриес 
противопоставляет «правильные фонетиче-
ские изменения», которые вытекают из изме-
нений фонетической системы языка. У А. Мар-
тине комбинаторным изменениям соответст-
вуют «изменения, не затрагивающие различи-
тельных возможностей языка» [5; C. 228]. Дж. 
Гринберг и Дж. Лайонз вообще предпочитают 
не пользоваться термином «комбинаторные 
изменения». 

Для всех видов так называемых комбина-
торных изменений характерно взаимодействие 
звуков (контактное, дистактное). Однако, если 
при ассимиляции и диссимиляции происходят 
изменения самих звуков, то при эпентезе, а 
также гаплологии, диерезе и метатезе меняют-
ся не собственно звуки, а фонемный состав 
слова.  

Таким образом, мы рассматриваем эпен-
тезу как возникновение звука в «неудобном» 
звукосочетании без изменения элементов в 
этом сочетании, но приводящее к увеличению 
фонемного состава эпентетически преобразо-

ванного слова, т.е. эпентеза влияет не на сами 
элементы звукосочетания, а на количествен-
ный состав фонем в слове. 

Эпентеза наблюдается в инициальной, 
медиальной и финальной позициях в слове. 
Однако здесь следует сделать оговорку, ка-
сающуюся сфер действия эпентезы. Возникно-
вение эпентетического элемента характерно 
для разговорной речи, просторечий и диалек-
тов. Для английской разговорной речи и про-
сторечий характерны медиальная и финаль-
ная позиции эпентетического сегмента: ab-
sence → absen[t]ce, wine → wine[d], тогда как в 
диалектах эпентеза может встречаться во всех 
трех позициях, в том числе и инициальной: 
climb → [s]climb (инициальная позиция эпенте-
тического сегмента), moist → m[w]oist (меди-
альная позиция), feel → feel[d] (финальная 
позиция). 

Эпентеза типично действует при освоении 
заимствований с несвойственными родному 
языку сочетаниями звуков. Так, в ходе истори-
ческого развития при заимствовании из латин-
ского языка в испанском языке начальное со-
четание [sk] избегалось благодаря инициаль-
ному эпентетическому гласному: латин. – scola 
[sk] → исп. – escuela [esk]. 

Инициальные и финальные эпентетиче-
ские сегменты во многих случаях обусловлены 
действием фонотактики, которая накладывает 
ограничения на сочетания фонем в языке. Так, 
целый ряд фонологических правил в языках 
мира обуславливается необходимостью по-
строения правильного слога. В некоторых анг-
лийских диалектах недопустимо сочетание 
силлабического [l] и другого согласного, имен-
но этим обуславливается возникновение эпен-
тетического гласного [ə] в словах: milk → 
mil[ə]k,  film → fil[ə]m. При заимствованиях из 
английского языка в турецком языке эпентети-
ческий гласный возникает между двумя на-
чальными согласными, таким образом, обес-
печивается правильность построения слога: 
англ. – train → турец. – [tiren]. 

Возникновение медиального эпентетиче-
ского сегмента мотивировано необходимостью 
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артикуляционного облегчения «неудобных» 
звукосочетаний, т.е. последовательности фо-
нем с несовместимыми признаками. Так, эпен-
тетический сегмент [t] появляется между со-
норным смычным альвеолярным [n] и глухим 
щелевым альвеолярным [s] в словах типа: 
agency → agen[t]cy, prince → prin[t]ce. Иными 
словами, звукосочетание [ns] является труд-
ным в артикуляционном отношении. Вставоч-
ный сегмент заимствует артикуляционные при-
знаки соседних сегментов. В результате эпен-
тетический [t] имеет по два общих признака с 
[n] – альвеолярная и смычная артикуляции и с 
[s] – глухая и альвеолярная артикуляции. Ана-
логичным образом звукосочетание [ms] оказы-
вается неудобным и требует эпентетический  
сегмент [p] в словах hamster → ham[p]ster, 
Amsterdam → Am[p]sterdam: эпентетический 
[p] имеет общие признаки с [m] – смычная и 
губно-губная артикуляции и с [s] – оба звука 
являются глухими. Таким образом, и эпентети-
ческий сегмент [t], и эпентетический [p] явля-
ются сегментами-адаптерами, которые снима-
ют артикуляционное напряжение двух соседних 
звуков, имеющих резкие признаковые различия.  

Адаптивная природа эпентетического 
сегмента является реализацией принципа эко-
номии языковых усилий, подробно изученного 
такими лингвистами, как Г. Спенсер, Г. Пауль, 
И.А. Бодуэн де Куртене, А. Мартине, О. Еспер-
сен, Г. Фрей, Л. Блумфилд, Е.Д. Поливанов, 
А.П. Пешковский и др. 

Подводя итоги, подчеркнем следующие 
основные моменты. Во-первых, из всех видов 
комбинаторных изменений эпентеза обладает 
своей спецификой, вмещающей две противо-

положные тенденции: с одной стороны, эпен-
тетический сегмент утяжеляет фонемный со-
став слова, с другой стороны, облегчает арти-
куляцию трудного звукосочетания, являясь 
сегментом-адаптером. В этом заключается 
энантиоформизм природы эпентезы.  

Во-вторых, при действии эпентезы не 
происходит качественного изменения звуков в 
звукосочетании, т.к. изменяется лишь фонем-
ный состав слова, хотя комбинация звуков 
присутствует. Именно поэтому не правомерно 
относить эпентезу к комбинаторным измене-
ниям.  

В-третьих, эпентеза наблюдается в меди-
альной и финальной позициях в разговорной 
речи и просторечиях, и в во всех позициях – в 
диалектах.  

В-четвертых, возникновение эпентезы во 
многих случаях обуславливается действием 
законов фонотактики. Этой особенностью обу-
словлен тот факт, что эпентетический сегмент 
может быть силлабическим и несиллабиче-
ским, поскольку целый ряд фонологических 
правил в языках мира диктуется необходимо-
стью построения правильного слога.  

И, наконец, направленность эпентетиче-
ского сегмента на облегчение произношения 
связана с экономией лингвистических усилий, 
но форма реализации эпентезы находится в 
противоречии с самим понятием «экономия», 
поскольку в случае с эпентезой форма слова 
не упрощается, а «утяжеляется», облегчается 
лишь произносительная сторона, поэтому 
эпентетически преобразованные формы слова 
можно назвать энантиоформами. 
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Рассмотрены особенности метафорической 
экспликации части концепта «Любовь» в поэти-
ческих текстах М. Цветаевой и Н. Гумилева. 
Представлены примеры лингвокультурологиче-
ского анализа метафорических репрезентантов с 
компонентом глаза, относящиеся к концептуали-
зированной области «Внешность возлюбленного / 
возлюбленной» 

The article describes the details of metaphorical 
explication of part of the "Love" concept in the poetry of 
M. Tsvetayeva and N. Goumilyev. Examples of analy-
sis of metaphorical representatives with an “eyes” 
component are given, which relate to the conceptual-
ized domain "Lover's appearance" in the linguistics and 
cultural aspect 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ключевые слова: метафора, метафорический репре-
зентант, концепт, поэтическая картина мира 

Key words: metaphor, metaphorical representative, con-
cept, poetic picture of the world 
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 современной лингвистике проблема 
описания концептов с точки зрения 

средств их языковой объективации, структуры, 
взаимодействия, типологии исследуется с при-
влечением разнообразных методик, на мате-
риале отдельных языков, текстов различных 
функциональных стилей. Анализ метафориче-
ской репрезентации концептов в поэтических 
произведениях дает возможность более глубо-
кого и широкого рассмотрения семантики тек-
ста, проникновения в ментальный мир автора, 
понимания его индивидуальности в восприятии 
и осмыслении реалий, онтологических сущно-
стей.  

Попытаемся рассмотреть, каким образом 
определенный сегмент концепта любовь экс-
плицируется с помощью индивидуально-
авторских метафор в поэтических текстах М. 
Цветаевой и Н. Гумилева, проанализировать 

данные в лингвистическом и культурном ас-
пектах. Для этого необходимо определить тип 
метафоры с точки зрения семантики и структу-
ры; квалифицировать языковые средства, уча-
ствующие в создании метафоры; выявить лек-
сическую и культурную наполненность компо-
нентов метафорического комплекса; опреде-
лить, какую когнитивную модель реализует 
метафора.  

Выбор поэтических текстов М. Цветаевой 
и Н. Гумилева обусловлен рядом причин. Во-
первых, данные творческие личности являются 
яркими представителями эпохи начала ХХ в. с 
ее коренными художественными, мировоз-
зренческими, стилевыми изменениями, эпохи 
экспериментального поиска. Во-вторых, тексты 
поэтов интересны своей наполненностью ори-
гинальными поликультурными концептными 
реализациями. На наш взгляд, в художествен-
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ном тексте одними из основных средств реа-
лизации концептов являются метафорические 
выражения.  

Несмотря на значительное количество 
трудов по теории метафоры, единая концеп-
ция этого понятия в современной науке не 
представлена. В классической риторике мета-
фора рассматривалась, в основном, как откло-
нение от нормы – перенос имени одного пред-
мета на другой. Целью переноса было или за-
полнение лексической лакуны (номинативная 
функция), или «украшение» речи (эмоцио-
нально-экспрессивная функция). В современ-
ной науке метафора изучается с разных пози-
ций. Например, метафора рассматривается 
как системный феномен языка [Скляревская: 
2004]. На фоне развития новых направлений 
метафора становится для лингвистики некото-
рым объединяющим элементом, исследование 
которого положило начало развитию когнитив-
ной науки. Так, по мысли Э. МакКормака, одно-
го из создателей концептуальной теории ме-
тафоры, причиной возникновения метафоры 
является «сопоставление семантических кон-
цептов, в значительной степени несопостави-
мых, человеческим разумом путем определен-
ных организованных операций» [МакКормак: 
1990, 360]. Для нашего исследования исходной 
стала связь метафоры с концептуальной сис-
темой носителей языка. В таком аспекте ме-
тафору рассматривают Н.Д. Арутюнова, Дж. 
Лакофф, М. Джонсон, Е.С. Кубрякова, М. Мин-
ский, Х. Ортега-и-Гассет и др. Ученые, описав 
метафору как «пересечение знаний об одной 
концептуальной области в другой концепту-
альной области», пришли к выводу, что мета-
фора не ограничивается лишь сферой языка и 
«является вербализированным приемом мыш-
ления о мире» [Лакофф, Джонсон: 2004, 25]. 
Таким образом, объединяя в себе логическое и 
чувственное восприятие мира, метафора раз-
решает противоречия, возникающие при его 
познании. Через нее осуществляется процесс 
понимания не только мира природы, но и 
«идеального» мира. «Из средства создания 
образа метафора превращается в способ 

формирования недостающих языку значений и 
выступает в качестве универсального орудия 
мышления и познания мира» [Шрагина: 1999, 
81]. Такой подход позволил окончательно вы-
вести метафору за рамки языковой системы и 
рассматривать ее как феномен взаимодейст-
вия языка, мышления и культуры. Если гово-
рить о механизмах создания метафоры, то ос-
новой ее является один из логических приемов 
познания мира – сравнение, но не прямое, а 
косвенное, «замаскированное». В литератур-
ном творчестве сравнение также осуществля-
ется с целью познания, но познания эмоцио-
нального – с точки зрения автора, его отноше-
ния к объекту или явлению.  

В статье для анализа избрана группа ме-
тафорических репрезентантов с компонентом 
глаза, относящаяся к концептуальной области 
«Внешность человека», а именно, «Внешний 
облик возлюбленного / возлюбленной». В свя-
зи с этим данная область рассматривается 
нами как часть концепта любовь, занимающего 
одно из главных мест в поэтических картинах 
мира авторов. Нами анализировались и другие 
метафорические экспликации, например, с 
компонентами лицо, волосы, тело и др., вхо-
дящие в концептуальную область «Внешний 
облик возлюбленного / возлюбленной», а так-
же группы метафор, относящиеся к области 
«Внутренние свойства возлюбленного / воз-
любленной». Обобщив существующие клас-
сификации, нами предложена типология инди-
видуально-авторских метафор в формально-
семантическом и структурном аспектах. Изуче-
нию реализаций художественного концепта 
любовь и их структурированию в ассоциатив-
но-семантические поля посвящен ряд работ 
[Конарева: 2006, 2007]. 

В поэтических текстах рассматриваемых 
авторов большинство метафорических выра-
жений реализует когнитивную модель Глаза – 
Свет. Соотнесение глаз с архетипом света, 
имеющим положительную коннотацию, тради-
ционно для русской культуры, но индивиду-
альны конкретные реализации модели. Так, 
например, в поэтическом тексте М. Цветаевой 



Вестник ЧитГУ № 4 (55) 
 

 

 

126 

данная модель реализуется с помощью еди-
ницы факел: Я думаю о том, как Ваши брови / 
Сошлись над факелами Ваших глаз [Цветаева: 
1991, 42]. В простой по структуре метафоре 
(метафоре, фокус которой представлен одним 
словом) на основе традиционного образа рас-
крывается не только внешний облик героя, но 
и его внутренний мир. Объектом сопоставле-
ния в данной метафоре выступают свойства 
факела. Неотъемлемой его частью является 
огонь – всё сокрушающая, но персонифициро-
ванная сила, неподвластная воле человека. 
Глаза осмыслены как вместилища этой стихии, 
что передаёт генитивная конструкция метафо-
ры. Лексема факел активизирует архетип огня, 
являющийся носителем коннотаций, связан-
ных со светом. Кроме того, огонь заключает в 
себе идею о негаснущем духовном огне, на-
пример, в христианстве огонь считается во-
площением Святого Духа.  

В поэтических текстах Н. Гумилева реали-
зация когнитивной модели Глаза – Свет осу-
ществляется с помощью такой единицы, как, 
например, зарница: ... я увидел твой взор, / Где 
печальные скрылись зарницы [Гумилев: 1991, 
57]. В данной предикатной метафоре раскры-
тию образа способствует придаточное пред-
ложение, в котором определительная семан-
тика осложняется пространственной, на что 
указывает союзное слово «где». На степень 
близости авторского «я» и женщины, чей образ 
он представляет, указывает употребление 
притяжательного местоимения «твой», яв-
ляющегося в данном случае средством инти-
мизации. Лексема зарница («мгновенная све-
товая вспышка, озаряющая горизонт вечером 
или ночью, вроде молнии, но без грома; от-
блеск дальней грозы» [Словарь Ушакова I: 
1934, 1019]) подчёркивает состояние внутрен-
него мира героини, определяя его посредством 
имени прилагательного печальные. 

В поэтических текстах М. Цветаевой мно-
гочисленна группа реализаций когнитивной 
модели Глаза – Пространство. Так, например, 
метафорическая номинация глаз как некоего 
бездонного пространства представлена в тек-

сте с помощью расширенной метафоры. Дан-
ный тип метафор выделен нами (ср. у М. Блэ-
ка: главная и подчиненная метафоры [Блэк: 
1990, 166]) и осмыслен как сложный комплекс, 
реализующийся либо структурно сложным ме-
тафорическим фокусом, либо распространи-
тельными рамками: Его глаза – прекрасно-
бесполезны! – / Под крыльями раскинутых 
бровей – / Две бездны [Цветаева: 1991, 46]. 
Одно из самых устрашающих и непостижимых 
свойств бездны, нашедшее отражение в сим-
волической традиции, – ее притягательная си-
ла. Оригинальная характеристика глаз отраже-
на в простой метафоре, выраженной именем 
существительным и окказиональным предика-
тивным прилагательным (глаза – прекрасно-
бесполезны). Объектом метафоризации явля-
ется и существительное брови, расширяя 
практически визуализированное представле-
ние о лице героя. Этому способствует мета-
форическая генитивная конструкция (Под 
крыльями (раскинутых) бровей). 

Единицы репрезентации когнитивной мо-
дели Глаза – Музыка представлены в текстах 
Н. Гумилева. Например: Два вещих сирина, 
два глаза, / Под ними сладостно поют… [Гуми-
лев: 1991, 4]. В данной расширенной метафоре 
глаза автор соотносит с мифологическим су-
ществом – сирином, актуализируя их красоту. 
Сирин – райская птица-дева, зачаровывающая 
своим пением. Данный образ имел широкое 
применение в русском изобразительном искус-
стве. Кроме того, сирины считались воплоще-
нием души, «тайны». Имя прилагательное ве-
щих и глагол поют, обозначенный наречием 
сладостно, характеризуют ассоциативный об-
раз, указывая на его функциональное назна-
чение. Когнитивная модель Глаза – Музыка 
реализуется за счет воплощения в метафоре 
свойств традиционного для русской культуры 
мифологического образа девы-птицы. 

Связь человека и духовного начала отра-
жена в метафорической реализации когнитив-
ной модели Глаза – Душа: Черные глаза глот-
нули взгляд.<…> / Все до капли поглотил зра-
чок. / И стою. / И течет твоя душа в мою [Цве-
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таева: 1991, 86]. Простые по структуре и пре-
дикатные по семантике метафоры, представ-
ленные в этом фрагменте, характерны для 
поэтического дискурса М. Цветаевой в целом. 
Сама когнитивная модель Глаза – Душа тра-
диционна для русской культуры. Одной из ос-
новных реализаций данной модели является 
узуальная метафора глаза – зеркало души. 
Значение этого метафорического выражения 
трансформируется: в тексте с помощью прие-
ма олицетворения «глаза» становятся той суб-
станцией, через которую происходит обмен не 
только взглядами, но и душами лирической 
героини и героя, что передается посредством 
глаголов глотнули, поглотил, течет. 

Таким образом, с помощью разнообраз-
ных по семантике и структуре метафор, выра-

женных в большинстве случаев предметно-
конкретной лексикой, реализуется определен-
ная часть концепта любовь. Для обоих авторов 
характерны метафорические реализации тра-
диционных для русской культуры когнитивных 
моделей (например, Глаза – Свет, Глаза – Ду-
ша и др.) и моделей, реализация которых де-
монстрирует лингвокреативность мышления 
поэтов (например, Глаза – Пространство, Гла-
за – Музыка и др.). Лингвистический и культур-
ный анализ метафорических выражений «об-
нажает» авторские приоритеты в осмыслении 
реалий. Метафоры, таким образом, являясь 
важной составляющей идиостилей поэтов, вы-
ступают не только как единицы языка, экспли-
цитно присутствуя в текстах, но и становятся 
элементами поэтического сознания. 
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Рассматриваются проблемы внутритексто-
вого пространства в художественной литерату-
ре в связи с логико-философской теорией воз-
можных миров, анализируются подходы к внут-
реннему структурированию художественного 
текста с точки зрения лингвистики и литерату-
роведения. Статья содержит анализ англоязыч-
ных и отечественных исследований 

The article deals with the problems of text worlds in 
fiction in connection with logical and philosophical con-
ception of possible worlds. The article studies different 
approaches to the text structure both in linguistics and 
literary poetics. It also contains the analysis of Russian 
and foreign sources 
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ачиная с середины ХХ в., мировая 
художественная литература обраща-

ется к постулатам философии и логики и нахо-
дит в теории возможных миров источник вдох-
новения. Литераторы в достаточной степени 
владеют научными достижениями физики, ло-
гики, философии и весьма убедительно пове-
ствуют о возможных мирах,  как будто их су-
ществование даже не может быть подвержено 
сомнению. Прежде всего, это Р. Шекли, А. 
Азимов, С. Лем, Дж. Ффорде, К. Прист, А. 
Стругацкий и Б. Стругацкий и др.   

Заимствованное из философии понятие 
возможных миров прочно заняло свое место 
не только в художественной литературе, но и, 
как следствие, в литературоведении и лин-
гвистике. В XVIII в. немецкий философ, мате-
матик, физик, языковед Г.В. Лейбниц предло-
жил идею «возможных миров» и ввел понятие 
алитических модальностей необходимого, 

возможного и случайного [4].   
Одни (созданные воображением автора) 

миры, например, у Р. Шекли, полностью сле-
дуют философской концепции Г. Лейбница о 
возможных мирах. Другие миры, например, у 
Дж. Форде, соответствуют, во-первых, совре-
менным эстетическим представлениям о воз-
можных мирах в искусстве, во-вторых, бес-
спорно, опираются на теорию А. Эйнштейна о 
потенциальных возможностях деформации 
времени и пространства. С. Лем исповедует 
философскую «религию» индетерминизма. В 
мирах К. Приста время измеряется в соответ-
ствии с положением физики, постулирующим 
единицу времени как время, за которое свет 
проходит один метр.   

Таким образом, интерес художественной 
литературы к теории возможных миров очеви-
ден. Но для тех, кто читает такую литературу, 
и, более того, для тех, кто исследует ее, необ-
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ходимой становится сама теоретическая база. 
Иначе не произойдет адекватного декодирова-
ния текста со стороны читателя и адекватного 
анализа со стороны исследователя. 

Осознание философских истоков совре-
менной лингвистической теории возможных 
миров дает нам возможность понимания и ин-
терпретации  времени и пространства в лин-
гвистике и литературоведении. 

Понятие возможных миров в связи с по-
нятиями необходимости и возможности было 
введено в семантику модальности (J. Lyons, 
T.A. van Dijk). C точки зрения логики пропози-
ций,  это означало, что утверждение А необхо-
димо, если оно истинно для всех возможных 
миров. Далее, утверждение А возможно, если 
оно истинно по крайней мере для одного из 
возможных миров. Так, в результате интегра-
ции философии, логики, когнитологии, психо-
логии, лингвистики, литературоведения возни-
кает теория текстового пространства (R. 
Bradley, N. Swartz, E. Semino, P. Werth). 

Понятие текстового пространства разви-
вается из термина «возможный мир», как пи-
шет Ю. Тэлеман [11; С. 199-208], и часто имеет 
очень размытую и неоднозначную трактовку. В 
лингвистике оно, главным образом, ассоции-
руется с двумя основными областями иссле-
дований: пропозиционной семантикой и теори-
ей текста. В этой связи, по нашему мнению, к 
возможным мирам логически можно отнести и 
«когнитивное пространство» (термин В.В. 
Красных), которое «есть определенным обра-
зом структурированная совокупность всех зна-
ний и представлений, присущих либо (1) кон-
кретной языковой личности (ИКП [индивиду-
альное когнитивное пространство]), либо (2) 
тому или иному социуму (КПП [коллективное 
когнитивное пространство])» [3; C. 24]. 

Говоря о «художественном пространстве 
произведения» и «пространстве текста», Ю.М. 
Лотман не отождествляет их: «Следует реши-
тельно отказаться от представления о том, что 
текст и художественное произведение – одно и 
то же. Текст – один из компонентов художест-
венного произведения … . Художественное 

пространство в литературном произведении – 
это континуум, в котором размещаются персо-
нажи и совершается действие. Наивное вос-
приятие постоянно подталкивает читателя к 
отождествлению художественного и физиче-
ского пространства» [2; С. 258].  По Ю.М. Лот-
ману, пространство текста является индивиду-
альной моделью мира автора. 

Концепция художественного пространства 
и времени нашла отражение в известной идее 
М.М. Бахтина о хронотопе [1]. Он понимал про-
странство текста как обобщённое отражение 
реального, изображаемого, описываемого в 
тексте пространства и занимался проблемой 
пространства, изображённого в тексте и обо-
значаемого текстом.  

Для Б.А. Успенского слово и текст изна-
чально обладают некими общими с простран-
ством чертами. Прежде всего, «слово (текст) – 
пространственно (курсив наш. – Л.Л.) и по-
стольку открыто, свободно» [6; С. 241]. Б.А. 
Успенский является автором концепции, со-
гласно которой пространство текста понимает-
ся как результат взаимодействия множества 
точек зрения – автора, персонажа, получателя. 
Пространство текста – это пространство, опи-
сываемое в тексте с одной или всех названных 
точек зрения. Исследователь выделяет идео-
логическую, фразеологическую и психологи-
ческую точки зрения [6; C. 30]. Точки зрения 
могут как различаться, так и совпадать друг с 
другом.  

В рамках теории текста принцип возмож-
ных миров может представлять текст как мыс-
лительный конструкт. Р. де Бюгранд опреде-
ляет текстовое пространство как «когнитивный 
коррелят знания, актуализирующегося в тек-
сте. Таким образом, он существует только в 
голове пользователя языка» [7; С. 24].  

Теория возможных миров в значительной 
степени повлияла на развитие дискуссии об 
онтологических свойствах вымышленных сущ-
ностей. Фактически она является альтернати-
вой теории речевых актов применительно к 
художественной  литературе. Теория речевых 
актов изучает характеристики, свойства и па-
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раметры высказывания, представляя его как 
мегавысказывание, внутри вымышленного 
мира и внутри самого вымышленного текста. А 
теория возможных миров, применительно к 
изучению литературы, занимается установле-
нием границ вымышленного мира и описанием 
его внутренних свойств. Так, Л. Долежел отме-
чает, что теория возможных миров рассматри-
вает вымышленный мир в связи с двумя про-
блемами:  

1) онтологический статус художественной 
литературы как несуществующего объекта; 

2) логический статус образа.  
Исследователь полагает, что в рамках 

прагматических теорий эти проблемы решают-
ся в терминах условности и ложных утвержде-
ний, теория возможных миров предлагает по-
зицию, основанную на двух принципах: 

1) возможные миры – это возможное со-
стояние вещей;    

2) количество вымышленных миров не ог-
раничено и максимально разнообразно [8; С. 
228-229]. 

Первый принцип решает проблему рефе-
ренции к несуществующему объекту, т.к. ре-
ференция будет возможна в рамках опреде-
ленного мира, где и расположен этот объект. 
Например, Гамлет, как действующее лицо вы-
мышленного мира, обладает разумом и рефе-
ренцией внутри определенного произведения, 
т.е. внутри данного мира.  

Второй принцип учитывает возможность 
переформулировки теории возможных миров. 
Эта позиция определяется тем, что даже «ре-
альный» или фактический мир, в котором мы 
существуем, является конструктом (U. Eco, D. 
Lewis, M.L. Ryan). Это означает, что он также 
определяется как возможный среди прочих: 
«Каждый мир – это реальный мир для тех, кто 
находится внутри него» [10; С. 182-189]. Дан-
ное утверждение влечет за собой важные 
уточнения в отношениях между вымыслом и 
реальностью. Б. Мак Хейл (B.McHale) утвер-
ждает, что теория возможных миров, во-
первых, усложняет понимание внутренней он-
тологической структуры художественного про-

изведения, во-вторых, размывает внешние 
границы, которые отделяют вымысел от ре-
альности. Тем не менее, функциональное 
применение теории возможных миров к пони-
манию литературы – это исключительная и 
единственная возможность адекватно объяс-
нить, чем и насколько возможный мир отлича-
ется от реального [10; С. 182-189]. 

Ключевой момент теории возможных ми-
ров относительно художественной литературы 
для М.Л. Райан (M.L. Rayan) состоит в том, что 
вымышленный мир в рамках этой теории рас-
сматривается как один из возможных миров. 
Она разрабатывает модель, основанную на 
идее о том, что текст, как семантическая сфе-
ра, не является единственным миром, но, бо-
лее того, он создает систему миров или все-
ленную, центром которой является тексто-
вый реальный мир. (В отечественной традиции 
– фактическое текстовое пространство, по 
Ю.М. Лотману). Мыслительные процессы дей-
ствующих лиц, актуализированные в их жела-
ниях, мечтах, убеждениях, фантазиях и пр., 
создают альтернативные возможные миры 
внутри текстовой системы. 

М.Л. Райан вводит понятие рецентриро-
вания (recentering) [9]. Оно подразумевает, что 
возможный мир временно становится реаль-
ным миром, подобно тому, как это происходит 
во сне, в галлюцинациях или в детской игре 
«верю-не верю». В этих случаях происходит 
временное перемещение параметров реально-
го мира в сторону альтернативного возможного 
мира. Отсюда следует, что с точки зрения оби-
тателей этих миров, возможный мир – это все-
гда реальный мир. Понятие рецентрирования 
позволяет также пересмотреть ту точку зрения, 
что существует только один фактический мир,  
в смысле «реальный мир», и заставляет при-
знать тот факт, что вымышленные миры, кото-
рые фактически являются альтернативными 
возможными мирами, могут рассматриваться 
так, как будто они сами являются временными 
реальными мирами. «Художественная литера-
тура характеризуется открытым рецентриро-
ванием, посредством которого в центр концеп-
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туальной вселенной помещается альтернатив-
ный возможный мир» [9; С. 556]. 

Степень подобия/отличия текстового ми-
ра и реальности, как утверждает М.Л. Райан, 
зависит от определенных признаков, их де-
вять: идентичность свойств, идентичность 
наполнения, совместимость наполнения, 
временная совместимость, физическая со-
вместимость, таксономическая совмести-
мость, логическая совместимость, аналити-
ческая совместимость, лингвистическая со-
вместимость [9; С. 558-559]. 

Тексты различной жанровой принадлеж-
ности могут характеризоваться соблюдением 
или несоблюдением одного или нескольких 
принципов. В частности, нарушение законов 
природы наблюдается в литературе о призра-
ках и приведениях; нарушение таксономиче-
ской совместимости всегда присутствует в 
сказках с их волшебниками, драконами и пр. 
Лингвистическая несовместимость проявляет-
ся в текстах, где персонажи говорят на вы-
мышленных языках и т.д. Однако важно то, что 
всегда остается еще нечто, что не совпадает. 
Это отправитель текста, который всегда нахо-
дится в реальном мире [9; С. 558-559]. 

Согласно П. Верту, текстовое пространст-
во не может определяться как статичная дан-
ность, независимая от коммуникантов. Напро-
тив, это динамическое явление, которое не-
прерывно изменяется. В этом смысле тексто-
вое пространство можно определить как «ма-
териализацию когнитивного пространства, со-
вместно создаваемого автором и читателем» 
[9; С. 558-559]. Текстовое пространство под-
вержено постоянным изменениям, поскольку и 
читатель, и сам текст изменяются во времени.  

Рассуждая о коммуникации, П. Верт дает 
определение тому, что он называет коллек-
тивным знанием говорящего и слушающего. 
Коллективное знание разделяется на общее и 
взаимное, где общее включает культурную и 
лингвистическую сферу, а взаимное включает 
совместный опыт и восприятие участников 
коммуникации. Таким образом, то, что П. Верт 
называет коллективным знанием по своему 

семантическому объему, совпадает с когни-
тивным пространством и его компонентами 
В.В. Красных [3]. 

Текстовое пространство, по П. Верту, со-
стоит из уровней, которые выделяются на ос-
нове текстовой предикации, а также слов и вы-
ражений, создающих внутритекстовые субпро-
странства. Текстовое пространство определя-
ется дейктически и отражает точку зрения от-
правителя, а внутритекстовые субпространст-
ва строятся посредством модальностей. Ти-
пичные элементы, участвующие в построении 
внутритекстового пространства, по П. Верту, 
это «модальности, маркеры вероятности, гла-
голы, выражающие предположение и отноше-
ние, определения, относящиеся к области во-
ображения, воображаемых и предполагаемых 
ситуаций и т.п.» [3; C. 106]. П. Верт системати-
зировал типы таких субпространств и выделил: 
когнитивное, интенциональное, репрезентаци-
онное, гипотетическое, гносеологическое суб-
пространства текста [3; C. 106]. 

Текстовые пространства, по П. Верту, оп-
ределяются, прежде всего, дейктической ин-
формацией места и времени – главным 
«строительным» элементом текстового про-
странства. Внутритекстовые субпространства 
способны модифицировать дейктическую ин-
формацию или могут вводить дополнительные 
сферы в текстовый мир. Кроме того, автор 
особенно выделяет ведущую роль фреймов 
знания в построении возможных миров, по-
скольку эти фреймы существенным образом 
«расширяют и обогащают текстовые миры» [3; 
C. 187]. 

Три основные способа модификации 
внутритекстового субпространства, предло-
женные П. Вертом: 

1) дейктические изменения (изменения в 
пространстве и во времени); 

2) пропозиции (идеи главных героев, 
включающие их желания, убеждения, цели и 
пр.);  

3) гносеологические изменения (утвер-
ждения, сделанные либо участниками комму-
никации, либо главными героями, и обяза-
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тельно содержащие модальность).  
Все эти элементы участвуют в создании 

текстовых пространств и субпространств и от-
личны от элементов, участвующих в построе-
нии и развитии самого сюжета. В целом П. 
Верт пишет, что «мир становится материаль-
ным через знание» [9; C. 109].  

Нельзя не обратить внимания на то, на-
сколько представления П. Верта о реальном 
мире схожи с пониманием реального мира Д. 
Беркли, английского философа XVIII в., учение 
которого стало впоследствии источником им-
пириокритицизма, прагматизма, неопозитивиз-
ма. Основной постулат Дж. Беркли: «Сущест-
вовать значит быть воспринимаемым» [4], в 
«Трактате о началах человеческого знания» 
(1710) он утверждал, что внешний мир не су-
ществует независимо от восприятия и мышле-
ния, а бытие всех вещей состоит в их воспри-
нимаемости. 

Следуя этой логике, можно, таким обра-
зом, утверждать, что любое литературное про-
изведение, будучи воспринимаемым, во-
первых, существует, во-вторых, представляет 
собой альтернативный существующий мир. 
Этот мир существует в воображении и отлича-
ется от реального некоторым набором призна-
ков, но не может существовать вне пределов 
последнего. 

Тогда литературные произведения и все, 

что в них описывается (будь то в сказках, фан-
тастике, детективах), представляет собой 
лишь возможные миры. Они создаются сред-
ствами языка и состоят из предметов, индиви-
дов, сущностей, соответствующих интенсиона-
лам какого-либо языка [5]. В «возможных ми-
рах» художественной литературы снимаются 
многие запреты, имеющие место при описании 
реальных событий и явлений: там снимается 
закон противоречия, и все может претерпевать 
разнообразные превращения; все может ста-
новиться одушевленным либо материализо-
ваться; могут создаваться любые произволь-
ные комбинации интенсионалов, что не на-
блюдается в реальной действительности.  

Лингвистика, безусловно, признает мно-
жественность текстовых миров, их различную 
природу и констатирует, что попытки устано-
вить однозначные границы внутритекстовых 
миров далеко не всегда осуществимы и тем 
более успешны. Однако следует принять как 
руководство к действию высказывание Ю. Эко 
об оправданности и необходимости функцио-
нального использования теории возможных 
миров применительно к пониманию литерату-
ры, как исключительную и единственную 
возможность  адекватно объяснить, чем и 
насколько возможный мир отличается от 
реального. 
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Статья посвящена проблемам изучения исто-
рической фразеологии. Анализируется специфика 
устойчивых словосочетаний региональных пись-
менных деловых памятников эпохи формирования 
национального языка, связанных с характеристи-
кой человека в системе государственного уст-
ройства России. Выявление фразеологической 
семантики позволило выявить культурную уни-
кальность, обусловленную историческим разви-
тием нации 

The article deals with the problems of studying of 
historical phraseology. It gives the analyses of written 
Archive texts of the epoch the national language de-
velopment connected with the characteristics of an 
individual in the system of Russia state organization. 
The exposing of phraseological semantics made it 
possible to prove that the Russian culture is a unique 
one because of the historical development of the nation 
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дной их главных задач исторического 
языкознания является создание объ-

ективной картины прошлых эпох, разных пе-
риодов функционирования отечественного 
языка. 

Данная статья имеет несколько целевых 
установок, во-первых, актуализировать внима-
ние к изучению истории становления языковых 
явлений, в частности, к изучению формирова-
ния фонда устойчивых формул национального 
языка, во-вторых, проанализировать особен-
ности устойчивых словосочетаний письменных 
деловых памятников периода становления 
русского национального языка, имеющих глу-

боко национальную специфику и связанных с 
характеристикой человека в системе государ-
ственного устройства России. Выполнение по-
ставленной цели требовало описать этапы 
становления отечественной исторической 
фразеологии и определения места языка де-
ловой письменности в образовании фразеоло-
гической системы национального языка. 

Историкам русского литературного языка 
хорошо известно, что качественное чтение и 
адекватное понимание древнерусских текстов, 
текстов эпохи формирования национального 
языка представляется невозможным без вхож-
дения в семантическое поле устойчивых сло-
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восочетаний. В лингвистической науке до сих 
пор сведения об исторических процессах, со-
провождающих формирование фразеологиче-
ской системы языка, не представлены в доста-
точной мере. Вместе с тем, фразеологические 
единицы, точно так же, как и лексемы нацио-
нального языка, отражают и запечатлевают 
внешний и внутренний мир человека, его ду-
ховную и общественную деятельность, соци-
ально-политические изменения, происходящие 
в жизни общества, морально-этические нормы, 
повседневную деятельность людей. Обобще-
ние предшествующего научного опыта в дан-
ной отрасли знаний позволяет акцентировать 
внимание на ряде исследований. Так, из не-
многих работ по исторической фразеологии 
можно выделить исследование Л.Я. Костючук 
«Устойчивые словосочетания в древнерусском 
языке». В данной работе автор ставит важную 
проблему – вычленения фразеологического 
материала исторических памятников прошло-
го. «Проблема выделения устойчивых слово-
сочетаний из текстов прошлого тесно связана 
с выяснением причин фразеологизации устой-
чивых словосочетаний. Нужно, прежде всего, 
определить тот материал, который может 
явиться объектом исследования. Для этого 
необходимо сначала определить важнейшие 
свойства, которыми могут характеризоваться 
собственно фразеологические единицы». Сре-
ди важнейших признаков узуально устойчивых 
сочетаний называется «повторяемость выра-
жения в текстах памятников, что свидетельст-
вует о воспроизводимости и употребительно-
сти в речи прошлого» [4; С. 41]. 

В создании исторической фразеологии 
значительный шаг был сделан в 1970-1980-е 
гг. XX в. Фразеологию деловой письменности 
XVI-XVII вв. описал Т.А. Селиванов. Из его ис-
следований видно, что фразеологические еди-
ницы деловой речи оставили значительный 
след в лексико-фразеологической и отчасти 
грамматической системе национального рус-
ского языка не только в качестве реликтов, 
рефлексов, дериватов, контаминированных 
«гибридов» и т.п., но и как наследие, пере-

шедшее в иное «языковое состояние» в перво-
зданном виде или с незначительными измене-
ниями [10]. Об особенностях фразеологическо-
го фонда XVIII в. повествует работа М.Ф. Па-
левской «Основные модели фразеологических 
единиц со структурой словосочетания в рус-
ском языке XVIII в.» [7]. 

Существенный вклад в становление диа-
хронной фразеологии внес В.А. Архангельский 
[1]. Осознавая важность исследований в этом 
аспекте, он наметил ряд тем и проблем, необ-
ходимых для выполнения одной из актуальных 
и трудоемких задач – задачи изучения законо-
мерностей развития и функционирования фра-
зеологического состава русского языка с XI в. и 
до настоящего времени. 

Среди фундаментальных работ постклас-
сического периода можно выделить моногра-
фию Р.Н. Попова «Фразеологизмы русского 
языка с архаичными значениями слов» [8]. От-
меченного автора нельзя назвать фразеоло-
гом исторического плана, однако его исследо-
вание интересно тем, что в нем представлено 
большое число фразеосочетаний, включающих 
архаизмы, а также разъяснены принципы и 
теоретические основания бытования таких 
фразеологизмов. 

В 80-е гг. XX в. историческая фразеология 
обогатилась талантливыми работами В.М. Мо-
киенко, изучающего славянскую фразеологию, 
специфика которой состоит в том, что она яв-
ляется частью исторической фразеологии. Его 
работы дают многое для понимания историче-
ских процессов в формировании основных 
признаков устойчивых словосочетаний. Так, в 
работе «Славянская фразеология» подчерки-
вается важность систематической разработки 
фразеологии в диахроническом плане, отме-
чается, что «исследования развития фразео-
логизмов – это не простая демонстрация исто-
рии отдельных выражений или более или ме-
нее удачное объяснение их смысла. Такое ис-
следование предполагает системный охват 
разнообразного материала, учет лингвистиче-
ских и экстралингвистических факторов, при-
влечение широких генетических параллелей. 
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Трудности такого подхода понятны: ведь изу-
чение системности лингвистического состава 
еще не начато, а само понятие фразеологиче-
ской системы довольно неопределенно» [6; С. 5]. 

Исследуя состояние и перспективы раз-
вития исторической фразеологии, С.Т. Шулеж-
кова высказывает мысль о том, что на совре-
менном этапе развития языка знание истори-
ческой фразеологии необходимо и, по ее мне-
нию, перед специалистами XXI в. стоят гло-
бальные задачи, важнейшей из которых явля-
ется «создание фундаментального историко-
этимологического словаря русской фразеоло-
гии, в котором была бы отражена судьба каж-
дой фразеологической единицы со времени ее 
возникновения до наших дней. Кроме того, 
давно назрела необходимость написания са-
мой исторической фразеологии, которая бы 
излагала историю становления корпуса фра-
зеологических единиц русского языка от нача-
ла исторического периода до конца XX в.» [12; 
С. 73]. Представляется, что не утратило своей 
значимости и заключение Б.А. Ларина: «Несо-
мненно, что происхождение, пути и закономер-
ности образования фразеологических слово-
сочетаний могут быть выяснены только при 
историческом построении фразеологии, при 
разработке всех богатств средневековой и 
древнейшей идиоматики, устойчивых словосо-
четаний как русского, так и других языков» [5; 
С. 136-137]. 

Таким образом, предметом исторической 
фразеологии является изучение первичных 
норм и значений устойчивых словосочетаний, 
определение их источников по всем доступ-
ным памятникам, выявление сфер их употреб-
ления и закономерностей образования, а так-
же установление объема фразеологического 
состава в ту или иную историческую эпоху. 

До сих пор остаются непознанными коли-
чественные и качественные параметры фра-
зеологического состава письменного языка 
разных исторических эпох. Поэтому среди ак-
туальных задач исторической фразеологии 
называется сбор фразеологических фактов по 
всем доступным памятникам письменности, их 

систематизация. 
Особый интерес в истории национального 

языка вызывает эпоха XVII-начала XVIII вв.: 
постепенно два типа литературного языка 
(книжно-славянский и народно-литературный) 
разрушаются, и языковые средства этих типов 
начинают восприниматься как стилистически 
маркированные разновидности единой систе-
мы выразительных средств русской письмен-
ности. В истории развития книжно-письменного 
языка наиболее изменчивой сферой была де-
ловая письменность. Деловой язык в отмечен-
ный период испытывает заметные преобразо-
вания, он вбирает в себя то новое, что утвер-
ждается в разговорной речи русских людей. С 
течением исторического времени деловой 
язык становится динамичнее, неизменно рас-
ширяя свои функции, что способствовало его 
утверждению в роли языка государственного, 
обслуживающего все сферы жизни человека. 

В задачи научного поиска при осмысле-
нии роли деловых документов в создании ос-
нов национального словаря включается и про-
блема исследования формирования структур-
ных типов устойчивых словосочетаний дело-
вой речи; выявление условий их возникнове-
ния, постижение фразеологической семантики, 
а также степень интенсивности их употребле-
ния. Представляется, что в период своего ста-
новления и развития историческая фразеоло-
гия должна опираться на историческую лекси-
кографию. Исторические словари как обще-
российского масштаба, так и регионального, в 
которых зафиксирован определенный лексико-
фразеологический материал, могут послужить 
источником для изучения фразеологических 
фактов диахронного типа. Ценность регио-
нальных исторических словарей в их докумен-
тальной базе – памятниках деловой письмен-
ности, которые были первыми источниками, 
объективно отражавшими реалии действи-
тельности, внеязыковую картину мира прежних 
эпох. Выявление фразеологической семантики 
дает возможность почувствовать культурную 
уникальность, обусловленную историческим 
развитием нации. 
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Так, материалы исторического «Словаря 
русского языка XI-XVII вв.» [11] содержат ус-
тойчивые словосочетания, семантическое на-
полнение которых напрямую связано с соци-
ально-политическим устройством Древней Ру-
си, Московской и с эпохой становления русской 
нации. К ним относятся названия учреждений, 
ведающих различными административными и 
хозяйственными делами (посольский двор, 
земский двор, закладной двор, кружечный 
двор, загонный двор, приезжий двор, казенный 
двор, отдаточный двор); названия хозяйства 
преимущественно как единица обложения (бе-
лый двор, черный двор, тяглый двор, бобыль-
ный двор, житейский двор, животный двор и 
др.); названия людей по их имущественному 
положению и общественной значимости 
(большие люди, мелкие люди, недостаточные 
люди, великие мужи, нарочитые люди, из-
бранные мужи, передние мужи, добрые мужи); 
различные категории людей по отношению к 
несению феодальных повинностей (белые лю-
ди, тяглые люди, податные люди, не тяглые 
люди); должностные лица, военные или граж-
данские (верный голова, кабацкий голова, 
объезжий голова, письменный голова, засеч-
ный голова); названия лиц определенной про-
фессии (замочный мастер, зелейный мастер, 
колодезный мастер, красильный мастер, куз-
ничный мастер, огнестрельный мастер, 
пильный мастер, бахромный мастер, полат-
ный мастер, порочный мастер и т.д.); назва-
ния лиц, причислявшихся с середины XVI в. к  
государеву двору (думный дворянин, выбор-
ный дворянин, городовой дворянин, москов-
ский дворянин, ратный дворянин). 

Данные исторических словарей позволя-
ют показать территорию распространения ус-
тойчивых словосочетаний, установить регио-
нальные вариации их использования, преоб-
разование в ходе исторического развития че-
ловека и его языкового сознания, выявить спе-
цифику культурной коннотации. Так, анализ 
устойчивых словосочетаний по региональным 
сибирским историческим словарям показыва-
ет, что большинство выражений связано с го-

сударственным устройством и спецификой 
жизни в Сибири, т.е. они являются живыми 
свидетелями жизни и деятельности человека в 
системе государственного устройства России и 
отражают определенный культурный этап в 
развитии русского общества. В частности, нер-
чинские деловые памятники, на базе которых 
создан «Исторический словарь Восточного За-
байкалья» [3], имеют ценный фразеологиче-
ский материал, он может быть использован 
для изучения фразеологического состава рус-
ского языка эпохи начального этапа формиро-
вания русского национального языка. В дело-
вых текстах представлены устойчивые форму-
лы, которые обслуживали разные сферы жиз-
ни русского общества (общественно-
политическая жизнь, торгово-денежная сфера, 
судебно-юридическая, производственная дея-
тельность и др.). Это фразеологические исто-
ризмы, узуально устойчивые сочетания, кото-
рые принадлежат конкретной эпохе, конкрет-
ным жизненным ситуациям, они интересны 
тем, что демонстрируют интеграцию истории, 
языка и общества, хотя долговечность их ог-
раничена. 

Отдавая должное основному принципу 
исследования, укрепившемуся в гуманитарной 
области знания в наши дни – антропоцентриз-
му, обратимся к характеристике тех узуально 
устойчивых сочетаний, которые направлены 
на познание и изображение самого человека 
как ключевого концепта любой этнической 
культуры. Современные когнитивные исследо-
вания утверждают, что репрезентируясь в язы-
ке, концепт выражается совокупностью 
средств языка: «Весь концепт во всем богатст-
ве своего содержания теоретически может 
быть выражен только совокупностью средств 
языка, каждое из которых раскрывает лишь его 
часть» [9; С. 13]. 

Учитывая то обстоятельство, что опыт по-
знания человеком окружающей действитель-
ности преломляется прежде всего в словарных 
знаках лексического и фразеологического 
свойства, при описании различных видовых 
проявлений концепта акцентируем внимание 
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на характеристике узуально устойчивых соче-
таний. Так, наши наблюдения показывают, что 
в региональных деловых памятниках нашла 
отражение разноплановая устойчивая терми-
нология административно-юридического ха-
рактера, определяющая категории людей по их 
должностным обязанностям, относящимся к 
той или иной социальной прослойке, оценива-
ется социальный статус человека: служилые 
люди (лица, несущие государственную службу) 
– «В разных месяцех и числах Телембинском 
конным и пешимъ служилым людямъ прода-
но… мясо говяжье и жиру топленого…» (ф. 10, 
1705) [2]. «А из вашего верхнего шилсково ост-
рогу от меня в вашу даурскую землю до Алба-
зина городища сынишко мой Еремка с служи-
лыми людьми плыл пятеры сутки а на Албази-
не городище стоял три дни а от Албазина го-
родища шел ко мне четыре дни…» (ф. 214, 
1658). Ссыльные люди (лица, сосланные на 
поселение) – «Всего… пашенных крестьян и 
ссыльных людей двадцать четыре человека 
великаго государя десятинкой пашни пашутъ» 
(ф. 10, 1705). «В том новопристроенномъ горо-
де поселить на житье московских стрельцов и 
розных чинов ссыльных людей которые сосла-
ны за вины в Сибирь в разные городы…» (ф. 
214, 1689). Государские люди (люди, находя-
щиеся на службе у государя) – «Быть в том 
остроге для всякихъ вестей и степныхъ карау-
лов… вдоль государских людей» (ДАИ, 1684) 
[3]. Гулящие люди (люди, относящиеся к раз-
ряду гулящих) – «Сорок бахчей чаю черного по 
две деньги бахча с гулящих людей оборочных 
денегъ 50 копеек» (ф. 10, 1723). Воровские 
люди (люди, совершающие преступления, кра-
дущие имущество) – «И от того их утеснения 
выше Селенгинска на степи со скотомъ для 
кормов выкочевал от воровских людей» (ф. 
1142, 1699). Ясачные люди (нерусские люди, 
платившие ясак) – «Ясашные братцкие люди 
чинят утеснение немалое и скотинные кормы у 
них за теснотою вытравливают» (ф. 1142, 
1699). «В нынешнем 1697 году февраля в 25 
день по нашему великого государя указу зем-
ские росходы ясачным людем на жалованье 

четыре половинки сукон шиптугов по шти руб-
лев…» (ф. 10, 1697); 

– устойчивые формулы, характеризующие 
людей по профессиональной принадлежности, 
по роду занятий: промышленные люди (люди, 
занимающиеся промыслом) – «Того ж числа с 
промышленных людей Федора Пинегина с 
Ивана Сысоева… по полтине… итого шестна-
дцать рублевъ тридцать два алтына» (ф. 10, 
1705). «А промышленаго человека Ивашку Ме-
зеню вместо кнута бить батоги нещадно…» (ф. 
1142, 1675). Торговые люди (люди, занимаю-
щиеся торговлей) – «И то написано под сею 
отпискою в росписи десятинныхъ соболей 
служилых и с торговыхъ и с промышленных 
людей» (ф. 214, 1664). «У торговых людей со-
болей  шуб собольихъ и лисиц черных и чер-
нобурых и бурых и шапок лисьих же черных 
горлотных и никакие мяхкие рухляди не имати 
и не покупати (ф. 1142, 1701).  Дворовые люди 
(люди, работающие на хозяина дома) – «А он 
де за людьми его дворовыми не ганивался» 
(ф. 1142, 1701). Работные люди (люди, нани-
маемые для выполнения какой-либо работы) – 
«С вечера в ночныхъ часах вышел он Иван ис 
полатки своей и спросил кто из работных лю-
дей на карауле» (ф. 1142, 1699). Купецкие лю-
ди (купцы, торговцы) – «Плыть им удинцамъ съ 
Читы на их купецких людей судах и плотах до 
Нерчинска и пловучи верховые по Шилке…» 
(ф. 214, 1706);  

– устойчивые выражения, характеризую-
щие людей по этнической принадлежности: 
брацкие люди (буряты) – «Онъ Павелъ насъ 
холопей твоихъ за ними брацкими людьми в 
погоню послалъ, чтобы ихъ назадъ воротить» 
(1676) [3]. Китайские люди (китайцы) – «А тотъ 
де новый городъ сделанъ у них китайских лю-
дей на Албазинской стороне выше Зеи реки» 
(1684) [3]. Улусные люди (тюркоязычные и 
монголоязычные народы, проживающие в оп-
ределенном поселении – улусе) – «Ваши улус-
ные мунгальские люди ходятъ во многолюдст-
ве торгуют неявчимъ товаромъ» (ф. 10, 1706).  

Анализ семантики отмеченных моделей 
устойчивых словосочетаний показывает, что 
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фразеконцептосфера «человек – люди», пред-
ставленная в региональных памятниках, бази-
руется на социальных параметрах: социаль-
ный статус, профессиональная принадлеж-
ность, названия людей по роду занятий, по эт-
нической принадлежности. Заметим, что лек-
сема «люди» не характеризуется многоликим 
языковым значением, но благодаря ее вклю-
чению в термино-номинативный мини контекст, 
она приобретает социальную детализацию, 
благодаря чему становится семантически по-
ливалентной и проявляет функциональную 
многозначность. Как видно, устойчивые фор-
мулы со словом «люди» обладают денотатив-
ной направленностью, закрепляя типичные 
черты социальной характеристики человека, 
тем самым придавая концептосфере «человек 
– люди» в русской национальной картине мира 
черты особой уникальности. 

Отмеченные термины номинативного ха-
рактера появились в языке в период интенсив-
ного развития делопроизводства и закрепи-
лись языковой практикой XVII в. во фразеоло-
гической системе русского языка, о чем, как 
уже было отмечено, и свидетельствуют пока-
зания исторических словарей. Данные образо-
вания можно дефинировать как фразеологиче-
ские историзмы, принадлежащие конкретной 
эпохе. Появились они в результате фразеоло-
гизации свободных словосочетаний. Процесс 
образования целостного значения у данных 
устойчивых формул в какой-то мере склады-
вается из суммы значений входящих в него 
слов. Слова, образующие комплексное наиме-
нование, утрачивают свою как лексическую, 
так и грамматическую самостоятельность, по-
лучают фразеологически связанное значение. 
И вот убедительный факт фразеологизации 
данных выражений – на их базе образовыва-
лись новые слова – приказные, служилые, ра-
ботные, ссыльные и т.д. – грамматически за-
висимое слово субстантировалось, выражение 
прошло путь семантической конденсации, пе-
решло в иное языковое состояние. 

Как видно, письменные деловые тексты 

накопили определенный потенциал устойчи-
вых словосочетаний терминологического ха-
рактера. Выработанная новая терминология за 
годы становления делового языка пополнила 
фразеологический слой языка, отражая и ха-
рактеризуя специфику экономического, поли-
тического, социального и юридического строя 
старой России. Она создала свою картину ми-
ра, определяющую многие аспекты социокуль-
турной жизни нации. Изучение семантики дан-
ных формул на определенном временном от-
резке показывает специфику национально-
языкового отображения жизни общества. Они 
способны служить знаками, характеризующими 
социальную структуру определенного этапа 
развития русского общества, отражают слож-
ность и пестроту социальных отношений, име-
ют определенную социальную значимость как 
факта историко-культурных условий россий-
ской действительности эпохи становления на-
ции и национального языка. Постижение се-
мантики этих выражений вводит современного 
читателя в социокультурное пространство оп-
ределенной эпохи развития государства. 

Согласно нашим представлениям, науч-
ная необходимость изучения проблем диа-
хронной фразеологии дает возможность не 
только описать отдельные фрагменты русской 
языковой картины, уникальные языковые 
формы, сохранившиеся в исторической памяти 
народа, но и проследить важнейшие характе-
ристики человека как субъекта и объекта по-
знания, его представления о русской картине 
мира. 

Таким образом, введение в научный обо-
рот разнообразных в хронологическом, терри-
ториальном и жанровом отношении источников 
поможет выявить процесс становления языко-
вых моделей устойчивых формул, отражаю-
щих национальное мировидение разных исто-
рических эпох. Тем самым в определенной 
степени можно избежать утраты целостности 
языковой картины мира в том ее состоянии, 
как она сложилась в национальном языке. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В БУРЯТСКОМ 

ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ 1958-1965 гг. 
 

NATIONAL CHARACTER IN THE BURYAT 
HISTORICAL NOVEL (1958-1965) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

В статье приведён анализ исторических ро-
манов Б. Санжина и Б. Дандарона «Путь правед-
ный», Д. Батожабая «Похищенное счастье» и А. 
Бальбурова «Поющие стрелы». В романах выяв-
ляются такие значимые аспекты национального 
бурятского характера как добросердечность, 
любовь к родной земле и природе, искренность, 
сдержанность, терпимость, мудрость и другие. 
Очень убедительно особенности бурятского на-
ционального характера показаны в романах «По-
хищенное счастье» и «Поющие стрелы», кото-
рые признаны шедеврами бурятской литературы 

The article is devoted to the analysis of the novels 
“A Just Way” by B. Sanzhin and B.D. Dandaron, “Sto-
len happiness” by D. Batozhabay and “Singing Arrows” 
by A. Balburov. The essential aspects of the Buryat 
national character (kindheartedness, love for native 
land and nature, sincerity, moderateness, tolerance, 
wisdom, and others) are revealed in the novels. The 
Buryat national character is convincingly demonstrated 
in such novels as “Stolen happiness” and “Singing Ar-
rows”, which are considered to be the best in Buryat 
literature 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: бурятский исторический роман, 
бурятская литература 

Key words: Buryat historical novel, Buryat literature 
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 1958-1965 гг. в бурятской литературе 
было создано несколько значитель-

ных исторических романов.  
Повесть, впоследствии роман Б. Санжина 

и Б. Дандарона «Путь праведный» (1963 г.) 
описывает поход хоринцев, одной из основных 
групп бурятского этноса, к Петру I. Имя второго 
автора романа, ставшего жертвой репрессий, в 
некоторых изданиях не указывалось. Коллизии 
и основные сюжетные линии  разворачиваются 
вокруг ключевой проблемы – выбора путей 
дальнейшего развития бурятского народа, 
стоящего перед необходимостью поиска на-
дежных союзников и выбора в качестве тако-
вых между Россией и ее восточными соседя-
ми. Положительные герои, в числе которых 
глава хоринцев князь Туракай и его старший 

сын Бадан, понимают необходимость присое-
динения к России. В этих и других образах во-
площены, прежде всего, общечеловеческие  
качества: доброта, великодушие, смелость, 
мудрость, любовь к родине, любовь к семье и 
т.д.  

Под пером авторов общечеловеческие  
качества приобретают черты национального 
своеобразия. Так, любовь к родине проявляет-
ся как любовь к родным местам. Мунко в плену 
поет о красоте Селенги и ее берегов. Перед 
дальним походом его участники берут с собой 
горстку родной бурятской земли. Возвращаю-
щийся из дальней поездки Бадан видит беско-
нечно дорогую его сердцу степь, видит в без-
облачном небе  парящих ястребов, стреми-
тельно взлетающих жаворонков, слышит крик 

В 



Вестник ЧитГУ № 4 (55) 
 

 

 

142 

лебедя. Приведем небольшой фрагмент ав-
торского описания: «Покой над степью, сытая 
умиротворенность. Кочевники-буряты любят 
спокойные, солнечные осенние дни; скот от-
кормился на тучных лугах, почти каждый хозя-
ин наготовил на зиму сколько надо масла, ар-
сы…хватит на долгие морозные месяцы» [1] . 

Любовь к семье проявляется, в частности, 
в форме уважения к предкам, которых вспоми-
нают герои и продолжателями которых счита-
ют себя. Убеждая хоринцев не покоряться 
маньчжурским захватчикам, Бадан призывает 
их быть достойными предков, не сдававшихся 
врагам. Его смелость и отвага подчеркиваются 
сравнением с батором из улигера. Привязан-
ность к семье свойственна Тэхэ,  который тре-
вожится о ней в поездках. 

В мудрых поступках Туракая проявляется, 
в частности, толерантность: он отправляет Ба-
дана пожить а в остроге, чтобы тот перенял у 
русских полезные навыки, овладел их языком. 
Это качество присуще и Бадану, который уме-
ет общаться с людьми разной национальной 
принадлежности, проявляет интерес к разным 
культурам.  

Показана сдержанность персонажей. На-
пример, отец Залмы старается не показывать 
тревоги о дочери, находящейся в плену. 

Трилогия известнейшего бурятского писа-
теля Д. Батожабая «Похищенное счастье», 
первая книга которой появилась в 1958 г., – 
одно из самых масштабных произведений, 
первая национальная историческая эпопея. В 
ней создана широкая панорама жизни первых 
десятилетий прошлого века, прежде всего в 
Забайкалье, передан ее драматизм, показаны 
события разного масштаба, убедительные ха-
рактеры, а также национальные характеры 
изображенных писателем народов. Наиболее 
многочисленны, обстоятельно выписаны и ко-
лоритны образы представителей бурятского 
народа: силач Бухэ-лама, услужливый Тагар, 
честолюбец Гамбал, хитрый, алчный, мсти-
тельный Далай. Образы поляризованы и отне-
сены либо к лагерю власть имущих, либо к 
стану трудящихся и бедноты. Носителями 

лучших общечеловеческих качеств и традици-
онных черт национального характера оказы-
ваются именно последние. 

Среди них можно выделить несколько 
групп:  

1) борцы за социальную справедливость.  
В их образах доминируют общечеловече-

ские качества: доброта, отзывчивость, спра-
ведливость, смелость, готовность к самопо-
жертвованию и т.п. Истоки личности такого ти-
па показаны на примере поденщика Галсана, 
лишившегося по вине хозяина невесты и 
ставшего горбуном. Впоследствии он превра-
тился в бесстрашного защитника народных 
интересов. Он спас ребенка, который чуть не 
погиб в давке. Галсан учит думать, понимать 
причины происходящего, призывает к борьбе. 
«Если хочешь стать хотя бы жаворонком, не 
бойся  колючих трав», – говорит он [2]. 

Похожи на Галсана Шара-Дамба и Булад. 
Первый – хороший организатор, в конце рома-
на возглавивший вооруженную дружину; отли-
чается свободомыслием, в шутку предупреж-
дает Аламжи, что вместе со скотом бедняки и 
сами могут попасть в дацанский котел. Булад 
решителен, опытный оратор. На волостной 
сходке призывает к борьбе против произвола 
властей. В составе вооруженного отряда спа-
сает от гибели Долгор;   

2) противоречивые, сложные натуры.  
Таков центральный герой  Аламжи, с юно-

сти терпящий лишения и ради заработка от-
правившийся в Тибет. В это время недруги до-
вели до потери рассудка его жену Жалму, по-
губив их младшего сына, а старшего Булада 
ограбили. Аламжи как бы соткан из противоре-
чий: он богобоязнен, покорен  и наряду с этим 
независим и решителен. Из любви к Жалме он  
чуть не убил отца и во избежание кары небес 
за это, как требовали предписания религии, 
возжег светильник от собственного пальца. 
Надеясь, что благословение святого избавит 
его от бедности, он, тем не менее, борется с 
жестокой нуждой. Вернувшись на родину и 
отомстив главному врагу, Самбу-ламе, он по-
кидает сочувствующих ему Шара-Дамбу и его 
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друзей, не найдя общего языка с сыном, от-
правляется к хунхузам в Монголию. Он с горе-
чью думает о себе, что прежде поклонялся бо-
гам, верил в добрые намерения людей, а те-
перь не верит никому и ни во что.  

Герою присущи многие прекрасные обще-
человеческие качества. Он спас замерзающего 
в степи человека, выходил его и подарил шу-
бу. За это был арестован и едва не подвергся 
суровому наказанию, т.к. спасенный им ока-
зался беглым политзаключенным. Отвага и 
смелость Аламжи показаны в  схватках с раз-
бойниками и во время работы прислужником в 
монгольской тюрьме. Сочувствуя узникам, со-
держащимся в нечеловеческих условиях, пы-
тался помочь главарю хунхузов Ван-Тумэру, но 
был уличен и изгнан. 

Раскрыты и национальные особенности 
образа и особенно впечатляюще – любовь к 
детям. Самоотверженный отец, он ради сыно-
вей готовится к состязанию силачей, стремясь 
выиграть приз. На чужбине тоскует о семье. 
Честный по натуре, он, отчаявшись, предпри-
нимает неудачную попытку грабежа, не видя 
другого способа поскорее попасть домой. По-
теряв надежду найти свою семью, Аламжи 
усыновляет сироту. Любовь к детям проявляют 
и другие персонажи. Улигершин заботливо и 
терпеливо обучает и воспитывает чужих детей. 
Колоритно описание того, как бездетные жен-
щины просят благословения  ламы, неустанно 
молятся богам и духам в надежде обрести де-
тей.   

В характере Аламжи проявляется свойст-
венное бурятам бережное отношение к живот-
ным. Он не позволяет бить старого коня, забо-
тится о нем и трогательно прощается при рас-
ставании. 

В описании трудолюбивого, обладающего 
большой физической силой героя чрезмерно 
преувеличена его бедность. У них с Жалмой 
нет ни юрты, ни лошади, ни  козы, ни божницы.  

Сирота Жалма до замужества была те-
лятницей у Шаралдая. Ее внешняя привлека-
тельность сочетается с внутренней красотой. 
Внешне, при кажущейся покорности обладает 

силой духа, мужеством, противостоит домога-
тельствам Самбу-ламы, вызвав его гнев. 
Жалма добра, отзывчива,  любит мужа, детей, 
скромна, застенчива. Несмотря на тяготы, лю-
буется природой, радуется ее красоте; 

3) покорные жертвы социальной неспра-
ведливости. 

Они не способны к борьбе с угнетателя-
ми. Это батрачки Долгор и Дарима, а также 
отец Аламжи Наван-Чингиз. Он силен, непод-
купен, неглуп, но теряется перед богачами, 
предпочитая смолчать, когда его обманывают, 
ему кажется неудобным открыто сказать под-
лецу, что он подлец. После смерти жены про-
пил все имущество и готов был насильно же-
нить сына на старой дочери богача. Кражу им 
скота у богачей нельзя считать формой про-
теста против социальной несправедливости. 

Как черта бурятского характера показано 
гостеприимство. Незнакомые бедняки угощают 
Жалму с детьми ужином, предлагают кров. В  
бурятских и монгольских степях Аламжи всегда 
находил стол и приют. 

Не обойдена вниманием религиозность, 
присущая и богачам, и беднякам, которые 
жертвуют храму даже последнюю корову.  

В трилогии нашла отражение толерант-
ность бурятского народа. Галсан благодарен 
многим русским людям за помощь и поддержку 
в его многотрудной жизни. Его связывает креп-
кая дружба с лесником Клименко. Булад любит 
и считает второй матерью воспитавшую его 
революционерку Искрову. Верными друзьями 
Аламжи стали русский политкаторжанин, охот-
ники-тунгусы, монголы, китайцы, с которыми 
ему довелось встречаться в годы скитаний. 
Дондок неразлучен со Степкой. Отмечена то-
лерантность даже у некоторых из угнетателей: 
Торговойн-Жапа, Самбу-ламы и др. Они тесно 
общаются и устанавливают приятельские от-
ношения с русскими представителями своего 
сословия. 

Как одну из черт национального характе-
ра Батожабай отмечает мастерство, умение 
украшать предметы обихода. В подтексте про-
слеживается мысль, что трудом и талантом 
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народа создано богатство и великолепие да-
цанов и юрт богачей.  

Национальной чертой поведения являет-
ся сдержанность. Возчикам любопытно, за что 
арестован Аламжи, что ему говорил Туван-
хамбо, но они из деликатности не расспраши-
вают. Обмениваясь традиционными вопросами 
о здоровье скота, бедняки делают вид, что не 
знают об отсутствии такового у собеседника, а 
сетуют, что их собственная телка погибла, да-
вая собеседнику возможность ответить анало-
гичной фразой. 

Описание бедняков внушает читателю 
симпатию, тогда как в изображении угнетате-
лей доминируют негативные краски. 

Образы последних можно дифференци-
ровать на такие группы.  

Во-первых, это виновники народного горя: 
Самбу-лама, Лонхо и Далай. В облике Самбу-
ламы выделены лишь холеные руки. Он жа-
ден, завистлив. За добро отвечает Аламжи 
вероломством, отослав его в Тибет и пытаясь 
соблазнить Жалму, а в ответ на ее сопротив-
ление жестоко отомстил. Он страшный чело-
век, попирающий все законы. 

Вид нойона Лонхо подчеркнуто отталки-
вающий: большие уши, слезящиеся глаза, глу-
поватый вид, несмотря на хитрость и коварст-
во. Он подстроил нападение на Галсана якобы 
бешеной собаки и пытался сжечь его, ограбил 
и прогнал Булада, избивал  и пытался заживо 
похоронить Долгор.  

У Далая за пазухой всегда есть камень 
против того, кто его обидит. Он также безмер-
но жаден. 

Вторую группу составляют их подручные. 
Десятскому Шаргай-нойону Самбу-лама пору-
чил отравить Шара-Дамбу и Галсана. Более 
разнопланов и образ заседателя Лубсан-
нойона, грубияна, оскорбляющего бедняков, 
часто пускающего в ход кулаки, но при этом 
обладающего некоторыми позитивными чер-
тами.  

Наконец, третья разновидность предста-
вителей стана угнетателей состоит из персо-
нажей, которые лично не творят бесчинства. 

Через одну или нескольких черт демонстриру-
ется их аморальность, сочетающаяся с внеш-
ним уродством. Бестолковый и скупой богач 
Намдак, пьяница и обжора, честолюбив. Его 
жена груба, похотлива и так грузна, что руками 
переставляет ногу через порог. Первый в окру-
ге богач тайша Намсарай непомерно жаден и 
собирает на ярмарке разный хлам. Жадность – 
ведущее свойство богача Шаралдая. Нарушая 
вековые обычаи, богачи отказывают в приюте 
и пище Жалме и ее детям, оскорбляют их. По-
ведение многих власть имущих расходится с 
принципами буддизма. Даже в день религиоз-
ного торжества ламы ищут в толпе женщин. 
Настоятель дацана пьет, курит, нарушает все 
запреты религии и мечтает вытянуть из ве-
рующих как можно больше пожертвований. 
Шобдок-лама бьет, не поит сутками коня, не 
разнуздывает его на привалах. 

Вместе с тем, показана сложность жиз-
ненных явлений и судеб, не укладывающихся 
в прокрустово ложе правил официально одоб-
ряемой беллетристики. Автор стремится к их 
объективной характеристике некоторых  
власть имущих, например, Петра Бадмаева и 
Туван-хамбо. Человечность и доброта прису-
щи представителям не только беднейших со-
словий. Начальник почтовой конторы в Урге не 
раз помогал Аламжи, устроил его конюхом в 
русское консульство. Сын богача Локсой, обу-
чающийся в Лондоне, поддержал Осора-ламу, 
помог ему вернуться на родину. Лубсан-нойон 
храбр, гордится воинскими наградами и зна-
менем полка. Намдак безошибочно определя-
ет на скачках самого резвого скакуна, а также 
самого сильного борца. Писатель показывает, 
что и бедняки не свободны от пороков. Напри-
мер, Тагар не в меру услужлив перед выше-
стоящими, более того – он доносит властям на 
Галсана.  

Писатель проводит грань между религией 
и духовенством, представителей которого раз-
венчивает как носителей зла, «лечением» сво-
дящих пациентов в могилу, нередко высту-
пающих сообщниками преступлений. Мудрый 
улигершин, которому отведена роль высшей 
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нравственной инстанции, говорит, что ламы 
придумали шолмосов и оборотней, а сам он  
верит богам, но не верит ламам.  

Д. Батожабай воспроизвел образы неко-
торых исторических деятелей. Известный при-
дворный лекарь Петр Александрович (Жамса-
ран) Бадмаев – тонкий политик, умный, хит-
рый, изворотливый. Будучи гостем на своей 
родине,  смело вмешивается в дела генерал – 
губернаторства, давая основания называть его 
вершителем восточных дел. Он показан как 
крупный, удачливый коммерсант и, по мнению 
местных  коммерсантов, излишне напористый. 

Это свидетельствует о справедливости 
мнения исследователя, отмечавшего огромную 
чуткость писателя ко всякому проявлению зла. 
Он «всюду, где только мог, не упускал случая 
прибегнуть к ироническому, сатирическому 
изображению его, помогающему ярче отте-
нить, подчеркнуть, выявить существенные 
стороны уродливых явлений действительно-
сти, вызвать к ним вполне определенное от-
ношение» [3]. 

«Поющие стрелы» А. Бальбурова – исто-
рический роман со многими чертами историко-
революционного. В нем воссоздана жизнь улу-
са Хасанга в 1916 г., вся палитра отношений 
персонажей, обычаи, традиции и др., атмо-
сфера ожидания больших перемен. Основной 
конфликт – классовый: между центральным 
героем батраком Ута Мархасом и зловещим 
шаманом Пилу. У них есть союзники: у Марха-
са – Ондре, на его стороне также Дарба, Ми-
хаил Дорондоев, Кузнецов, заодно с шаманом 
его сын Орбод, Ханта Дорондоев, Питрэ. Соз-
даны в основном яркие, индивидуализирован-
ные образы. Черты бурятского характера рас-
крываются, прежде всего, в описаниях положи-
тельных героев, среди которых полнее прочих  
обрисованы Мархас, Ондре и Михаил Дорон-
доев.  

Полуголодный, оборванный, батрачивший 
с девяти лет Мархас терпел побои, жил в ат-
мосфере ненависти и презрения со стороны 
земляков, но вырос на редкость трудолюби-
вым, работает за двоих, все делает наилуч-

шим образом, и платят ему больше, чем дру-
гим. Несмотря на это, он изгой, и по облику 
тоже: бос, в уродливой одежде. Д.Б. Деркач 
отмечает, что по самой специфике историко-
революционной прозы «предполагается четкое 
и определенное акцентирование именно на 
социальной сущности характеров. Но эта со-
циальная сущность не должна затмевать со-
бой, вытеснять то индивидуальное, неповто-
римое, что есть в том или ином герое. Для это-
го образы должны находить свою художест-
венную реализацию в различных взаимосвязях 
с другими характерами и типическими обстоя-
тельствами, в движении, в различных прояв-
лениях, которые образуют единую целост-
ность» [4]. Характер Мархаса именно таков, он 
раскрыт в самых разных ситуациях. Наряду с 
классово заостренными герой наделен инди-
видуальными качествами: независимостью, 
смелостью: спас Питрэ от волков, готов всту-
пить в схватку с волком, и зверь, чуя это, убе-
гает. Не боясь гнева шамана, во время обряда 
держится независимо; дерзит Ханте, и тот тер-
пит, ценя силу своего батрака. Мархас – пре-
красный друг и товарищ: отдает последний 
рубль, предназначенный для покупки обуви 
себе, Ондре на лекарство для его жены, неук-
люже ласков с ним, помогает чем может его 
нуждающейся семье. Герой беззаветно любит 
свою невесту Мани, мечтает о семье, собст-
венном доме. Несмотря ни на что, любит свой 
улус. Вернувшись после долгого отсутствия, он 
с волнением любуется им. 

Лучший, верный и преданный друг Мар-
хаса – один из беднейших хасангинцев Ондре. 
Их дружба зародилась в детстве, когда Ондре 
выручил Мархаса от нападения ватаги драчу-
нов. В их судьбах и характерах много общего: 
вечные труженики, добрые, отзывчивые, лю-
бящие своих родных и близких, самостоятель-
ные в поступках и взглядах. Ондре  единствен-
ный в улусе дал кров Кузнецову, не расспра-
шивая и не опасаясь его положения ссыльно-
го. Он же, не страшась гнева шамана, преры-
вает «лечение» своей жены Мани.  

Лаконичен образ кузнеца Дарбы, всеми 
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уважаемого, справедливого, немногословного, 
сдержанного, гордого и смелого. С виду суро-
вый Дарба бесплатно выполняет кузнечные 
работы беднякам. Он – один из немногих лю-
дей, осознающих ценность собранных Михаи-
лом Дорондоевым сокровищ народного твор-
чества. И к самому Михаилу относится тепло. 
Благодаря Дарбе, хасангинцы сумели догово-
риться с крестьянами из села Козулино и 
предъявить совместные условия купцу Галь-
перу. 

Мани и Магрина – работящие, скромные, 
женственные. Магрина впечатлительна, вос-
приимчива. Не умея иначе выразить благодар-
ность вылечившему ее Кузнецову, она помога-
ет ему в лечении больных и быстро приобре-
тает необходимые навыки. Мани, насильно 
выданная за Орбода, за попытку побега под-
вергается мучительным наказаниям, которые и 
сводят ее в могилу. Смерть невесты – причина 
вступления Мархаса в борьбу с  виновниками 
ее гибели. Мать Магрины Хатиха всю жизнь 
страдает от грубости и жестокости мужа. 

Колоритен характер члена Восточно-
Сибирского отделения Русского географиче-
ского общества, учителя Михаила Дорондоева, 
широко образованного и интеллигентного че-
ловека. После учительской семинарии он про-
слушал трехлетний курс в Петербургском уни-
верситете. У него огромная библиотека, кото-
рая свидетельствует о его широком кругозоре 
и свободном владении немецким языком. 

Главное дело жизни, ради которого он от-
казался от женитьбы и собственности, – соби-
рание бурятского фольклора, свидетельства  
творческого гения его создателей. За тридцать 
лет им собрано девятнадцать вариантов ге-
роического эпоса «Гэсэр». Беззаветно предан-
ный своему маленькому народу, Михаил уве-
рен, что тот обречен на исчезновение, и соб-
ранные им материалы – своего рода памятник 
родному народу.  

Дорондоев особенно близко сходится с 
Кузнецовым. Тот отмечает сложность фигуры 
учителя: Михаил и обеспеченный человек, и 
восторженный труженик, бессребреник. Как 

видим, писатель далек от нередко встречав-
шегося штампа в изображении социальной 
сути персонажей, в соответствии с которым 
обеспеченный человек непременно скуп или 
жаден. Михаил же бесплатно обучает детей, 
отличается добротой и отзывчивостью. 

Столь сложный характер неоднозначно 
оценивается окружающими. С одной стороны, 
в улусе уважают и даже любят учителя. С дру-
гой – его энтузиазм, отказ от нормальной се-
мейной жизни воспринимается как чудачество. 

Хотя писатель трактует образ Михаила 
как исключение среди персонажей своего по-
вествования, человека необычного, даже чу-
даковатого, этот характер в определенной ме-
ре типичен, т.к. грамотных и даже образован-
ных людей в Бурятии в те годы было немало. 
Дорондоев – бурятский интеллигент. Будучи  
истинным интеллигентом, он требователен к 
себе, даже беспощаден. Удержав Кузнецова от 
вмешательства в расправу Орбода над Мани, 
Михаил мучительно корит себя за это. 

Таковы главные герои, олицетворяющие в 
романе силы добра и справедливости. Именно 
в их поведении, мыслях, чувствах проявляются 
особенности национального характера. Одна 
из них – трудолюбие, которое присуще Марха-
су, Ондре, Магрине, Дарбе, Йолэ, М. Дорон-
доеву и др. Это качество бурят отмечает Куз-
нецов.  

Другая национальная черта – особая лю-
бовь к детям. «Надо очень хорошо знать бу-
рят, чтобы понимать, что такое дети в бурят-
ской семье», – говорит М. Дорондоев. Не слу-
чайно принято называть человека по имени 
его ребенка, например: «отец Мани». Подчи-
няясь общественному мнению, дальний родст-
венник взял маленького Мархаса на воспита-
ние, т.к. никто из окрестных бурят не простил 
бы родичу Мархаса Бабасану, если бы тот не 
помог осиротевшему мальчику-родственнику. 

Однако эта помощь была лишь формаль-
ной: на самом деле Мархас сполна испил горь-
кую долю сироты. Это описание детства оби-
женного дальними  родственниками ребенка-
сироты напоминает описание детства Хэшэгтэ 
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из романа Ч. Цыдендамбаева «Вдали от род-
ных степей». Образ гонителя сироты, нару-
шающего общепринятые нормы, выступает в 
негативном свете. 

К числу особенностей характера ското-
водческих народов относится сноровка в об-
ращении с животными, забота о них. Хотя в 
«Поющих стрелах» нет типичных для бурят-
ских романов образов коней, А. Бальбуров пи-
шет о добром отношении бурят к другому до-
машнему животному – собаке.  

В романе показаны разные аспекты толе-
рантности бурят на примере уже упомянутых 
поступков Ондре, приютившего Кузнецова, 
Дарбы, установившего связь бедняков Хасанги 
с козулинцами, Магрины, помогающей Кузне-
цову в лечении больных. Михаил Дорондоев 
обладает разносторонними интересами и ши-
рокими познаниями, свободно владеет немец-
ким языком, о чем свидетельствует его богатая 
библиотека.  

Герои романа почитают святыни. М. До-
рондоев поясняет Кузнецову, что к онгонам 
(святыням) не должны прикасаться руки без 
специальных молитв и заклинаний. 

Неоднозначна авторская оценка обрядов. 
В ряде эпизодов (например, при описании тай-
лагана) дана позитивная оценка или объектив-
ное воспроизведение действа. Что касается 
шаманского обряда – в его описании домини-
рует осуждение, т.к. писатель вынужден был 
считаться с позицией официальной идеологии. 

В качестве безусловной ценности охарак-
теризованы бурятские обычаи: помощь родст-
венникам, усыновление осиротевших детей 
родичей, твердое соблюдение обещания. Улус 
изумлен, узнав, что Питрэ, отец Мани, нару-
шил данное Мархасу слово. Неодобрение вы-
зывает перенос Питрэ предписанных обычаем 
сроков свадьбы, поэтому в Хасанге не готовят-
ся к состязаниям, обычно сопровождающим 
это торжественное событие. 

Большинство действующих лиц романа по 
достоинству оценивают наследие предков, 
следуют традиционным нормам поведения и 
руководствуются общепринятыми ценностями. 

Так, Ондре, Ута Мархас, Дарба, Магрина, Мани 
и др. сдержанны, немногословны, проявляют 
предупредительность и такт.  

В романе описываются прекрасной рабо-
ты произведения декоративно-прикладного 
искусства. 

Являются ли носителями национального 
характера отрицательные персонажи? Для от-
вета на этот вопрос обратимся к рассмотрению 
таковых. 

В образе главного из них, Пилу, сконцен-
трированы негативные черты. Хотя в его обли-
ке есть детали, указывающие на силу и высо-
кий социальный статус (богатая одежда, стать, 
рокочущий бас), писатель неизменно акценти-
рует внимание читателей на снижающих дета-
лях: лице, напоминающем больших размеров 
бычий пузырь, бешено сверкающем, похожем 
на кошачий единственном глазе, хриплом го-
лосе, тяжелых волосатых кулаках. Описание 
шаманского обряда содержит отрицательную 
оценку. Добыв старую шапку своего недруга 
Тапхана, отца Мархаса, Пилу полдня произно-
сил над ней мрачные заклинания, потом лег 
навзничь, хрипя и дергаясь. После этого объя-
вил, что Тапхан долго не проживет, а потомст-
во его будет походить на последнюю головеш-
ку из очага. Ровно через год после этого Тап-
хан провалился в волчью яму и умер. Правда, 
говорили, что у него была проломлена голова, 
что друзья Тапхана, мстя за него, повесили за 
ноги родного дядю шамана. Следовательно, в 
авторском изложении Пилу выступает олице-
творением зла. 

В таком же ключе показан Орбод. Узкие, 
щелочками, колючие, злобно прищуренные 
глаза, редкие желтые зубы, сильно выдаю-
щиеся скулы, глубоко провалившиеся щеки, 
низкий, с глубокой продольной складкой лоб, – 
таков его портрет. К тому же он кривит рот, 
прежде чем говорить. Усиливает отрицатель-
ное впечатление хриплый грубый голос, срав-
нение взгляда со сверкнувшим в темноте но-
жом, а также такая деталь: Орбод ехидно и 
недоверчиво осклабился. Из-за жестокости все 
его боятся. Он избивает не только беззащит-
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ных бедняков, но и во многом схожего с ним по 
духу Питрэ. Орбод лишен какой-либо привле-
кательности. Нет в нем даже внешней импо-
зантности, ощущения силы и властности, ис-
ходящей от личности Пилу. 

Более развернут характер Ханты Дорон-
доева, разительно отличающегося от личности 
его брата Михаила. Коротконогий, с квадрат-
ным телом и такой же головой, с кирпично-
красным лицом, с маленькими, очень быстро 
бегающими глазками, как у мыши, увидевшей 
кошку, с длинными, невероятно сильными ру-
ками, которых боятся батраки,  Ханта свирепо 
дерется, зверски избивает жену, а вступивше-
гося за нее Кузнецова вышибает из юрты. При 
дележе покосов весь его вид, с наклоненной 
вперед головой, будто Ханта приготовился бо-
даться, свидетельствует об алчности и жесто-
кости – главных чертах его характера – и как 
бы говорит собравшимся: «не зря такими 
длинными и сильными руками наделили Ханту 
злые духи! Вот он схватит сейчас за горло всех 
и начнет душить, без всякой жалости». 

И без того самый богатый в улусе, он из-
влекает прибыль даже из благородного поры-
ва Кузнецова, начавшего лечить хасангинцев и 
жителей окрестных улусов: Ханта без ведома 
врача и без согласия брата берет с пациентов 
плату за лечение. 

Во внешности эпизодического образа 
Питрэ Хармаева обращает на себя внимание 
снижающая деталь: у него маленькие зверова-
тые глаза под кустистыми бровями. Персонаж 
славится патологической, доходящей до глу-
пости жадностью. Ходил слух, что он прослаи-
вал ножом мясо, заливал водой, выносил на 
мороз и в таком виде продавал в городе. Ха-
сангинцы осуждают Питрэ: никогда такого не 
бывало в улусе. Негативная авторская оценка 
усилена описаниями того, как Хармаев часами 
любуется своим богатством, завидует еще бо-
лее богатому Ханте, ненавидит и бьет жену. 

Жену Ханты Сыпин в улусе знают как 
женщину с двумя лицами и зовут не иначе как 
Сыпин, неумеющая краснеть. Она слывет раз-
вязной и бестыжей. 

Очевидно, что отрицательные персонажи 
лишены сколько-нибудь существенных обще-
человеческих и национальных черт характера.  

Классовый подход, в соответствии с кото-
рым создавалось большинство произведений 
крупных жанров советского периода, в особен-
ности на историко-революционную тему, обу-
словил соответствующую интерпретацию не-
которых деталей повествования.  

Как правило, в эпические произведения 
крупных жанровых форм, особенно в романы, 
органически включены эпизоды, описывающие 
эстетическое отношение героев к природе, 
чаще всего позитивное. Любовь к родной при-
роде обычно раскрывается писателями в не-
разрывной связи с любовью к родине. Однако 
в данном романе дана другая трактовка этого 
естественного для человека чувства. Почти 
нет выразительных описаний природы. Более 
того, отношение Ута Мархаса к природе нети-
пично: он воспринимает ее с позиции обездо-
ленного сироты, страдающего от холода, вет-
ров и сырости. 

Другая деталь свидетельствует о сущест-
венной трансформации одной из основопола-
гающих черт национального характера – люб-
ви к детям – для усиления впечатления о Мар-
хасе как страдающем и несправедливо оби-
женном ребенке. Родственник Мархаса, взяв 
его на воспитание, лишь формально последо-
вал общепринятой норме. На деле он и его 
жена не только не заботятся о сироте, но и 
изощренно издеваются над ним.  

Наконец, в противовес традиционным за-
боте и даже любви к домашним животным 
Мархас иначе относится к ним, воспринимая 
телят с позиции подневольного батрака-
пастуха, для которого они – самые несносные 
животные в мире.   

Подобные эпизоды следует рассматри-
вать как неизбежную дань сложившимся в го-
ды создания романа идеологическим стерео-
типам. Тем не менее, как отмечалось, писа-
тель демонстрирует способность выходить за 
рамки поляризации персонажей по классовому 
критерию, пытается обозначить свойства на-
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ционального характера в целом, вкладывая 
оценки в уста персонажей иной национальной 
принадлежности. Наиболее обобщающие мне-
ния принадлежат Савелию Кузнецову. Прожив 
в улусе некоторое время, он убедился, что бу-
ряты – отменно скромные люди, необычно 
восприимчивые, легко и прочно усваивают 
очень сложные вещи, но никогда ничему не 
поверят на слово. По мере развития сюжета 
писатель показывает, что у поселенца склады-
вается такое впечатление: буряты – малень-
кий, но сильный духом народ. Молодежь бу-
рятская отважна и даже кое в чем задириста, 
старики же мудры и сдержанны. 

В романе встречаются описания, в неко-
торой степени оттеняющие представление чи-
тателя о национальном характере, например, 
такое: «бурятское старинное правило ведения 
дел: никогда не спеши, никогда не начинай 
прямо с того, с чем ты приехал, а плети все, 
что тебе угодно, и лишь под конец, как бы ме-
жду прочим, как можно небрежнее оброни 
главное».  

Таким образом, в романе «Поющие стре-
лы» Африкан Бальбуров показал важные об-
щечеловеческие, а также присущие бурятско-
му национальному характеру качества своих 
героев.  

А.В. Васильева  пишет, что исторический 
роман, «как никакой другой жанр, позволил 
авторам выражать свои идеи глубоко опосре-
дованно, трансформируя сквозь призму изо-
бражаемых картин и образов далекого про-
шлого, через аналогии разных эпох, через дру-
гие поэтические средства, имеющиеся только в 
его арсенале» [5].  

Несмотря на неизбежную в 1950-1960-е гг. 
дань писателей канонам социалистического 
реализма, в рассмотренных романах художе-
ственно убедительно воплощены важные гра-
ни бурятского характера. Особенно ярко и впе-
чатляюще это удалось сделать авторам рома-
нов «Похищенное счастье» и «Поющие стре-
лы», вошедших в золотой фонд бурятской ли-
тературы. 
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ПОЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ 

«ПРИВЕТСТВИЕ» И «ПРОЩАНИЕ» 
(НА МАТЕРИАЛЕ ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.А. ПОТЕХИНА) 
 

FIELD-MODEL CONSTRUCTION  OF ‘GREETING’ 
AND ‘FAREWELL’ SPEECH GENRES  

(BY EXAMPLE OF POTEKHIN’S DRAMATIC ART) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Предлагается концепция полевого построения 
речевых жанров «Приветствие» и «Прощание» на 
основе интенционально-концептуального подхода 
к их исследованию. Анализ проводится на мате-
риале драматических произведений А.А. Потехи-
на, что позволяет не только выявить механизмы 
и психологию речевой деятельности его героев, 
но и доминанты русского коммуникативного соз-
нания в целом, а также особенности его страто-
вых вариантов  

The article is focused on the concept of field-model 
construction of Greeting and Farewell speech genres 
within the limits of intentional and conceptual approach 
to their analysis. The analysis is done on Potekhin’s 
dramatic art.  This allows revealing mechanisms and 
psychology of speech activity of his heroes, as well as 
dominants of Russian communicative consciousness, 
and its stratification variants features 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: речевой жанр, коммуникативное 
сознание, концепт, интенциональность, полевый ана-
лиз, стратовость, Потехин 

Key words: genre of speech, communicative conscious-
ness, concept, intentionality, field-model analysis, stratifica-
tion, Potekhin 
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нтерес к изучению речевых жанров 
(РЖ) «Приветствие» и «Прощание» 

обусловлен проблематикой последних иссле-
дований ученых-генристов, одна из которых –
 проблема идентификации речевых жанров и 
построения их типологии. Исходя из понима-
ния речевого жанра как «микрообряда, кото-
рый представляет собой вербальное оформ-
ление взаимодействия партнеров коммуника-
ции» [Седов: 2007; 14], как «реализации опре-
деленного спектра социальных ценностей и 
основанных на них лингвокультурных концеп-
тов» [Слышкин: 2005; 178], мы открыли для 
себя возможность нового интенционально-
концептологического анализа РЖ «Приветст-

вия» и «Прощания» – через полевый принцип 
организации этих жанров в дискурсивном 
мышлении говорящих. Анализ в данном аспек-
те необходимо проводить на таком художест-
венном ресурсе, который является не только 
важным каналом отражения и накопления язы-
ковой, культурологической информации, но и 
содержит образы, вполне адекватные научной 
трактовке. Произведения А.А. Потехина явля-
ются благодатным материалом, малоизучен-
ным и еще не оцененным лингвистами и лите-
ратуроведами. Будучи управляющим реперту-
арной частью и драматическими труппами им-
ператорских театров, А.А. Потехин – создатель 
многих произведений, которые по праву счи-

И 
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таются диалогом о русском национальном ха-
рактере. В его творчестве приоритет отдан 
жанру драмы с ее стремлением к достоверно-
сти, максимальному соответствию художест-
венных образов реальным психологическим 
типам, описанию социально-бытовой среды, 
которая формирует сознание людей и влияет 
на их судьбы. А.А. Потехина, вне всякого со-
мнения, интересовали глубинные слои языка, 
механизмы и психология речевой деятельно-
сти героев, сам же автор, как драматург, мак-
симально самоустраняется из речевого про-
странства своих произведений. Так создается 
сценическая, или текстовая «модель мира», 
которая способствует объяснению, преобразо-
ванию, познанию действительности. 

«Приветствие» и «Прощание» как наибо-
лее репрезентативные жанры в художествен-
ном пространстве А.А. Потехина не только яв-
ляются каркасом любого акта общения героев, 
но и выявляют речевые, а значит и социально-
психологические характеристики персонажей, 
сопровождают другие важные речевые жанры, 
усиливая взаимодействие между героями, т.е. 
оформляют бытийный ход драмы. 

Для описания РЖ «Приветствие» и 
«Прощание» в речи персонажей А.А. Потехина 
необходимо определить, из чего вообще скла-
дывается семантическая и структурная модель 
этих жанров в русском коммуникативном соз-
нании. Словарные толкования лексем «при-
ветствовать» и «прощаться» сводятся к значе-
нию передачи благопожелания в начальный и 
конечный моменты общения. Значит, в созна-
нии они являются симметричными актами по 
их интерактивной роли и семиотической зна-
чимости. Синтез начала и конца в одной точке 
ведет к формированию понятия «целого», ко-
торое изначально связано с концепцией бытия 
и имеет в своем значении такие базовые семы, 
как «нетронутый», «неповрежденный», «здо-
ровый». Переход этих понятий в ритуализиро-
ванные формы традиционной жизни показате-
лен: жанры «Приветствие» и «Прощание» 
символизируют концептуальное совпадение 
начала и конца коммуникативного «круга»: 

взаимными выражениями благопожелания в 
начале и в конце коммуникативного взаимо-
действия говорящие очерчивают зону дейст-
вия своих жизненных интересов, своего лично-
го общения, а значит, свою социализирован-
ную среду обитания. 

Этот вывод позволяет нам идти к реше-
нию другой исследовательской задачи – вы-
страиванию концептуальной схемы, которая 
формирует понятийно-образное ядро жанров 
приветствия и прощания. Как у жанров-
благопожеланий, в центре смысловой структу-
ры «Приветствия» и «Прощания» формирует-
ся ядерный концепт «добро/благо», репрезен-
тирующий высшую этическую ценность – «все, 
что приносит счастье, благополучие, пользу», 
которое аккумулирует смыслы с позитивной 
коннотацией. При этом, как уже было сказано, 
важной ценностью бытия является его целост-
ность, «неповрежденность». Этот семантиче-
ский элемент репрезентируется, например, в 
концептах здоровье («здорово дневали», «ос-
тавайтесь живы-здоровы»), мир («мир дому 
сему», «идите с миром»). Магическим обере-
гом цельного пространства является апелля-
ция к небесным силам как к высшему добру 
(«Бог милости прислал», «Бог на прощенье»). 

Концептуализация бытийных ценностей в 
РЖ «Приветствия» и «Прощания» сопровож-
дается ассоциативным контекстом, который 
обеспечивает связь с другими стереотипами 
сознания того же рода – коммуникативными 
ценностями, которые отражают эталонность и 
каноничность нашего мышления. Как показал 
анализ речи персонажей А.А. Потехина, ком-
муникативные ценности обладают как конвер-
гентностью, т.е. отражают психологический и 
языковой опыт данного этноса в целом, так и 
дивергентностью, прежде всего социальной, 
т.е. в каждой страте этнокультурного сообще-
ства (в понимании Н.И. Толстого) существует 
своя доминанта ценностно-иерархической сис-
темы, свой подтип нравственного сознания. 
Интереснейшая линия сопоставлений наблю-
дается между народным типом сознания и ус-
ловно называемым «светским» сознанием. 
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Так, если в народном сознании формируется 
ценностное поле с концептуальным центром – 
«радушия», «почитания», «смирения», то в 
«светском» сознании – «учтивости», «обходи-
тельности».  

Культурные и коммуникативные ценности 
являются ядром полевой организации РЖ. Это 
те императивы и запреты, цели и нормативные 
представления, которые являются ориентира-
ми деятельности человека, влияют на стерео-
типы его коммуникативного поведения. По-
следние, в свою очередь, формируются в соз-
нании как субъективные ценности, символизи-
руют процесс «врастания» личности по мере 
ее социализации в систему различных моде-
лей коммуникативного взаимодействия. Это 
позволит выявить особое смысловое поле РЖ 
«Приветствия» и «Прощания» – деятельно-
операционное, которое содержит экспликацию 
мотивировок, оценок, их прагматические им-
пликации, поведенческие реакции и т.п. Таким 
образом, важнейший для формирования этого 
поля жанра механизм – интенциональный. Ин-
тенциональность незримыми путями связыва-
ет ядерный смысловой компонент РЖ, его 
внутреннюю культурологическую сущность с 
намерениями и коммуникативными целями 
общающихся.  

Как показал анализ, интенциональное по-
ле РЖ «Приветствия» и «Прощания» у Поте-
хина характеризуется сложной структурой, по-
скольку они выполняют несколько функций: 
информационную – центрированы на физиче-
ском, социальном, психологическом «мире» 
человека; фатическую – формируют общую 
среду личного и социального коммуникативно-
го пространства героев; регулятивную и экс-
прессивную – функцию воздействия на адре-
сата и выражение собственного внутреннего 
мира. На этом основании можно выделить по-
рождающие механизмы РЖ у А.А. Потехина:  

1) механизм контаминации – формирова-
ния сожанровых образований, передача се-
мантического потенциала одного жанра в смы-
словое поле другого жанра. Этот механизм 
конструирования РЖ можно соотнести с важ-

нейшей жанровой стратегией – фатикой уни-
сона (установка на гармонизацию, улучшение 
межличностных взаимоотношений).  

Золотарев.…Затем имею честь кла-
няться и пожелать вам счастливого пути и 
такого же успеха во всех ваших предначина-
ниях... Прощайте, мой любезнейший... 

Владимир Васильич. Прощайте, добрей-
ший Дмитрий Николаич... Еще раз благодарю 
искренно... («Мишура») 

В соответствии с интенциями собеседни-
ков формируются сожанровые образования 
обращения (аксиологически положительные, 
дополненные наименованием по имени-
отчеству), пожелания,  благодарности, допол-
ненные тактикой откровения, косвенного ком-
плимента (также через обращения), нацелен-
ные на сокращение персональной дистанции, 
воплощение тактики солидаризации; 

2) механизм стирания означаемого в РЖ, 
что связано с нейтральной фатикой (индивид 
выступает как коммуникативный лидер, нет 
установки на партнера): 

Воробейчикова (быстро входя). А, здрав-
ствуйте, здравствуйте!.. с какою я к вам но-
востью приехала – просто удивительно!.. 
Дайте, mon ange, огонька - закурить папиро-
ску... Меха стали дешевле... Да где же тё-
тенька и сестрица?  

Вера Сергеевна. В своей комнате.     
Воробейчикова. Ну, пусть… Ах, mon ami, 

одна знакомая мне купчиха продает горно-
стаевую шубку…(«Новейший оракул»). 

Формально РЖ «Приветствие» здесь со-
держит просьбу, обращение, информацию, 
комплимент, однако взаимодействие не на-
правляется ими, диалог аморфен, что выража-
ется в перемене тем при отсутствии одной 
объединяющей, говорящий игнорирует отсут-
ствие в общении своего собеседника; дискурс 
строится в соответствии с принципами центри-
рованного общения; 

3) трансформация РЖ, связанная чаще 
всего с фатикой диссонанса, манипуляции. 
Так, в пьесе «Новейший оракул» приветствие и 
прощание в диалоге мнимого ясновидящего 
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Зильбербаха и квартального надзирателя 
трансформируются в скрытое предложение 
дать взятку и совершение этой обманной 
сделки. 

Итак, благодаря методике интенциональ-
но-концептуального портретирования жанра, 
можно выявить полевую организацию РЖ 
«Приветствия» и «Прощания», которая опре-
деляет внутреннее и внешнее строение РЖ, 

оформляет важнейшую смысловую корреля-
цию между ядерным компонентом жанра, вы-
ражающим ценностные доминаты сознания, и 
периферийным, выявляющим деятельностный 
компонент мышления. Данная организация РЖ 
отражает две различные практики – практика 
человека, рассуждающего о мире – практика 
познания, и практика человека, в мире живу-
щего и действующего.  
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ПРИ ЧТЕНИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
THE CONCENTRATION DEGREE OF  

WORD-FORMATION ACTIVITY DURING  
FOREIGN TEXT READING 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Статья посвящена рассмотрению вопроса о 
специфике словообразовательной деятельности 
читателя при восприятии и понимании иноязыч-
ного текста. В работе доказывается, что сте-
пень словообразовательной активности варьиру-
ется в зависимости от цели и, соответственно, 
вида чтения 

The article is devoted to analysis of specific fea-
tures of a reader’s word-formation activity during a 
process of a foreign language text comprehension. The 
author makes an attempt to prove the fact, that the 
degree of word-formation activity varies depending on 
the purpose (and so the type) of reading 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: словообразовательная активность, 
чтение на иностранном языке, словообразовательные 
стратегии, словообразовательные модели, словооб-
разовательная деятельность 

Key words: word-formation activity, reading in foreign lan-
guage, word-formation strategy, word-formation models, 
word-formation activity 
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ловообразовательная деятельность 
человека реализуется в тех случаях, 

когда в воспринимаемом иноязычном тексте он 
встречается с трудностями, связанными с не-
знанием слов и выражений. Это связано, как 
известно, с тем, что чтение иноязычных аутен-
тичных текстов по специальности заведомо 
предполагает наличие в них незнакомого чита-
телю языкового материала, особенно лексики. 
Большинство ученых (И.А. Зимняя, Г.В. Рого-
ва, И.Л. Бим, М.Л. Вайсбурд и др.) рассматри-
вают незнакомый языковой материал как ос-
новной камень преткновения в иноязычном 
чтении, наличие которого существенно затруд-
няет интуитивно-целостное восприятие и по-
нимание иноязычного текста. 

Незнакомый языковой материал в текстах 
по специальности, как указывают исследова-

тели (Л.С. Коробова, И.Р. Гальперин, Т.М. 
Дридзе, Л.И. Зильберман, Н.Д. Орлова), пред-
ставлен, в основном, терминами, общенаучной 
лексикой, с помощью которой передается 
профессиональная направленность текста. 
Наличие незнакомой иноязычной лексики 
предполагает опору читающего на собствен-
ные знания в области словообразования изу-
чаемого языка. В этом случае необходимо ак-
туализировать словообразовательные страте-
гии, которые позволяют читателю даже с огра-
ниченными иноязычными возможностями 
справляться с языковой (лексической) трудно-
стью, оперируя теми словообразовательными 
моделями, которыми он располагает. При этом 
поиск решения поставленных задач начинает 
рассматриваться как активная самостоятель-
ная деятельность читающего.  

С 
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Способность к такой деятельности – сло-
вообразовательная компетенция – не прояв-
ляется сама по себе, ее надо целенаправлен-
но формировать. При этом словообразова-
тельная деятельность предполагает свобод-
ный выбор словообразовательных средств со 
стороны обучаемых, лишь иногда гибко на-
правляемый преподавателем. Студент при 
этом проявляет свою индивидуальность в уме-
нии принимать независимые решения, исполь-
зовать различные средства для понимания 
незнакомых слов, встречающихся в иноязыч-
ном тексте. Таким образом, при встрече с не-
знакомой иноязычной лексикой в ходе чтения 
текстов обучающийся вырабатывает свой соб-
ственный план преодоления возникших труд-
ностей, используя при этом знания, умения, 
средства, которыми он располагает.  

Итак, словообразовательная деятель-
ность, связанная с преодолением студентом 
лексических трудностей при чтении на ино-
странном языке, включает индивидуально-
обусловленные действия, которые связаны с 
использованием имеющихся знаний в области 
словообразовательных средств и опыта (уме-
ния преодоления словообразовательных труд-
ностей). Такие действия по-разному способны 
себя проявлять в ходе чтения как процесса, 
преследующего различные целевые установ-
ки. Вариативное с точки зрения интенсивности 
функционирование этих действий в ходе чита-
тельской деятельности связано с тем, что кон-
кретные условия чтения задают необходимую 
ситуацию для актуализации компонентов сло-
вообразовательных стратегий. Эта ситуация, 
как традиционно признано в лингводидактике, 
обусловлена целями читательской деятельно-
сти, требующими применения того или иного 
вида чтения. Каждый вид чтения должен пре-
дусматривать особую концентрацию словооб-
разовательной активности, которая пред-
полагает использование словообразователь-
ных средств для преодоления трудностей 
при чтении, связанных с определением зна-
чения нового / незнакомого слова.  

Поиск решения вопроса об определении 

степени концентрации словообразовательной 
активности в разных видах чтения предпола-
гает опору на одну из наиболее приемлемых (в 
силу полноты охвата целей и ситуаций чтения) 
классификаций, предложенную и обоснован-
ную С.К. Фоломкиной. В зависимости от целе-
установки читателя ею выделяются основные 
виды чтения: просмотровое, ознакомительное, 
поисковое и изучающее. Овладение представ-
ленными видами чтения имеет особое значе-
ние при достижении практической цели обуче-
ния иностранном языку в неязыковых вузах, 
что указано в программе курса иностранного 
языка для вузов неязыковых специальностей. 

Рассмотрение каждого из видов чтения 
изолированно друг от друга, обозначение це-
ли, определение условий успешности  его (ви-
да чтения) протекания позволит обобщить ре-
зультаты анализа и представить целостную 
картину, складывающуюся в области словооб-
разовательной деятельности читателя при ак-
туализации разных видов чтения. 

Вид чтения, который используется при 
первичном ознакомлении с публикациями раз-
личного рода и «чаще всего направлено на 
решение вопроса о дальнейшей «судьбе» ис-
точника или ряда источников – будут они ис-
пользованы для последующего (другого вида) 
чтения или нет» [19; С. 133], называется про-
смотровым. Общеизвестно, что  при таком 
виде чтения осуществляется выборочное чте-
ние отдельных элементов текста, при котором 
все незнакомые слова обучающимся могут 
опускаться. Вместе с тем, при чтении текста по 
специальности может иметь место ситуация, 
когда на протяжении всего текста встречается 
одно и то же незнакомое слово, которое, исхо-
дя из частоты его употребления, явно имеет 
важное значение для понимания текста и не 
может быть опущено. В этом случае у обу-
чающегося возникает необходимость догады-
ваться о значении слова, опираясь на имею-
щиеся у него знания из области словообразова-
ния, знание словообразовательных моделей, 
умение догадываться о значении слова по от-
дельным словообразовательным элементам и др.  
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Сказанное позволяет констатировать, что 
степень концентрации словообразовательной 
активности читателя в этом виде чтения будет 
невысокой, поскольку словообразовательные 
стратегии будут активизироваться спорадиче-
ски, лишь при необходимости, в отдельных 
конкретных ситуациях. 

Вид чтения, целью которого является из-
влечение основной информации из текста, как 
известно, называется ознакомительным чте-
нием. В читательской практике это самый рас-
пространенный вид. «Этим умением должен 
обладать всякий образованный человек, но 
оно особенно необходимо научным работни-
кам, инженерам, студентам, а также всем тем, 
кто должен следить за иностранной литерату-
рой в той или иной области» [20; С. 133].  

Анализ литературы, посвященной данно-
му виду чтения (А.А. Петухова, Г.В. Рогова, 
Н.Ф. Бориско, С.К. Фоломкина, С.А. Фомин), 
показал, что для ознакомительного чтения ис-
пользуются, как правило, несложные в языко-
вом отношении тексты. Их основное содержа-
ние воспринимается при одноразовом прочте-
нии текста за ограниченное время и без при-
влечения словаря. Эта специфика ознакоми-
тельного чтения предопределяет возникнове-
ние у студентов определенных трудностей, 
связанных с необходимостью достаточно бы-
стро определить значение слова, опираясь на 
его словообразовательную специфику.  

Иными словами, студент должен прибег-
нуть к актуализации словообразовательных 
стратегий. При этом степень концентрации 
словообразовательной активности в этом слу-
чае особая, значительно превышающая пока-
затели просмотрового чтения.  

Другим видом чтения, который необходи-
мо рассмотреть с точки зрения концентрации 
словообразовательной активности читателя, 
является изучающее чтение. Целью такого ви-
да чтения, как известно, является максималь-
но точное и полное понимание содержания 
текста (С.К. Фоломкина, З.К. Мажуолене, В.А. 
Князева, Е.В. Ершова, С.А. Мартинес). Так чи-

таются тексты, чаще их отдельные части, ин-
формация которых особенно важна или про-
фессионально интересна для читающего. 
«Объектом контроля при таком чтении высту-
пают не только полнота и точность понимания 
содержания прочитанного, но и правильность 
определения значения новых слов, т.е. спосо-
ба достижения такого понимания» [19; С. 107].  

Казалось бы, степень концентрации сло-
вообразовательной активности при этом виде 
чтения (где самоцелью является определение 
значения новых слов) должна быть особенно 
велика. Однако это не совсем так. Дело в том, 
что при таком виде чтения читающий не огра-
ничен во времени и может пользоваться сло-
варем для толкования незнакомых слов. Сле-
довательно, степень концентрации словообра-
зовательной активности не столь значительна, 
она будет явно ниже, чем при ознакомитель-
ном чтении. 

Наконец, поисковое чтение. В профес-
сиональной деятельности этот вид чтения 
встречается как самостоятельный довольно 
часто. Посвященные данному виду чтения 
(Н.И. Болотина, Л.И. Бурова, С.К. Фоломкина) 
исследования показывают, что целью читателя 
является нахождение в тексте конкретной ин-
формации (определений, формулировок, циф-
ровых или иных данных и т.п.) за счет опреде-
ленных сигналов. Причем всегда указывается 
именно информация, а не языковой материал. 
Таким образом, такой вид чтения не предпола-
гает существенной концентрации словообра-
зовательной деятельности читателя (за ис-
ключением тех редких случаев, когда в опре-
делении, формулировке могут встретиться не-
знакомые слова).  

Проведенный анализ позволяет сравнить 
виды чтения с целью определения степени 
концентрации словообразовательной активно-
сти в каждом из них, что позволит сделать вы-
вод о том, что в зависимости от цели чтения 
будет варьироваться качественный состав 
словообразовательных стратегий. 
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Степень концентрации словообразовательной деятельности  
читателя в разных видах чтения 

 
Вид-
чте-
ния 

 
Цель чтения  

 

Условия, определяющие 
успешность протекания 

вида чтения 

Степень концентрации 
словообразовательной 

деятельности 

О
зн
ак
ом

ит
ел

ьн
ое

 Извлечение из текста ос-
новной информации со 
степенью полноты пони-
мания в пределах 70…75 
% в условиях одноразово-
го прочтения  

– проведение в режиме 
дефицита времени; 
– организация как однора-
зового чтения про себя; 
– проверка понимания ос-
новной информации; 
– исключение перевода на 
родной язык 

Высокая,  
предполагает особую 
концентрацию словооб-
разовательной деятель-
ности читающего 

И
зу
ча
ю
щ
ее

 

Достижение детально-
го/полного (100 %) и точ-
ного уровня понимания 
основных и второстепен-
ных фактов, содержащих-
ся в тексте 

– медленный вид чтения 
про себя без ограничения 
времени; 
– перечитывание текста с 
решением новых задач; 
– перевод на родной язык 
всего текста или его фраг-
ментов; 
– чтение первоначально 
облегченных текстов, затем 
трудных (поучительных в 
смысле подхода к работе 
над незнакомым материа-
лом) 

Средняя,  
предполагает активиза-
цию словообразователь-
ной деятельности в том 
случае, если речь идет об 
определении значения 
новых слов без исполь-
зования словаря 

П
ро

см
от
ро

во
е 

Самое общее  
представление об источ-
нике 

– проведение чтения в ус-
ловиях дефицита времени 
(темп быстрый, очень бы-
стрый); 
– первичное ознакомление 
с содержанием новой пуб-
ликации 
 

Ниже средней,  
предполагает активиза-
цию словообразователь-
ной деятельности лишь в 
том случае, если незна-
комое слово несет в себе 
необходимую для дости-
жения цели чтения ин-
формацию 

П
ои

ск
ов

ое
 

Нахождение в тексте кон-
кретной информации 

– проведение чтения в ус-
ловиях дефицита времени; 
– принятие решения о це-
левом использовании ин-
формации; 
– использование экстра-
лингвистических и когни-
тивных опор текста 

Низкая, 
либо активизация слово-
образовательной дея-
тельности читателя вовсе 
не предполагается  
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Как видно из таблицы, наиболее высокая 
степень концентрации словообразовательной 
деятельности отмечается при ознакомитель-
ном чтении, самая низкая – при поисковом 
чтении. При просмотровом и поисковом чтении 
концентрация словообразовательной деятель-
ности происходит лишь в отдельных (весьма 
редких) случаях, связанных с пониманием не-
знакомого слова, которое несет в себе необхо-
димую для понимания текста информацию 
(для просмотрового чтения) либо, если оно 
содержится в формулировке, определении 
(для поискового чтения). 

Таким образом, конкретные условия чте-
ния задают необходимую ситуацию для актуа-
лизации компонентов словообразовательных 
стратегий. Эта ситуация, как традиционно при-
знано в лингводидактике, обусловлена целями 
читательской деятельности, требующими при-
менения того или иного вида чтения. Пред-
ставленный в статье материал позволяет 
сформировать целостную картину, склады-
вающуюся в области словообразовательной 
деятельности читателя при использовании 
разных видов чтения. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Статья посвящена описанию лингвистических 
факторов переключения кодов в естественных 
диалогах двуязычных бурят, а именно: отсутст-
вие соответствующего понятия в когнитивной 
базе языка-рецептора, интер-дискурс и тема раз-
говора, недостаточная языковая компетенция в 
Яа (Яа обозначает язык-реципиент, в то время как Яб – 
это или вставляемый язык (в случае вкраплений), или 
второй основной язык (в случае смены основного язы-
ка).  

The paper concerns linguistic factors of code-
switching in everyday conversations of bilingual Bury-
ats, and namely: absence of a particular notion in the 
cognitive base of a receptive language, inter-discourse 
and topic of conversation, insufficient linguistic compe-
tence in La combined with the high linguistic compe-
tence in Lb, as well as frequency of using Lb 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: переключение кодов, языковая ком-
петенция, Яа и Яб, интер-дискурс 

Key words: code-switching, linguistic competence, La and 
Lb, inter-discourse 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 статье представлен краткий анализ 
переключения кодов, характеризую-

щих языковую ситуацию в одном из нацио-
нальных регионов Российской Федерации – 
этнической Бурятии (современная этническая 
Бурятия включает в себя Республику Бурятия, 
бывший Усть-Ордынский Бурятский автоном-
ный округ (ныне часть Иркутской области) и 
Агинский Бурятский автономный округ (ныне 
часть Забайкальского края) с экспланаторной 
перспективы, т.е. с точки зрения выявления 
факторов, оказывающих позитивное или (ча-
ще) негативное воздействие на  динамику дву-
язычия в данном регионе. Анализируется толь-
ко одна группа факторов коллективного выбо-
ра языка бурятской этнической группой, а 
именно собственно лингвистические факто-

ры. В работе использована часть материалов 
полевого социолингвистического исследова-
ния, проведенного автором в 2004-2006 гг. на 
территории этнической Бурятии, а именно 
транскрипты аудиозаписей естественных диа-
логов двуязычных бурят в комплексе с данны-
ми включенного наблюдения. Именно естест-
венный диалог, представляющий собой пер-
вичную форму человеческой коммуникации, 
может дать сведения об экстралингвистиче-
ских детерминантах, структурных следствиях и 
механизмах переключения кодов (далее – ПК), 
поскольку повседневное спонтанное общение, 
в отличие от более формализованных его ви-
дов, является основной формой существова-
ния языка (особенно миноритарного), которая 
позволяет судить о происходящих в нем акту-
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альных процессах, в отличие, например, от 
бурятской речи, которую мы слышим в театре 
или СМИ.  

Следует сказать, что собственно лингвис-
тических причин предпочтения в речи русского 
языка бурятскому не так уж много; большинст-
во из них лежит за пределами «чистой» лин-
гвистики. Среди лингвистических факторов 
перехода с бурятского языка на русский были 
выявлены следующие: отсутствие соответст-
вующего понятия в когнитивной базе языка-
рецептора, интер-дискурс и тема разговора, 
недостаточная языковая компетенция в Яа на-
ряду с высокой языковой компетенцией в Яб и 
частотой использования Яб, а также передача 
чужой речи.  

«Классическим» фактором ПК является 
тема разговора. При диглоссной языковой 
ситуации, характерной для этнической Буря-
тии, переход с семейно-бытовой или религиоз-
ной темы на официально-производственную 
является фактором ПК с бурятского на рус-
ский, например:  

(1) Юун гэжэ hургуулида орохо гэжэ (‘что 
это такое – пойти в школу’) – цéлэ экзамен 
орой.   

(2) Хотя бы маленькую тройку абаха надо 
эндэ (‘получить надо здесь’). 

(3) Тиижэ… (‘таким образом’) но в общем 
тиигээд.. алиньшье hаа тиигээд бэшэгдэхэ 
юм ааб даа--   ши.. юун.. би.. (‘затем.. хоть по-
тихонечку таким образом напишется--  ты.. 
это.. я..’) экспериментальный материал соби-
раю-- 

В примерах 1-3 ПК происходит при необ-
ходимости лексической репрезентации темы 
«образование, наука», выраженной номина-
тивными словосочетаниями «цéлэ экзамен», 
«маленькая тройка», «экспериментальный ма-
териал». Следует отметить, что с официально-
производственной сферой в данных словосо-
четаниях связаны только существительные, а 
определяющие их прилагательные вполне 
могли быть выражены бурятскими эквивален-
тами: аяар экзамен, жаахан тройка или даже 
жаа (жаахан) гурба и т.д. Подобные конструк-

ции не только возможны, но и реально сущест-
вуют в современном бурятском языке. В при-
мере 3 грамматический субъект «материал» 
влечет за собой русскоязычный предикат «со-
бираю», хотя словосочетание материал суг-
луулнаб является грамматически корректным и 
отвечает требованию соответствия синтакси-
ческих структур двух языков в ближайшем ок-
ружении от границы переключения. Чем же 
тогда объясняется то, что ПК редко ограничи-
вается одним словом и распространяется на 
его ближайшее окружение, и структурная воз-
можность формулировки мысли на бурятском 
языке не реализуется? Думается, здесь дейст-
вует механизм когезивно-когерентной инерции 
говорения: тема имеет большие шансы быть 
продолженной на том языке, на котором были 
высказаны ключевые для нее слова, поскольку 
отношения когезии и когерентности, в которых 
эти слова находятся, легче выразить на этом 
же языке. Можно сказать, что в определенном 
смысле слова, относящиеся к официально-
производственной сфере, являются триггера-
ми, а обусловленное ими ПК подкрепляется 
экономией речевых усилий. 

Более детальное объяснение механизма 
тематически-обусловленного ПК может дать 
дискурсивный подход, а именно интерпрета-
ция дискурса в понимании М. Фуко. Известно, 
что специализация человеческого знания, су-
ществование юридических, экономических, 
медицинских и других дискурсов, выработан-
ных соответствующими институтами, компен-
сируется интегративными элементами дискур-
са, в результате чего возникает интер-
дискурс, который обеспечивает взаимопони-
мание в обществе. Интер-дискурс есть в лю-
бом обществе, но в многонациональном обще-
стве, каковым является Россия, на взаимодей-
ствие институциональных сфер между собой 
накладывается фактор дву- и многоязычия. 
Поскольку система образования и СМИ – одни 
из самых мощных институтов современного 
общества, а все члены бурятской этнической 
общности получили образование на русском 
языке и большинство из них живет в русскоя-
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зычном окружении, то частота говорения на 
русском языке, отсутствие обозначений новых 
реалий на бурятском языке ведет к появлению 
речевой привычки, закреплению паттернов 
категоризации мира на русском языке. В Рос-
сии доминантным вектором взаимодействия 
языков, несмотря на исторически взаимный 
характер (в русском языке присутствует мно-
жество заимствований из других языков), яв-
ляется движение от русского языка к минори-
тарным. Это выражается в массированном 
трансфере русскоязычных единиц из «внеш-
них» институциональных сфер в миноритар-
ные языки, включая бурятский. Сказанное ил-
люстрируется примером 4, в котором тема, с 
определенной долей условности обозначенная 
как «работа», является фактором ПК. Ввиду 
того, что тема приписывается не одному пред-
ложению, а протяженному отрезку текста и 
принадлежит к глобальным структурам дискур-
са, тематически-обусловленное ПК рассматри-
вается на достаточно протяженном фрагменте 
устного дискурса (в масштабе реального вре-
мени его продолжительность – 1 мин 7 с).  

(4) 
Л 1: М-м. Ехыэ абадаг юм гγ тэндэ? 

(‘Много ли они там получают?’) 
И 2: γгы те, хэдые (‘нет, но, сколько’) – 

вот это я не знаю. 
Л 3: просто чтобы в городе пожить, на-

верное 
И 4: ему больше по практике че-то было, 

тиигээд.. (‘поэтому’) и по-моему, он тоже ра-
ботал в японском ресторане-- 

Л 5: ЯПОНСКО юундэ байhан байха, Ал-
дар тиижэ байгаа hэн. Нэрыень хараад яана 
бэшэ аал (‘в японском этом был наверняка, 
Алдар так говорил. По имени судит, навер-
ное’). 

И 6: могу соврать, аhа 
Л 7: вот тиимэ газарнуудташ, (‘в таких 

местах’) конечно, можно, аhа, но, ресторан юу-
хэйндэ\. (‘тому подобное’) А Макдональдс-даш 
(‘в’) там вряд ли чаевые-- 

И 8: а, нет, конечно-- 
Л 9: теэд тэндэш γзэлэй юун.. (‘и там 

чрезвычайно это..’) ЖЕСТКО оройдоо, (‘очень’)  
как в армии-- 

И 10: дисциплина, да? 
Л 11: но многие идут-- 
И 12: аhа 
Л 13: оплатаниинь (‘у них’) я не знаю хэ-

ды байгаа юм (‘сколько’) 
И 14: аhа 
Л 15: но в таких.. примерно все одинако-

во тэрэ юун.. (‘это вот..’) предлагают… юун 
гэжэ.. (‘это, говорят..’) шесть, семь где-то…  

16: но тэрээхэнтэйш (‘наряду с этим’) 
чаевые, прямо так и говорят. 

И 17: аhа 
Л 18: два часа, правда.. тоже хорошо, 

да? Два дня отработаешь, два дня отдыхаешь 
И:  19: но 
Л 20: тиижэ байжа (‘вот так вот’). 
Не все случаи ПК в интерпретируемом 

дискурсивном фрагменте обусловлены гло-
бальной темой разговора – трудоустройством 
родственника респондентки. Тем не менее, 
такие русскоязычные слова и словосочетания, 
относящиеся к уровню микроструктуры данно-
го дискурса, как «по практике», «работал в 
японском ресторане», «чаевые», «как в ар-
мии», «дисциплина», «два дня отработаешь, 
два дня отдыхаешь» и т.п., вне всякого сомне-
ния, имеют референциальную связь с двумя 
институциональными сферами – индустрия 
сервиса и армия. С когнитивной точки зрения, 
данные единицы эксплицируют сценарий «ра-
бота в индустрии сервиса», представляя собой 
личное знание респондентки Л. Некоторые 
единицы, относящиеся к этому же сценарию, 
выражены на бурятском языке или оформлены 
по правилам грамматики бурятского языка (ихэ 
абадаг, хэдые, Макдональдс-даш, оплатани-
инь хэды байгаа юм и т.п.), но таких меньшин-
ство. То, что реконструкция данного сценария 
осуществляется преимущественно в виде вы-
сказываний на русском языке, позволяет нам 
говорить о тематической и интер-дискурсивной 
обусловленности ПК с бурятского языка на 
русский в данном типичном для современных 
бурят-билингвов дискурсе. 
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В результате контактов разномощных 
языков возникает недостаточная языковая 
компетенция в Яа наряду с высокой языковой 
компетенцией в Яб, тесно связанная с частотой 
употребления Яб, например: 

(5) Мамашни гэртээ гγ (‘мама твоя до-
ма?’)? 

(6) Тиигээд тэрэ другни ерээд лэ 
тγргөөр лэ ошоё гэбэ (‘И вот этот мой друг, 
придя, говорит: пошли скорей’). 

(7) Υгы, энэшни (‘нет, этот’) плохо будет 
ловить. 

(8) Энэ манайшни гэр юун-э… (‘наш дом 
наш это…’) пятьдесят четвертый, десятиэтажка.  

Наиболее ярким свидетельством высокой 
языковой компетенции в Яб наряду с недоста-
точной языковой компетенцией в Яа вследст-
вие тесных языковых и культурных контактов 
является постепенная замена даже базового 
вокабуляра русскоязычными единицами, како-
выми являются термины родства и межлично-
стных отношений (примеры 5 и 6). Русскоя-
зычные лексемы воспринимаются уже как не-
маркированные, нейтральные, в то время как 
бурятские эквиваленты эжы ‘мама’, нухэр ‘друг’ 
и т.д. начинают восприниматься как этнически 
маркированные. Безусловно, автоматизация 
речевого навыка, связанная с частотой упот-
ребления, также играет здесь роль. В примере 
7 незнание технического термина, эквивалент-
ного русскому «ловить (волну, звук)», также 
является причиной ПК. В примере 8, наряду с 
недостаточной языковой компетенцией в Яа и 
достаточной языковой компетенцией в Яб, свя-
занной, в свою очередь, с автоматизированно-
стью речевого навыка, действует и другой 
принцип – то, что мы назвали принципом пер-
вичности номинации. Двуязычные говорящие, 
конечно, знают о наличии кальки арбан дабхар 
гэр ‘десятиэтажный дом, десятиэтажка’, но 
вторичность кальки хорошо ощущается билин-
гвами, обладающими достаточной языковой 
компетенцией в Яб. Для таких билингвов вы-
брать лексическую единицу на языке-
оригинале легче и естественней, чем при каль-
кированном варианте, т.е. в первом случае 

выбор языка является стилистически немарки-
рованным, а во втором – маркированным. 
Употребление маркированных единиц всегда 
сопряжено с бóльшими речевыми усилиями и 
интенциональностью, и при отсутствии по-
следней говорящий не будет выбирать марки-
рованный языковой вариант. 

Цитирование как фактор ПК упоминается 
еще Д. Гамперцом [4; С. 75-84], но, по нашим 
данным, не только прямое цитирование, но и 
любая передача чужой речи, произнесенной на 
русском языке, выступает как лингвистический 
фактор ПК, например: 

(9) Почему она.. YЗЭЛЭЙХЁОР (‘очень 
сильно’) буддизмом… сто лет мечтаю гэнэ 
(‘говорит’), и щас только-только претворяю. 
Теэд.. (‘затем’) ВООБЩЕ не болею гэнэ (‘гово-
рит’), совершенно, то есть не из-за каких-то 
проблем, просто вот внутреннее желание гэнэ 
(‘говорит’). Не знаю, кто-то, может, ей нагово-
рил, в общем-лэ, теэд хамбые харахаяа 
hанаа, тиигээд Австралиhаа Эдмонд ерэнэ (‘в 
общем-то, хочет посмотреть хамбо, потом из 
Австралии приезжает Эдмонд’)-- 

Для бурят-билингвов проще и естествен-
ней передать чужую речь в ее первоначальном 
виде, чем переводить ее на свой националь-
ный язык. Тем не менее, как мы видим в при-
мере 9, некоторые слова и выражения все же 
переводятся, а слова, вводящие чужую речь, и 
метатекстовые конструкции даются на бурят-
ском языке. На наш взгляд, это свидетельству-
ет, во-первых, о том, что основным языком 
является все же бурятский, и, во-вторых, что 
тем самым говорящий отграничивает себя от 
иноязычного дискурса и сохраняет лингвисти-
ческую идентичность. 

Помимо рассмотренных случаев, где воз-
можно определить мотивировку ПК, анализ 
транскриптов естественных диалогов показал 
наличие большого количества ПК, когда гово-
рящие без явных видимых причин, без реф-
лексии переходят с бурятского языка на рус-
ский, например: 

(10) Υсэгэлдэр орой болотор холодиль-
ник размораживала гэжэ (‘Вчера допоздна, так 
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сказать, размораживали холодильник’). Поздно 
легли, так устали вообще. 

В примере 10 естественным было бы 
продолжить высказывание на бурятском язы-
ке, поскольку для этого нет никаких лингвисти-
ческих препятствий, использованная лексика 
является бытовой, ПК не несет никакой стили-
стической функции, т.е. является немаркиро-
ванным, слова-триггеры в первом предложе-
нии отсутствуют, но тем не менее говорящий 
переключает код. В лингвистической литерату-
ре подобное неосознанное ПК определяется 
как momentary inclination – появляющаяся в 
определенный момент и часто неосознавае-
мая наклонность к использованию того или 
иного языка [2; С. 125]. Термин соскальзыва-
ние, использованный в исследовании пере-
ключения и смешения кодов в речи жителей г. 
Минск [1; С. 29], дает дополнительную харак-
теристику при описании речевого поведения 
говорящих, у которых компетенция в Яб выше, 
чем в Яа, что ведет к тому, что говорящие не-
осознанно «соскальзывают» к тому языку, ко-
торый они знают лучше.  

Мы интерпретируем такие явления как 
свидетельство того, что номинация окружаю-

щего мира и категоризация действительности 
уже имеет тенденцию к перекодировке, т.е. 
постоянное ПК стало уже нормой для дву-
язычных бурят. По свидетельству некоторых 
респондентов, они могут говорить на бурят-
ском языке, не переключая коды, но для этого 
нужен постоянный самоконтроль и определен-
ные усилия. При их отсутствии в естественном 
диалоге говорящие продуцируют именно дву-
язычный дискурс с автоматическим ПК. Безус-
ловно, распространенность ПК варьируется в 
зависимости от разных факторов, в первую 
очередь, от места жительства, возраста и об-
разования говорящих. Тем не менее, репре-
зентативность выборки, где населенные пунк-
ты отбирались с целью представительства 
всех типов поселений с учетом их националь-
ной структуры [3; С. 54-63], позволяет нам го-
ворить о том, что привычное, нерефлексируе-
мое переключение кодов с бурятского языка на 
русский характеризует общую тенденцию ре-
чевого поведения бурятской этнической общ-
ности (статья подготовлена в Институте эт-
нологических исследований им. Макса Планка при 
финансовой поддержке Немецкой службы акаде-
мических обменов (DAAD)).  
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____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рассматривается реализация значения «нор-
ма» на синтаксическом уровне. Одним из способов 
выражения семантики нормы являются предло-
жения характеризации. Характеризация предпо-
лагает сравнение с образцом, результаты срав-
нения отражаются в предложениях характериза-
ции 

In this article the realization of the meaning «stan-
dard» on the syntactical level is examined. One of this 
notion ways of expression is characterization sen-
tences. The characterization concerns the comparison 
with the model; the sentences of characterization com-
prise the result of this comparison 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: семантика, семантическая катего-
рия нормы, предложения характеризации 

Key words: semantics, semantic category «standard», sen-
tences of characterization 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

емантика нормы реализуется на дву-
сторонних уровнях русского языка. 

На уровне синтаксиса в этой связи правомерно 
рассмотрение предложений определительной 
характеризации. Выбор объекта может быть 
обоснован следующим образом. Представле-
ния о норме для некоторого объекта форми-
руются как совокупность знаний, мнений об 
отличительных и в то же время наиболее ти-
пичных массовых, обычных и т.п. признаках. 
Эти знания ложатся в основу лексического 
значения слова, которое может быть рассмот-
рено как сформированное нормативными 
представлениями об обозначаемом. Признако-
вая семантика и семантика нормы отчетливо 
взаимодействуют в лексических значениях 
слов, способных выполнять функцию предика-
ции, т.е. характеризовать субъект. Посредст-
вом предложений определительной характе-
ризации говорящий указывает на соотношение 
«реальный признак реального предмета – 
нормативные представления о соответствую-

щем признаке – нормативные признаки класса, 
к которому принадлежит предмет». Предикат в 
предложениях определительной характериза-
ции, как правило, имеет понятийную референ-
цию. Понятие же есть результат типизирую-
щей, обобщающей деятельности, невозможной 
без сравнения объектов между собой и нор-
мой. Понятие – «мысль, отражающая в обоб-
щенной форме предметы и явления действи-
тельности и связи между ними посредством 
фиксации общих и специфических признаков»; 
объект характеризуется в понятии обобщенно, 
что достигается применением в процессе по-
знания таких умственных действий, как абст-
ракция, идеализация, обобщение, сравнение, 
определение» [1; С. 514]. Рассмотрим «клас-
сические» (из общедоступной учебной литера-
туры, в том числе: [2]) примеры предложений 
определительной характеризации в аспекте 
семантики нормы: 

Он умный. – Предложение определитель-
ной характеризации по признаку приписывает 
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характеризуемому субъекту свойство «умный» 
и представляет собой завершающий этап про-
цедуры восприятия признака. Невербализо-
ванная часть этой процедуры включает вос-
приятие органами чувств неких признаков и 
сопоставление их совокупности с эталоном-
нормой [3; С. 40-42]. Правомерность характе-
ристики, выраженной предложением Он ум-
ный, определяется соотношением между 
уровнем интеллекта конкретного лица и неким 
абстрактно-нормальным умом – эталоном. Та-
ким образом, содержание предложения Он 
умный может быть описано следующим обра-
зом: «комплекс некоторых воспринимаемых 
признаков лица соответствует коллективным 
и/или индивидуальным нормативным пред-
ставлениям об определенном уровне интел-
лекта. Следовательно, правомерно считать, 
что лицо обладает соответствующим свойст-
вом». Конструкции с отрицанием и подразуме-
вающимся противопоставлением типа Он не 
умный сообщают о несоответствии норме для 
названного признака и, как следствие, о необ-
ходимости сопоставления с другим эталоном. 

Этот камень – гранит. – Предложение 
классифицирующей характеризации также 
подводит итог процедуры восприятия, завер-
шающейся в данном случае отнесением объ-
екта к некому классу. Представления о по-
следнем сводятся к перечню характерных для 
него признаков; принадлежность/непринадлежность 
к классу определяется путем сопоставления 
его нормативных свойств и комплекса призна-
ков объекта. Классы номинируются, как прави-
ло, существительными, которые «ставят клей-
мо» [4: 62], сигнализируют о последнем шаге 
аналитической деятельности – формировании 
понятия. Содержание квалифицирующего 
предложения характеризации типа Этот ка-
мень – гранит можно описать так: «все свой-
ства характеризуемого объекта соответствуют 
представлениям о типичном объекте опреде-
ленного класса, в связи с чем объект может 
быть отнесен к данному классу». Предложения 
с отрицанием, как и рассмотренные ранее, со-
общают о несоответствии объекта по одному 

или нескольким признакам выбранному классу 
и, как следствие, о необходимости продолже-
ния квалифицирующей деятельности.  

Специфика нормы может быть определе-
на через анализ семантики предиката. Чисто 
номинативная единица в позиции предиката 
называет норму, характеризующуюся высокой 
степенью объективности и коллективности. 
Знание нормы в таком случае фактически при-
равнивается к знанию лексического значения 
слова. Так, высказывания Он учитель, Розы 
красные и т.п. однозначно понимаются всеми 
представителями социума, т.к. значения пре-
дикатов восходят к общепринятым представ-
лениям. Другая ситуация наблюдается, если 
позицию предиката занимает оценочная еди-
ница. В таком случае в полной мере проявля-
ется объективно-субъективный характер нор-
мы, которая складывается из коллективных 
знаний о том или ином признаке и индивиду-
альных воззрений, составляющих ценностную 
картину мира говорящего. Адекватное понима-
ние высказываний типа Она красивая; Она ум-
ница требует не только общих знаний о харак-
теризуемых качествах (=знаний лексического 
значения слова), но и представлений об оце-
ночной системе субъекта оценки (=знаний ин-
дивидуальных смыслов слова). Таким обра-
зом, любой предикат в предложениях рассмат-
риваемого типа эксплицирует соответствие 
характеризуемого объекта норме; при этом 
номинативный предикат устанавливает соот-
ветствие между объектом и коллективной нор-
мой, оценочный – между объектом и индиви-
дуально-коллективной.  

В поле зрения лингвистов [5] в связи с 
семантикой нормы попали предложения таксо-
номической характеризации, построенные по 
модели Х есть А Y, где Х – наименование 
объекта характеризации, Y – наименование 
класса, принадлежность к которому устанав-
ливается, А – прилагательное, указывающее 
на меру обладания объектом родовыми свой-
ствами класса или на степень соответствия 
объекта норме, установленной для членов 
класса (Вася – типичный подхалим; Мы рядо-
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вые граждане; Бальмонт – истинный поэт; 
«Гарри Поттер» – обычная сказка и т.д.). 
Прилагательные этой группы эксплицируют 
результат соотнесения объекта и класса, зна-
ния о котором могут быть представлены в виде 
стандарта, стереотипа. В таком случае типич-
ный, нормальный, настоящий и т.п. – знаки 
сходства со стандартом, доходящего практи-
чески до отождествления с прототипом; 
странный, удивительный, незаурядный и др. 
– знаки существенного расхождения (о сход-
ной интерпретации см.: [6; С. 45-46].  

Результат соотнесения с нормой экспли-
цирован и в предложениях типа Х есть А Y, 
где Х – название объекта, У – название клас-
са, А – оценочное прилагательное, опреде-
ляющее качество объекта по отношению к 
норме класса: Вася – хороший (плохой, по-
средственный) ученик, Он прекрасный (ужас-
ный, бездарный, талантливый) поэт и др. В 
предложениях этих двух типов существитель-
ное в позиции предиката лишь называет класс, 
прилагательное же служит средством квали-
фикации, оценки. Соответствие норме уста-
навливается дважды: посредством существи-
тельного номинируется класс, представителем 
которого является объект, посредством прила-
гательного указывается на степень и качество 
соответствия объекта стандарту класса. Такие 
предложения – очередное доказательство те-
зиса о норме как о диапазоне допустимых от-
клонений: можно соответствовать норме на-
столько, чтобы войти в класс, но при этом сте-
пень расхождения между конкретным объек-
том и стереотипом может быть от минималь-
ной до весьма значительной. 

Лексическое наполнение субъектно-
предикатной схемы предложений рассматри-
ваемого типа позволяет очертить предельно 
широкий круг объектов, способных быть оха-
рактеризованными через сопоставление с 
нормой с точки зрения их признаков, а также 
оценить разнообразие аспектов характериза-
ции. Рассмотрим основные случаи, выделяе-
мые в базовой литературе.  

1. При субъекте, выраженном антропо-

лексемой, предикат представляет результаты: 
а) характеризации по признаку: физиче-

скому, интеллектуальному, морально-этичес-
кому, поведенческому, деятельностному;  

б) классифицирующей характеризации по 
принадлежности к социальной группе; классу 
людей со сходными признаками (физическими, 
интеллектуальными и др.). 

2. При субъекте – имени существитель-
ном, называющем животных, птиц и проч. – 
предикат содержит:  

а) характеристику по той же совокупности 
признаков, которые значимы и для человека;  

б) классифицирующую характеристику по 
принадлежности к семейству, роду, породе, а 
также к классу с общими свойствами. 

3. При субъекте, выраженном конкретно-
предметным неодушевленным именем, преди-
кат характеризует:  

а) по признаку: физическому, функции-
ональному; по принадлежности;  

б) по принадлежности к классу. 
4. При субъекте – абстрактном имени с 

типовым значением «результат, продукт мыс-
лительной деятельности» – в предикате осу-
ществляется характеризация: 

а) по признаку интеллектуальной оценки 
(новизны, логичности и др.);  

б) по принадлежности к классу.  
При субъекте – абстрактном имени с ти-

повым значением «психологические, физиче-
ские и др. реалии» – предикат представляет 
результаты характеризации по оценочному 
признаку.  

5. При субъекте – имени событийного 
субъекта – в предикате содержится характери-
зация по признаку протяженности; интенсивно-
сти; воздействия на человека. 

Таким образом, объекты характеризации 
– разнообразные реалии, при этом  множество 
личностных предложений может быть рас-
смотрено как очередное следствие антропо-
центричности языковой картины мира: основ-
ным объектом внимания и оценки, а также 
центральным персонажем высказываний яв-
ляется человек. Наблюдения над семантикой 
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предиката позволяют выявить некоторые рас-
пространенные результаты характеризации, 
среди них следующие:  

1) приписывание объекту какого-либо 
признака (атрибуция);  

2) отнесение объекта к какому-нибудь 
классу (классификация). В обоих случаях ре-
зультат напрямую зависит от соответст-
вия/несоответствия объекта некой норме.  

Типичность частно- и общеоценочных 
предикатов для предложений определитель-
ной характеризации делает обоснованным 
рассмотрение последних в свете теории оце-
нок. Такой подход оправдан также содержани-
ем (суждение о признаках и квалификации 
объектов) и формой (субъектно-предикатная 
схема) предложений определительной харак-
теризации. Е.М. Вольф [7] отмечает, что в язы-
ке большое распространение имеют оценоч-
ные суждения типа «Х – хороший», представ-
ляющие оценочную модальность de re и при-
писывающие объекту оценки те или иные 
свойства. В предложениях этого типа экспли-
цированы такие компоненты оценочной мо-
дальности, как объект и оценочное отношение; 
в предложениях характеризации эти компонен-
ты занимают позиции субъекта и предиката. 
Психолингвистическую основу оценочных вы-
сказываний создают представления об оце-

ночном стереотипе, суть которого в следую-
щем: в картине мира социума имеется некое 
постоянное усредненное представление о 
данном объекте. Результат оценивания, 
оформленный в предложении характеризации, 
таким образом, мотивируется сходством меж-
ду конкретным объектом и абстрактной нор-
мой.  

Итак, результат характеризующей дея-
тельности, вербализованный в предложениях 
рассмотренного типа, имеет своей предпосыл-
кой установление соответствия объекта норме, 
стандарту, эталону. Несоответствие норме для 
выбранного первоначально признака или клас-
са знаменует на ментальном уровне начало 
поисков нового признака или класса, на сло-
весном – отказ от старой и выбор новой номи-
нации. Установленное соответствие норме 
обосновывает выбранное словообозначение. 
Прилагательные, дополняющие схему N1 cop 
N1, обозначают меру и качество соответствия 
норме: полное, заслуживающее одобрение, 
или неполное, в том числе такое, которое уг-
рожает выведением из класса и сменой харак-
теристики.  В целом предложения определи-
тельной характеризации, идеально приспособ-
ленные для выражения оценки, одновременно 
являются и одним из способов реализации се-
мантики нормы.  
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Рассмотрена проблема концептуализации 
времени. Представлены исследования психологи-
ческого статуса когнитивных темпоральных 
моделей, построенных на метафоре движения, 
эксперименты на англо- и русскоговорящих де-
монстрируют сходства и различия результатов 

The article focuses the problem of time conceptu-
alization. The investigation of the psychological status 
of cognitive temporal models based on motional meta-
phor that are verified on English and Russian speaking 
subjects is presented 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: темпоральное мышление, когни-
тивная модель, метафора, фиктивное движение, кине-
стезия 

Key words: Temporal thinking, cognitive model, metaphor, 
fictive motion, kinesthesia 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 настоящее время в когнитивной нау-
ке все больше утверждается «корпо-

реальный поворот», «поворот к телу», когда 
стало очевидно, что нельзя раскрыть законо-
мерности устройства и функционирования соз-
нания, интеллекта, языка, исходя из них самих. 
В этой связи М. Шитс-Джонстоун в книге «The 
Primacy of Movement» [11] подвергает критике 
современных когнитивистов и особенно при-
верженцев вычислительных теорий, у которых 
модели ума статичны и оторваны от жизни в 
ее историческом развитии и непосредственном 
проживании. Живые организмы, способ жизни 
которых предусматривает движение, не сво-
димы к нейронным сетям и нейронным про-
цессам. Познание возможно только на основе 
опыта, который включает не просто смотрение 
подвижным глазом, а движение подвижным 
телом. 

М. Шитс-Джонстоун развивает собствен-
ную концепцию движения, анимации тела в 
качественном аспекте. Мы не просто наблюда-

ем свое движение, мы ощущаем эти движения 
качественно и различаем их качественно: бы-
стрые и медленные, напряженные и расслаб-
ленные, ограниченные и неограниченные и т.д. 
К сожалению, описывая процессы восприятия 
и мышления, ученые усматривают в движении 
или вспомогательное средство на службе у 
восприятия, или, относясь к нему как к чему-то 
тривиальному, вовсе исключают из предла-
гаемых моделей, несмотря на то, что жизнь 
любого человека начинается с движения и 
движений – глотания, зевания, плача и т.д. Мы 
буквально открываем себя в анимации – руки, 
которые вытягиваются, ноги, которые сгибают-
ся, спины, рты и т.д. На основе данных кине-
стезии, т.е. «мышечного чувства», чувства по-
ложения и перемещения как отдельных чле-
нов, так и всего человеческого тела, формиру-
ются концепты вместимости, веса, силы, со-
противления и т.д., включая пространственно-
темпоральные концепты [Op. cit.].  

Динамическая основа концептов про-
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странства и времени постулируется и в подхо-
де Э. Энгберг-Педерсен [5], которая опирается 
на экологическую модель Дж. Гибсона [7]. 
Вместе с тем, несмотря на тесную корреляцию 
движения и восприятия в экологической кон-
цепции Дж. Гибсона, его интерес сосредоточен 
не на субъекте, а на объекте восприятия – 
среде, которая ригидна и неизменна, а все, что 
мы воспринимаем, это ее текстурные поверх-
ности и их изменения (события). И хотя ученый 
делает кивок в сторону кинестезии мускулов и 
суставов, которую признает наряду с визуаль-
ной кинестезией, он не привязывает ее к дви-
жению как динамическим телесным ощущени-
ям [11: 235-237]. Все же с учетом выводов Дж. 
Гибсона Э. Энгберг-Педерсен [5] полагает, что 
на этапе восприятия, на этапе генезиса пер-
вичных перцептивных категорий пространство 
и время нераздельны, и только в результате 
дальнейшей интеллектуальной переработки 
мы мыслим о них в отдельности, но в основе 
обоих – восприятие изменения или отсутствия 
такового. 

Датская исследовательница уверена, что 
темпоральность изначально динамична и все 
когнитивные модели темпоральности дина-
мичны на концептуальном уровне, как бы это 
не проявлялось на уровне языковых выраже-
ний. Только динамикой можно объяснить рас-
пределение отношений «прошлое–будущее» и 
«раньше–позже» в этих моделях, выделенных, 
прежде всего, на основе английского языка. В 
первой (ego-moving) движется наблюдатель 
вдоль временной линии из прошлого в буду-
щее (We are approaching Christmas), во второй 
(time-moving) – время с темпоральными собы-
тиями, подобно реке, течет из будущего в 
прошлое (in the years gone by). Ряд исследова-
телей дифференцирует модель «движущегося 
времени» на две: эгоцентрическую (Christmas 
is coming up) и лишенную наблюдателя (Febru-
ary follows January) [6: 227–236; 10]. Последняя 
чаще обозначается как модель «временной 
последовательности» [6].   Итак, если в пре-
дыдущих примерах динамика манифестирует-
ся глаголами движения, то в примерах The 

worst is behind us и Monday is before Tuesday 
этот признак мы не находим. Однако, если ис-
ключить аспект движения в выражении The 
worst is behind us, то невозможно понять, по-
чему «прошлое» оказывается за спиной Эго 
(us), а будущее – перед его лицом, а не наобо-
рот. В выражении Monday is before Tuesday 
оба темпоральных события выстраиваются 
«друг за другом», двигаясь в одном направле-
нии – «лицом в сторону движения» [5]. 

Остановимся на экспериментальных ис-
следованиях, нацеленных на изучение темпо-
рального мышления и его непосредственной 
связи со структурами сознания, которые фор-
мируются в процессе активного, действенного 
взаимодействия субъекта с миром. Важно за-
метить, что все описанные нами эксперимен-
тальные исследования поддерживают гипотезу 
о том, что индивид симулирует в уме движение 
при понимании языкового стимула, причем не 
только от своего лица, но и от лица протагони-
ста. Так, например, в экспериментах группы [4] 
испытуемые (далее – ии.) думали, что читали 
текст быстрее, если в нем глаголы или наре-
чия содержали семантический признак интен-
сивной скорости движения: Ср.: a man strolled / 
raced / travelled, или a walker following sluggishly 
behind / a cyclist following rapidly behind / a jog-
ger following casually behind. Точно так же экс-
периментальные исследования, направленные 
на изучение концептуальных опор при понима-
нии языковой темпоральности, а именно при-
знака упорядоченности времен (событий) по 
отношению друг к другу и говорящему (time 
sequencing), ясно показывают активизацию 
образных структур – следов кинестетического 
опыта, которые заставляют реципиента испы-
тывать воображаемое движение. 

Эксперименты исследовательской группы 
[9] показали зависимость между опорой ии. на 
когнитивную темпоральную модель «движуще-
гося Эго» и репрезентациями, формирующи-
мися в сознании после чтения вербального 
стимула о фиктивном движении: The road runs 
along the coast. Заметим, что под фиктивным 
движением понимается движение, которое че-
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ловек приписывает предметам, не претерпе-
вающим движение на самом деле [12]. Оно 
получает выражение, выражается и в языке: 
The road goes from London to Leeds / The fence 
crosses the field / The Great Wall of China zig-
zags its way across a subcontinent. Объяснени-
ем выступает динамическая природа нашего 
восприятия, а также «принцип активной детер-
минации» (active-determinative principle), по ко-
торому одни сущности признаются нами более 
активными по сравнению с другими. Так, в 
предложении The tree threw its shadow across 
the valley «дерево» признается активной сущ-
ностью по сравнению с «долиной», потому что 
дерево воздействует на удаленный предмет 
(долину) посредством тени, равно как человек 
посредством своей руки [6: 207-209].  

Итак, в экспериментах группы [9] ии. сна-
чала читали предложение, а затем отвечали 
на вопрос: Next Wednesday’s meeting has been 
moved forward two days. What day is the meeting 
now that it has been rescheduled? Одни ии. от-
вечали Monday, другие – Friday. Считается, что 
ответ обусловлен концептуальной опорой: 
«пятница» – темпоральной моделью «движу-
щегося Эго», «понедельник» – моделью «дви-
жущегося времени». Если в предложении при-
знак движения отсутствовал (The road is next to 
the coast), то количество ответов Friday резко 
сокращалось и, наоборот, резко возрастало, 
если этот признак присутствовал (The road 
runs along the coast). Опора на модель «дви-
жущегося Эго» также активизировалась под 
влиянием количественного признака в предло-
жении (Four / Eight / Twenty / Over eighty pine 
trees run along the edge of the driveway) и при-
знака направления движения (The road goes all 
the way to New York / The road comes all the way 
from New York). Однако, если количество «со-
сен» не превышало четырех или их было 
больше 80, то в этом случае, неблагоприятном 
для образного сканирования, «пятниц» и «по-
недельников» было примерно поровну. Если 
ии. читали предложение про «дорогу до Нью-
Йорка», они в большинстве своем выбирали 
«пятницу», а те ии., что читали про «дорогу из 

Нью-Йорка», предпочитали «понедельник», 
опираясь на когнитивную темпоральную мо-
дель «движущегося времени». В эксперимен-
тах группы [8] «пятницы» заметно превалиро-
вали, если ии., перед тем как ответить на во-
прос о перенесенном собрании, считали с 5 до 
17, и сокращались, если ии. считали наоборот, 
с 17 до 5. Точно так же увеличению «пятниц» в 
ответах ии. способствовало повторение вслух 
части английского алфавита от G до P и не 
способствовало повторение букв в обратном 
порядке – от P до G.  

Таким образом, во всех представленных 
случаях присутствует прайминговый эффект, 
или целенаправленный настрой темпорально-
го мышления индивида, в ходе которого воз-
буждаются те же ментальные структуры, кото-
рые инициируются при непосредственном 
движении, перемещении в пространстве.  

В собственных экспериментах мы иссле-
довали психологическую валидность концепту-
альных моделей времени, построенных на ме-
тафоре движения, на взрослых русскоязычных 
ии. Всего приняли участие 287 молодых людей 
обоих полов (143 жен. / 144 муж.) до 30 лет. 
Часть ии. (128 чел.) опрашивалась в форме 
компьютерно-опосредованной коммуникации, 
часть – в очной форме. Обращение к Интерне-
ту обосновывается ничтожно малым влиянием 
формы эксперимента на его результаты (см. 
[1]). Всем участникам в обоих условиях зада-
вался вопрос о перенесенном собрании, но 
одним ии. навязывалось будущее (Собрание 
со следующей среды перенесли на два дня 
вперед. В какой день недели состоится соб-
рание?), другим – прошлое (Собрание с про-
шлой среды перенесли на два дня вперед. В 
какой день недели состоялось собрание?). По 
мнению Р. Нуньеза и соавторов [10], учет толь-
ко будущего не позволяет уточнить, какая из 
моделей мотивирует ответ «понедельник» – 
эгоцентрическая модель «движущегося време-
ни» или модель «временной последовательно-
сти». Напомним, что специалисты, учитываю-
щие отдельность концептуальной модели 
«временной последовательности», настаивают 
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Понедельник

на исключении из нее Эго и, следовательно, 
концептов «настоящее», «будущее» и «про-
шлое». Здесь точкой отсчета для одного тем-
порального события выступает другое темпо-
ральное событие, а не движущийся или непод-
вижный наблюдатель. При этом пространст-
венный опыт «впереди» перерабатывается в 
темпоральный концепт «раньше», а «позади» 
– в «позже»: Christmas follows Thanksgiving. 
Задавая вопрос о прошлом, ученые полагали, 
что ответ «понедельник» мотивирован концеп-
туальной моделью «временной последова-
тельности», поскольку «понедельник» предше-
ствует «среде» независимо от расклада вре-
мен. Ответ «пятница» мотивирован эгоцентри-
ческой концептуальной моделью с точкой от-
счета в наблюдателе (Ego-Reference-Point). В 
этом случае forward понимается как «ближе к 
субъекту» независимо от того, что, собственно, 
движется – время относительно субъекта или 
сам субъект, поскольку всю «прошлую неде-
лю» реципиент образно выстраивает за своей 
спиной.  

Заметим, что из 287 ответов нами не учи-
тывались ответы, в которых не фигурировал 
день недели (Для меня уже никогда; Мне все 
равно, когда оно состоялось; Думаю, я в этом 
деле туг и т.п. – 12 ии.), или указывались оба 

дня недели одновременно (2 ии.), или ответом 
была «среда» (5 ии.). Таким образом, учиты-
валось 268 ответов, из которых 142 воплоща-
ют будущее и 126 – прошлое. В результате мы 
видим, что, думая о будущем, ии. предпочита-
ли отвечать «пятница» (86,6 % vs. 13,4 %) и, 
думая о прошлом, они также предпочитали 
«пятницу» (85,7 % vs. 14,3 %) (см. рисунок). 
Необходимо уточнить, что часть ии. опраши-
валась нами в условии так называемого «ней-
трального контекста». Имеется в виду, что при 
этом сознание индивидов предварительно не 
направляется заданиями, активизирующими 
пространственное мышление в том или ином 
направлении. Западные ученые, со ссылкой на 
экспериментальные данные, указывают, что в 
случае нейтрального контекста одна половина 
всех реципиентов при ответе на вопрос о пе-
ренесенном собрании выбирает «понедель-
ник», другая половина – «пятницу» [2; 10]. В 
нашем эксперименте из 136 ии., которые рабо-
тали в условии нейтрального контекста, 120 
ии. предпочли «пятницу» (57 – «будущую» и 63 
– «прошлую»), и только 16 ии.– «понедельник» 
(7 – «будущий» и 9 – «прошлый»). В процентом 
соотношении это составляет даже больше, 
чем по общему числу ии. – 88,2 % vs. 11,8 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Процентное соотношение ответов испытуемых 
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Что касается праймингового эффекта, то 
в нашем случае он мог проявиться, когда ии., 
перед тем как ответить на вопрос о перене-
сенном собрании, должны были ответить еще 
на один вопрос: «Мы часто говорим: время 
идет (бежит, летит и т.д.). А откуда и куда 
бежит (летит, идет) время?». При этом одни 
ии. отвечали в вербальной форме (15 ии.), 
другие рисовали стрелку (15 ии.), или ии. сна-
чала отвечали с помощью стрелки, затем вер-
бально, а потом отвечали на вопрос о дне не-
дели (55 ии.). В других экспериментах мы про-
сили ии. закрыть глаза и представить себя 
стоящим в поле без движения и вдруг «уви-
деть» постепенно приближающуюся машину 
(16 ии.), или ии. сначала смотрели на изобра-
жение стрелки, показывающей справа налево, 
а затем уже отвечали на вопрос (34 ии.). Таким 
образом, всего в эксперименте этого типа при-
няли участие 135 ии., из них 3 ответа не учи-
тывались: Собрание не могло состояться, 
т.к. прошлая среда уже прошла; Для меня уже 
никогда; В понедельник (или пятницу). 

По нашему мнению, ответы ии. на вопрос 
о направлении времени в вербальной форме, 
которые выражают смысл «из прошлого в бу-
дущее», могли провоцировать опору на мо-
дель «движущегося Эго», как и направление 
стрелки справа налево, поскольку на рисунках 
«прошлое» обычно помещается слева, а «бу-
дущее» – справа, что принято связывать с ев-
ропейской традицией написания (и чтения) 
текста. В этой модели индивид как бы прохо-

дит путь из «прошлого», обращаясь «лицом в 
будущее». С другой стороны, те ии., что пред-
ставляли движущийся навстречу объект (ма-
шину) или смотрели на стрелку, указывающую 
справа налево, могли провоцироваться моде-
лью «движущегося времени» (50 ии.). Однако 
вопреки ожиданиям, что, заметим, противоре-
чит результатам в англоязычной аудитории 
(см. [3]), 43 ии. из 50 все равно предпочли 
«пятницу». В процентном соотношении это со-
ставляет 86 % vs. 14 %.  

Таким образом, даже неполный анализ 
полученных результатов по эксперименту убе-
дительно показывает, что русскоязычные ре-
ципиенты предпочитают опираться на эгоцен-
трическую модель «движущегося Эго» даже в 
условии праймингового эффекта, когда, каза-
лось бы, ии. должны были опираться на кон-
цептуальную темпоральную модель «движу-
щегося времени» или «модель временной по-
следовательности» (см. выше), которую выде-
ляет ряд исследователей и которая также 
должна была провоцировать ответ «понедель-
ник». Предпочтение метафорической модели 
«движущегося Эго» в качестве концептуальной 
опоры при понимании темпоральных отноше-
ний упорядоченности времен (событий) объяс-
няется фундаментальным значением само-
движения как непременного условия развития 
всех форм восприятия, осознания субъектно-
сти, самости и источника формирования в том 
числе пространственно-темпоральных концеп-
тов (см. [11]). 
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Философия 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рассматриваются аспекты морфологии рели-
гиозного пространства как семантического ядра 
культур-цивилизационной маркировки простран-
ства религиозной культуры. На базе конфессио-
нальной стратификации выводится положение о 
полевой природе религиозного пространства, 
являющегося основной характеристикой куль-
турно-цивилизационного подхода в геополитиче-
ском дискурсе 

In this article, morphological aspects of religious space 
as a semantic core of cultural and civilizational marker of 
religious culture space are discussed. On the basis of con-
fessional stratification, the field-nature of religious space, 
which is the main feature of cultural and civilizational ap-
proach in the geopolitical discourse, is detected 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: культурно-цивилизационный ком-
плекс, религиозное пространство, конфессиональное 
поле, границы религиозного пространства, границы 
конфессионального поля, феноменология, аксиология 

Key words: cultural and civilizational complex, religious 
space, confessional field, margins of religious space, mar-
gins of confessional field, phenomenology, axiology 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ля уяснения семантического ядра по-
нятия «религиозное пространство» как 

цивилизационной детерминанты рассмотрим 
некоторые подходы в ее определении в рам-
ках временно-пространственных дефиниций 
современной философско-религиозной, фило-
софско-культурологической и геополитической 
парадигм. В философско-религиозном контек-
сте феноменологический подход принимает 
исходный тезис теологии, рассматривая рели-
гию как трансцендентную, автономную в своей 
сущности реальность, недоступную эмпириче-
ским методам исследования. По определению 
В.В. Винокурова, феноменология религии рас-

сматривает проявление «святого» в «предме-
тах, пространстве, времени, числах, словах и, 
наконец, в действиях, представлениях, пере-
живаниях человека и общества» (2; С. 394). 

По мнению М. Элиаде, сакральность и са-
крализация мирского пространства обеспечи-
ваются наличием или, соответственно, уста-
новлением в нем «центра», освящающего про-
странство (16; С. 45). По М. Элиаде, проявле-
ние священного онтологически сотворяет мир 
и является глубоко символичным. В свою оче-
редь, проявление смыслообразов «священно-
го» в чувственных, наглядных формах осуще-
ствляется во временно-пространственном кон-
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тинууме средствами религиозной культуры. 
Посредством религиозной культуры, как 

составной части религиозного сознания, про-
исходит «трансляция» смыслообразов «свя-
щенного», концептуально заложенных в кон-
фессиональных вероучительных положениях. 
Конфессиональная стратификация религиоз-
ной культуры является методологически прин-
ципиальной с учетом следующих позиций:  

1) «разновекторности» доктринального уров-
ня религиозного сознания конфессиональных 
институтов мировых религиозных систем;  

2) наличия у национальных форм религи-
озно-мировых институций социополитических 
границ (так называемых «канонических» тер-
риторий структурно-институциональных форм);  

3) миссиологической составляющей док-
тринальных форм религиозного сознания, яв-
ляющейся базовой в процессах последующей 
институализации и взаимодействия.  

«Разнополюсность» мировоззренческих 
концепций, определяющих идентификацию в 
конфессиональной страте (как на личностно-
субъективном уровне, так и на объективно-
общесоциальном, цивилизационном), характе-
ризуется автором как «поле спиритуальной 
цивилизационно-образующей «заряженности». 

Под «конфессиональным полем» (КП) по-
нимается пространство социокультурного 
континуума, смысловые, мировоззренческие 
приоритеты которого определяются сово-
купностью взаимодействий конфессиональ-
ных страт религиозного пространства в их 
антропотеологической специфике. 

Социально-историческая, религиознообу-
словленная система конфессиональных миро-
воззренческих приоритетов в конкретном вре-
менно-пространственном измерении опреде-
ляет не только социокультурные, но и социо-
политические характеристики КП. В рамках 
геополитической концепции пространства, 
рассматривающей его как функцию экзистен-
циональной идеи (11; С. 258), обеспечиваю-
щей социокультурное и социополитическое 
единство общества, методологически приори-
тетен цивилизационный (культурологический) 

подход в процессе определения границ КП и, 
соответственно, религиозного пространства в 
целом. Соотношение территории государства 
и религиозного пространства показательно в 
процессах анализа соотношения границ кон-
фессионального поля и религиозного про-
странства. Территория в рамках политических 
границ РФ – сущностная социополитическая 
характеристика «канонических территорий» 
(например, Русской православной церкви), т.е. 
политические границы государства в отноше-
нии конфессиональных институтов выступают 
в качестве составной части сакральной терри-
тории (если рассматривать данное положение 
с позиций обыденного религиозного сознания). 
В этом «патриотический» потенциал всех «ого-
сударствленных» конфессиональных институ-
тов мировых религиозных систем в их нацио-
нально ориентированной векторности. 

Понимание «территории» как сущностной 
пространственной характеристики государства 
является базовой в геополитическом дискурсе. 
При этом собственно территория, как объек-
тивный географический фактор, сопрягается с 
пониманием пространства как многоаспектной, 
полисоставной категории. Вычленение поле-
вой природы религиозного пространства:  

1) характеризует социополитические со-
ставляющие взаимодействия конфессиональ-
ных институтов с институтами государства;  

2) отражает проекцию категории про-
странства на социокультурологический уро-
вень религиозного пространства как части об-
щего; 

3) раскрывается в контексте деятельност-
ной функции, дифференцирует дефиниции 
религиозного пространства сообразно поле-
вым векторам конфессиональных страт. 

В данном ключе принципиально важным 
является понимание того, что процессы диф-
фузии функциональных составляющих «внут-
реннего религиозного пространства» в соци-
альное пространство «объективного» имеют 
базисным основанием геополитические интен-
ции конфессиональной миссиологии. Ее ан-
троподоктринальные положения, субъективно 
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сакрализующие аксиологические интенции 
«внутреннего религиозного пространства» 
адепта, в то же время являются составной ча-
стью идеологических форм политики государ-
ства в процессах структуризации социополити-
ческого пространства. Именно поэтому о гра-
ницах КП религиозного пространства возможно 
говорить с различных позиций и уровней: с 
общепланетарного – поскольку все, что каса-
ется духовного пространства, касается и чело-
вечества в целом; с позиций определенных М. 
Вебером типов мировых хозяйственных сис-
тем, связанных с мировыми религиями (в том 
числе и с их конфессиональными стратами) и 
цивилизационными комплексами; с позиций 
национально-государственных образований, 
чьи границы в историческом процессе госу-
дарственного структурирования определялись 
преимущественно моноконфессиональными 
мировоззренческими приоритетами КП. 

Понимание границ не только как фактора, 
фиксирующего территориальную дифферен-
циацию государств в общемировой политиче-
ской практике, но и как характеристики «про-
странственных взаимоотношений» примеча-
тельно и для геополитического дискурса. Как 
отмечает Т.Е. Бейдина, «в геополитике важно 
не столько само пространство, сколько про-
странственные отношения между государст-
вами, т.е. граница» (1; С. 109). В связи с геопо-
литической подоплекой вопроса о границах 
государства (13; С. 80) возникает апория, ка-
сающаяся соотношения границ государства, 
религиозного пространства и конфессиональ-
ного поля. Суть отмечаемой апории в том, что 
государство, исходя из концепции геополити-
ческого пространства страны как части миро-
вого пространства, интенциально стремится 
сохранить политические границы в рамках 
своего внутреннего политического пространст-
ва. Религиозное же пространство изначально – 
в случае с миссиологическими составляющими 
мировых религиозных систем – транснацио-
нально. Границы конфессионального поля, как 
части политической системы, совпадают с гра-
ницами внутриполитической государственной 

системы (отсюда, как мы рассмотрим далее, 
исходят концепты вероисповедной политики 
России имперского периода). Но, как и геопо-
литические границы страны, границы ее рели-
гиозного пространства и конфессионального 
поля являются частью общерелигиозного про-
странства как совокупности мировоззренческих 
систем мировых религий и зависят от нерав-
номерности геополитических процессов в про-
странственном и временном измерениях. 

Для уточнения посыла о конфессиональ-
ной детерминированности религиозного про-
странства как базиса цивилизационной пара-
дигмы рассмотрим историко-логическое соот-
ношение понятий «культура» и «цивилизация» 
с учетом уже выявленных аспектов рассмот-
рения культуры. Аспект вычленения комплекс-
ных форм цивилизации и культуры, их взаимо-
связи в общем течении человеческой истории 
является, по глубокому замечанию О. Шпенг-
лера, «одной из важнейших причин, почему в 
хаотической картине исторической внешности 
не была усмотрена истинная структура исто-
рии, было неумение взаимно отделить друг от 
друга проникающие комплексы форм культур-
ного и цивилизационного существования» (15; 
С. 74). В рамках аксиологического, социологи-
ческого, семиотического и деятельного под-
ходов в рассмотрении коннотации культуры и 
цивилизации выявляется четко выраженная 
оппозиция их друг  другу, отмечаемая целым 
рядом философов (6, С. 97; 15, С. 74; 8, С. 
248-249). 

И.Я. Левяш отчасти снимает выявляемую 
оппозицию культуры и цивилизации синтези-
рующим термином – «культуро-цивилизацион-
ный комплекс». Данный стратификационный 
аспект наиболее четко выражает дихотомию 
аксиологического плана – разрыв между пре-
дельными ценностными философско-мировоз-
зренческими критериями культуры и цивили-
зацией как комплексом средств их воплоще-
ния. Предлагаемое И.Я. Левяш определение 
дисфункциональности природы культуро-
цивилизационной взаимосвязи позволяет экс-
плицировать дисфункциональные субъекты 
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«взаимодействия» без потери общего видения 
целокупности культуро-цивилизационного ком-
плекса (4; С. 80). 

Понятие цивилизации как «сущностного 
или субстанционального носителя всех соци-
альных, социально-экономических и культур-
ных реалий (выделено нами. – И. А.)» (12; С. 
12), «застывшей культуры», совокупности ее 
результатов (4; С. 80) предполагает понимание 
религиозной доктрины как «одной из важней-
ших движущих сил, формирующих тот или 
иной цивилизационный тип» (4; С. 80). 

В данном контексте методологически вер-
ной оказывается стратификация феноменоло-
гии светского и религиозного типов культуры, 
заложенная П.А. Сорокиным в исследовании 
«Социальная и культурная динамика». Соро-
кин выделяет два основных типа культурных 
систем:  

1) «идеациональную», основанную на аб-
солютном примате сверхчувственного и сверх-
рационального;  

2) «чувственную», ориентированную на 
реальность, постигаемую посредством органов 
чувств, где «эмпиризм, материализм, механи-
цизм и детерминизм положительно ассоции-
руются и сопутствуют друг другу» (10; С. 313).  

В идеациональной культуре, ориентиро-
ванной на сверхчувственную и сверхрацио-
нальную реальность, основным способом по-
знания становится мистическая интуиция. Со-
ответственно, такая культура «является не-
творческой в области науки и технологии, т.к. 
сосредоточивает свою познавательную энер-
гию на изучении Царства Божия и реализации 
Его ценностей во время краткого земного пу-
тешествия человека к вечности. По этой при-
чине она является творческой в сфере рели-
гии» (9; С. 18-19). Напротив, в культуре, ориен-
тированной на реальность чувственного, сен-
сорного плана, функцию основного инструмен-
та познания выполняет эмпирическая наука 
(наблюдение, эксперимент). По этой причине 
чувственная культура «интенсивно развивает 
научное познание физических и биологических 
свойств чувственной реальности, которая мало 

способствует творческому развитию мысли в 
сверхчувственных сферах религии и теоло-
гии». В этой связи, «хотя чувственное общест-
во вполне успешно производит множество тех-
нологических открытий, имеющих целью уве-
личение телесного комфорта чувственной 
жизни, оно не достигает успеха в разработке 
эффективной техники для преображения душ и 
«производства» сверхчувственных ценностей 
Царства Божия» (9; С. 20-21). 

С позиций рассмотренных философско-
религиозных и философско-культурологичес-
ких подходов к проблемам духовного про-
странства, увязывающим его с антропофило-
софскими мировоззренческими приоритетами, 
цивилизационный дискурс дает перспективы 
видения и социополитической дихотомии, 
складывающейся в центрально-азиатском ре-
гионе. В этом контексте религиозное простран-
ство представляет собой конгломерат конфес-
сионального спектра в рамках социополитиче-
ских границ государства. Культуро-цивилиза-
ционный подход традиционен для российской 
политической мысли (в контексте историко-
логического анализа геополитического дискурса).  

В целом, актуальность осмысления дан-
ных методологических подходов исследования 
стратификации региональной социокультурной 
проблематики на современном этапе обостри-
лась. Процессы социокультурной дезинтегра-
ции (5; С. 5) сопровождаются интеграционны-
ми процессами геополитического порядка, в 
ряде случаев базирующихся на общности ре-
лигиозных культур. Данные факторы актуали-
зируют необходимость выработки методологи-
ческих подходов к общероссийской этноиден-
тификационной проблематике в ее культурно- 
и религиозно-детерминированной страте.  

Подводя итоги анализа семантико-мор-
фологического дискурса цивилизационного 
подхода исследования к процессам трансфор-
мации религиозного пространства, автор отме-
чает: 

1) в основе цивилизационного подхода 
лежит философско-культурологический аспект 
с его базовыми аксиологическими компонен-
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тами религиозной культуры. Определяя про-
странственные составляющие религиозной 
культуры в проекции философско-религиоз-
ной, философско-культурологической и социо-
политической парадигм, автор выходит на по-
ложение о полевой природе религиозного про-
странства. Конфессиональная детерминиро-
ванность религиозного пространства как бази-
са цивилизационной парадигмы определяет 
коннотацию культуры и цивилизации в рамках 
аксиологического, социологического, семиоти-
ческого и деятельного подходов, определяю-
щих понимание религиозного пространства как 
конгломерата конфессионального спектра в 
рамках социополитических границ государства; 

2) в условиях глобализационных процес-
сов девиантность трансформационной дина-
мики социокультурного пространства в услови-

ях межцивилизационного трансграничья Рос-
сия – Китай на современном этапе носит ха-
рактер цивилизационно-культурологической 
угрозы национальной безопасности России. 
Цивилизационный потенциал Китая в его буд-
до-конфуцианской страте позиционируется в 
качестве культурологического потенциала в 
процессах социокультурного и социоэкономи-
ческого характера; 

3) выявление цивилизационной специфи-
ки религиозного пространства Байкальского 
региона в трансазиатском контексте позволяет 
интерпретировать мировоззренческий базис 
российской цивилизации в качестве методоло-
гического фона при исследовании религиозных 
инноваций в региональном конфессиональном 
поле XX-XXI вв. 
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В статье рассматриваются философско-
правовые взгляды ранних славянофилов. Опираясь 
на анализ философско-религиозных текстов этих 
мыслителей, автор показывает, как то или иное 
восприятие церковных догматов конкретной 
культурной традицией формирует разное вос-
приятие социальных связей и различные типы 
правопонимания, а отсюда и способ действия по 
достижению личных и социально значимых целей, 
разные правовые практики 

The article concerns Slavophil philosophic and legal 
view analysis. Slavophils consider law as normative 
model of social behavior. The author’s analysis, based 
on Slavofil philosophic and religious texts, shows that 
religious dogmas perception by a certain cultural tradi-
tion forms different perception of social bonds and 
various types of law-understanding. Thus it also effects 
as the ways of personal and social goals pursuit, as 
different legal practices 
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ффективность права как социального 
регулятора зависит от места, которое 

отводится праву культурой в картине мира оп-
ределенного социума. Тем самым проблема 
эффективности права непосредственным об-
разом связывается с проблемой правопонима-
ния.  

Первая, собственно российская фило-
софско-теоретическая рефлексия российского 
правопонимания, принадлежит славянофилам. 
Определяющими началами в формировании 
типов правопонимания славянофилы считали 
характер и содержание веры народа и его 
культурно-исторические традиции. В концеп-
ции А. Хомякова первоначальный характер 
верования проявляется в действии двух пле-
менных стихий, отражающих диалектику сво-
боды и необходимости. Логика А. Хомякова, 
как считает В. Керимов, проста: если призна-

ется всемирное свободно творящее начало, то 
оно является гарантом свободы в мире; если 
же божество растворяется в мире или мир в 
божестве, то все подчинено органической не-
обходимости [3; С. 13]. В противопоставлении 
двух племенных стихий – земледельческой, 
семейно-общинной и государственной, воинст-
венной стихии – дружины можно проследить и 
два различных типа правосознания и правовой 
культуры.  

В основе западного образа права, как 
считают славянофилы, лежали три начала: 
христианская вера, германский обычай и рим-
ская образованность. Социальная практика 
выстраивания человеческих взаимоотношений 
на принципах индивидуализма (германское 
начало) и рационализма (римское начало), 
присущая западной политико-правовой культу-
ре, предполагает прагматичность и целесооб-
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разность в качестве основных критериев вы-
бора модели поведения, в наибольшей степе-
ни способствующей достижению личных инте-
ресов. Однако на уровне социального взаимо-
действия, а не межиндивидуального общения 
такой способ выстраивания отношений дает 
сбои. Отсюда принципом выстраивания отно-
шений становится договор как ограничение 
свободы, как вынужденная необходимость. 
«На западе … все общественные отношения 
основаны на условии или стремятся достиг-
нуть этого искусственного основания. … обще-
ственный договор не есть изобретение энцик-
лопедистов, но действительный идеал, к кото-
рому стремились без сознания, а теперь стре-
мятся с сознанием все западные общества под 
влиянием рационального элемента», – такой 
образ западного права рисует И. Киреевский 
[4; Т. 1. С. 41].  

Правда, при этом он не совсем корректно 
сравнивает западную доктрину договорного 
права с нормами обычного права, существую-
щими в России, отмечая, что в ней «никакое 
частное разумение, никакое искусственное со-
глашение не могло основать нового порядка, 
выдумать новые права и преимущества» [4; Т. 
1. С. 40]. Действующая доктрина права в Рос-
сии была не менее отвлеченной, а в правовой 
культуре Запада имелись собственные меха-
низмы, позволяющие нейтрализовать фор-
мальность нормы.  

Мировоззренческой основой российского 
правопонимания славянофилы считают смы-
словые доминанты православной культуры и, 
прежде всего, принцип соборности, который 
предполагает не конкурентное взаимодействие 
индивидов, а солидарность в достижении как 
общественных, так и индивидуально-значимых 
целей. Социальная практика, основанная на 
солидарности, предполагает не рациональное 
объяснение, основанное на доводах рассудка, 
а понимание, основанное на сочувствии, сопе-
реживании, соучастии. Отсюда принципом вы-
страивания отношения является любовь. Пра-
во воспринимается необходимым, но вспомо-
гательным институтом.  

Причем в определении исходных начал 
двух культур Киреевский считал важным мо-
ментом отсутствие в русской культуре «при-
вивки» римской античности с ее рациональным 
отношением к миру. В результате славянофи-
лы видят европейское право исключительно 
как закон, как действие отвлеченной нормы. 
«Римско-западная юриспруденция отвлеченно 
выводит логические заключения из каждого 
законного условия, говоря: форма – это самый 
закон, и старается все формы связать в одну 
разумную систему. … право обычное, – счита-
ет И. Киреевский, – напротив того, как оно бы-
ло в России, вырастая из жизни, совершенно 
чуждалось развития отвлеченно-логического. 
… Закон в России не сочинялся, но обыкно-
венно только записывался на бумаге уже по-
сле того, как он сам собою образовывался в 
понятиях народа и мало-помалу вынужденный 
необходимостью вещей взошел в народные 
нравы и народный быт» [5; Т. 1 С. 110-111]. 

Однако славянофилы судят о европей-
ском праве не по тем реальным правовым ин-
ститутам, сложившимся на Западе и опреде-
ляющим механизм правового регулирования, а 
по правовой доктрине, перенесенной на рус-
скую почву в периоды модернизации, в основе 
которой лежало римское право. Современные 
исследования рецепции римского права пока-
зывают, что оно как основа доктрины европей-
ского права изначально было отвлечено от 
реальной европейской практики. В Европе, по 
мнению Г. Бермана [1; С. 51-53], через доктри-
ну рационализировалось обычное право евро-
пейских стран, т.е. нормы собственной культу-
ры. Произошел синтез обычного права и заим-
ствованной доктрины.  

В России, как полагает Гайдеров, рецеп-
ция римского права в периоды модернизаций 
приводила к тому, что заимствовалась доктри-
на вместе с институтами, а не рационализиро-
вались собственные институты с помощью 
доктрины [2; С. 36, 78]. Критикуя навязывае-
мые модернизацией правовые модели, славя-
нофилы слишком тесно связывали форму (ин-
ститут) с доктриной (идеей, образом права), 
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поскольку анализ правовых ценностей Европы 
проводился ими не на исследовании ее право-
вой жизни, а на анализе правовой доктрины. 
По сути, они рефлексировали не ценности за-
падной правовой культуры, поддерживающие 
правовую практику, а идеи, фиксированные в 
философских учениях и религиозных догматах 
западных ветвей христианства. Можно сказать, 
что славянофилы в значительно большей сте-
пени мифологизировали Запад, а не Россию.  

Обращая внимание на обычай как основу 
права, славянофилы связывали надежды на 
успешное реформирование политической и 
социальной системы России с возвращением к 
правовым традициям (не к отжившим формам, 
а принципам построения правовой системы). 
Однако для славянофилов была важна духов-
ная легитимация правоотношений, фиксируе-
мых обычаем. Требовалось не столько возро-
ждение обычая, тем более, что многие моде-
ли, как они полагали, подспудно продолжали 
существовать в общине, сколько собственное 
доктринальное обоснование норм обычного 
права, апеллирующее к российским духовным 
ценностям. А для этого требовалась философ-
ско-теоретическая реконструкция российского 
образа права из-под спуда привнесенных чу-
жеродных, как они считают, правовых моде-
лей. 

Пытаясь определить специфику европей-
ского и российского типа общественных отно-
шений и соответствующих им типов правопо-
нимания, они, с одной стороны, обращаются к 
историческим корням российской правовой 
системы, с другой стороны – к религиозным 
текстам. Однако не с целью вывести из рели-
гиозной доктрины правила должного поведе-
ния, не с целью обосновать через религиозные 
тексты нормы должного позитивного права, 
возвести божественное право в качестве есте-
ственно-правовой настройки над позитивным. 
Славянофилы показывают, как то или иное 
восприятие церковных догматов конкретной 
культурной традицией формирует разное вос-
приятие социальных связей и разный образ 
права, а отсюда и способ действия по дости-

жению личных и социально значимых целей, 
разные правовые практики. 

Они предложили отличную от западной 
трактовку правовых метафор, содержащихся в 
Христианском вероучении. И хотя их толкова-
ние не завершилось формулированием право-
вых норм и конструкций, оно позволяет напол-
нить уже состоявшиеся смыслом собственной 
правовой культуры.  

Главное отличие между западными веро-
исповеданиями и православным вероучением 
славянофилы видят в отношении к церкви. 
Догматически это отношение выражено в раз-
личном толковании символа веры в догмате 
Троицы.  

Славянофилы ни в коем случае не счита-
ли разницу в толкованиях простой формально-
стью. За словесной формулой выражения сим-
вола для них скрывался глубочайший смысл, 
определяющий отношение человека к себе, 
обществу, миру, Богу. Рационализм западного 
мышления, приведший к расколу западной и 
восточной церквей, определил, по их мнению, 
главный принцип человеческих отношений на 
Западе – внутреннюю отчужденность человека 
от Бога, мирян от клира, людей друг от друга. 
Напротив, единство разума и веры в право-
славии, принципиальное признание непости-
жимости для человеческого рассудка едино-
сущности Бога и возможности познания его 
только посредством единения с ним во Христе 
позволяет определить сущность православной 
церкви, основываясь на принципе соборности, 
т.е. единства во множестве. В основании от-
ношения человека к Богу и другим людям ле-
жит модель общения лиц Животворящей 
Троицы – отношения любви.  

И здесь присутствует важный момент в 
трактовке символа, прояснение которого по-
зволяет показать, на каких основаниях строит-
ся правовое общение в рамках российского 
типа правопонимания и каким образом понятие 
«любовь» приобретает правовой смысл. В 
Троице любовь – это пребывание Божества в 
безграничной полноте своих ипостасей. Лю-
бовь как отношение лиц Бога лишена процес-
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суальности, а значит, она не может служить 
моделью, образцом человеческих отношений. 
Католическая трактовка догмата решает про-
блему тем, что вносит процессуальность в са-
мо Божество.  

Указывая на возможность для более стро-
гого обозначения лиц Троицы придавать им 
значение фазисов Божией мысли, Хомяков, 
тем не менее, замечает, что в немецкой фило-
софии сходный прием в трактовке привел к 
тому, что живое отношение лиц было замене-
но на «предположение последовательного 
развития, подобно развитию человеческой 
мысли» [10; С. 222-223]. Это, по меткому вы-
ражению Т.П. Матяша, исследующего догмат 
Троицы в контексте диалектики Гегеля, приво-
дит к тому, что Бог откровения заменяется Бо-
гом мысли, не испытывающим любви к чело-
веку и не спасающим его. [6; С. 135] В фило-
софии Гегеля произошло раздвоение Троицы 
на противоположности и последующее воз-
вращение к синтезу – Духу Святому, как един-
ству различенного. Т.П. Матяш считает, что 
Гегель увидел в Троице процессуальность са-
мое себя мыслящей мысли, через которую 
(процессуальность) Абсолют с необходимо-
стью объективирует себя в природе, перенося 
на эту «внешнюю сферу свою внутреннюю 
диалектическую процессуальность» [6; С. 141]. 
Акцент на процессуальности делает единство 
элементов Троицы формальным, подчинен-
ным правилам формальной логики, а это по-
зволяет перевести модель отношения сторон 
символа в плоскость правоотношений. Право-
вая норма в большинстве устоявшихся запад-
ных концепций и воспринимается как объекти-
вация либо ценностей (естественное право), 
либо отношений (позитивное право).  

Однако славянофилы, находясь в рамках 
православных установок, отрицают такую 
трактовку и, соответственно, ее следствия. 
Формальному единству обезличенного боже-
ства они противопоставляют живое единство 
лиц в церкви, которое «следует необходимо из 
единства Божиего» [10; С. 39], означающего 
неразделенность и неслиянность. А это, как 

мы уже говорили, не позволяет перенести от-
ношения в Троице на отношения людей в 
церкви. Славянофилы понимают это. Самарин 
пишет: «Церковь, будучи в каждую минуту сво-
его бытия сама в себе этим полным и живым 
организмом, в отношении ко всей совокупности 
частных лиц, образующих человечество, нико-
гда на земле вполне не осуществляется» [7; С. 
300]. 

Славянофилы решают эту проблему тем, 
что обнаруживают процессуальность, а значит 
и возможность следования образцу не в сим-
воле, а в общении между людьми и лицами 
Божества. Описывая эти отношения, славяно-
филы размыкают круг самотождественных от-
ношений лиц Бога, вынося их в сферу взаимо-
отношений человека с Богом, единым в трех 
лицах. Это существенно меняет сам характер 
любви. Человеческая любовь – эта любовь 
ограниченного существа, в силу чего неспо-
собного соединиться с Богом в своей ограни-
ченности. И только через любовь сына Божье-
го – Христа – возможно осуществление полно-
ты человеческого бытия. Ограниченность пре-
одолевается через церковь, которая, по сло-
вам Ю. Самарина, определяет себя как «ду-
ховное тело».  

Здесь стоит привести полностью цитату 
из его защитного слова к диссертации: «Глава 
этого тела – Христос, все верующие – его чле-
ны, одушевляет его Дух Святой. В этих словах 
выражено все существо церкви. Итак, совокуп-
ность верующих, христианское человечество, 
которое, при взгляде на него извне, представ-
ляется множеством разъединенных лиц, воз-
водится на степень живого, органического це-
лого. Множество становится единством. И это 
не внешнее единство, условленное подчине-
нием каждого внешнему закону необходимо-
сти, даже не единство стремлений, а внутрен-
нее осуществленное благодатной жизни. Каж-
дое отдельное лицо принадлежит церкви, по-
лучает определение члена, когда, поработив 
свою личность, перестав служить себе и жить 
для одного себя, оно становится живым сосудом 
благодати, одушевляющей целое. … Дух Божий 
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живет в совокупности христианского человечест-
ва, следовательно, не в одном каком-либо из-
бранном лице и не в каждом лице, взятом от-
дельно в разобщении с целым» [7; С. 398]. 

Таким образом, отказ признать происхож-
дение Духа святого и от Сына становится 
принципиальным в социологической концепции 
славянофилов, поскольку признание обратного 
– это признание самодостаточности лица, что 
ведет в конце концов к отчуждению внутри 
церкви и юридизации отношений как человека 
с человеком, так и человека с Богом.  

Однако более важным здесь является 
другой момент. Чтобы оттенить его, приведем 
еще одну цитату Ю. Самарина: «Церковь … 
образует собою целое, живой организм, духов-
ное тело. Частные лица получают в нем зна-
чение живых членов; их отношение к целому 
организму есть отношение внутреннего, сво-
бодного и постоянного подчинения. Вступая в 
Церковь, каждое лицо отрекается служить са-
мому себе и жить для себя; оно приносит в 
жертву свою исключительную личность и дает 
обет пребывать в постоянном единении веры и 
любви с Церковью – жить для всех одною, бла-
годатною жизнью со всеми» [7; С. 299]. 

Церковь – это сообщество верующих. 
Альтруистичное любовное начало, которое 
славянофилы кладут в основание отношений 
людей в церкви, здесь явно отличается от 
любви как психологического чувства. Момент 
обета, который звучит в словах Ю. Самарина, 
явно имеет аберрации к договору. Так что по-
нятие любовь, взятое как обозначение обще-
ния лиц Троицы, перемещаясь на отношения 
человеческие, приобретает правовой смысл. 
Любовь как модель человеческого общения не 
замещает права, а акцентирует в праве другие 
смыслы. Право как подчинение закону как 
внешней норме заменяется правом как сво-
бодно принятой обязанностью. При этом эта 
обязанность не чисто моральная, ибо в основе 
церковного общения человека с Богом лежит 
обещанное обетование, т.е. встречное обяза-
тельство, правда, трактуемое славянофилами 
как дар. 

Показательно в этом смысле разъяснение 
А. Хомякова к символу веры: «Каждое дейст-
вие Церкви, направляемое Духом Святым, ду-
хом жизни и истины, представляет совокуп-
ность всех его даров – веры, надежды и люб-
ви; ибо в писании проявляется не одна вера, 
но и надежда Церкви и любовь Божия, и в деле 
богоугодном проявляется не любовь одна, но и 
вера, и надежда, и благодать, и в живом пре-
дании Церкви, ожидающей венца и соверше-
ния своего во Христе, проявляется не надежда 
одна, но и вера, и любовь. … как богоугодное 
дело наиболее принадлежит надежде, так бо-
гоугодное исповедание наиболее принадлежит 
любви, как богоугодная молитва наиболее 
принадлежит надежде, так богоугодное испо-
ведание принадлежит вере и неложно называ-
ется исповедание Церкви исповеданием или 
Символом Веры» [10; С. 43]. В такой трактовке 
символа явно прослеживается специфика рос-
сийского контекста развития концепта веры, 
вскрытая Ю. Степановым, который показывает 
этимологическую связь концепта веры с поня-
тием договора и сближение его в готском и 
славянских языках с концептами любви и до-
верия как надежды [8; С. 378-380]. 

Практически, в той модели общения лю-
дей с Богом, которую описывают славянофи-
лы, присутствуют правоотношения. Они не ис-
черпывают всего богатства смыслов этого об-
щения, но и не устраняются из него. Правда, в 
этой модели правоотношение строится не на 
притязании, т.е. не на праве требования, а на 
добровольной обязанности. Однако это прояс-
няет лишь то, что в восприятии славянофила-
ми российского образа права последнее стро-
ится не на притязании, а на обязанности, а во-
все не свидетельствует о внеправовой трак-
товке ими должных взаимоотношений в со-
циуме. 

Подтверждением этого тезиса является 
обозначенный А. Хомяковым подход к предме-
ту науки о праве: «Для того чтобы сила сдела-
лась правом, надобно, чтобы она получила 
свои границы от закона, не от закона внешне-
го, но от закона внутреннего, признанного са-
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мим человеком. Этот признанный закон есть 
признанная им нравственная обязанность. 
Она, и только она, дает силам человека значе-
ние права. Следовательно, наука о праве по-
лучает некоторое разумное значение только в 
смысле науки о самопризнаваемых пределах 
силы человеческой, т.е. о нравственных обя-
занностях». А. Хомяков полагает, идея права 
как договора, основанного на личной пользе, 
есть искажение и перенесение на торговую 
компанию понятия, принадлежащего только 
нравственному обществу» [9; С. 92, 93]. Одна-
ко именно такое искажение самого понятия 
права и произошло, по мнению славянофилов, 
в рамках западного типа правопонимания в 
связи со стремлением западной церкви рацио-
нально объяснить символ Веры.  

Религия никоим образом не воспринима-
лась славянофилами доктринальным обосно-
ванием права. Однако обращение славянофи-
лов к анализу православного, католического и 
протестантского мировидения, как составляю-
щих стержень духовной культуры того или ино-
го народа, позволило им не только выявить 
различия в основах, на которых зиждется пра-
вовая культура, но и наметить пути к форму-
лированию юридических конструкций, отли-
чающихся от конструкций римского права и 
отвечающих потребностям и особенностям 
российской правовой культуры.  

Интерпретация славянофилов, далеко не 
всегда совпадавшая с официальным церков-
ным толкованием, позволяла, с одной сторо-
ны, выявлять правовой смысл сложившихся 
моделей социальных взаимоотношений в рос-

сийском обществе, а с другой – вела к понима-
нию того, как те или иные модели отражаются 
в правосознании российского общества и какие 
правовые идеалы лежат в основе такого вос-
приятия. Критика ими западных вероисповеда-
ний за излишнюю юридизацию церковной и 
общественной жизни была не всегда справед-
ливой и обоснованной, но она позволяла при 
этом оттенить некоторые стороны вероучений, 
не замеченные западной мыслью. Тем самым 
славянофилам удалось показать, что при уни-
версальности, с их точки зрения, христианско-
го вероучения и ценностей, им проповедуе-
мых, способы восприятия права могут быть 
различными. 

Но при этом славянофилы отказывают 
западным принципам и западной духовной 
традиции в истинности, видя в них искажение 
общечеловеческих ценностей. В этом смысле 
они мало чем отличались от западников и бы-
ли не менее тенденциозны в своих оценках 
западной правовой культуры, чем их противни-
ки в оценке российской, и оказались не мень-
шими универсалистами, чем западники.  

Тем не менее, если за критическими упре-
ками в адрес западного правопонимания и за 
излишне оптимистичными оценками возмож-
ностей российской правовой традиции видеть 
не идеологическую полемику, а поиск право-
образующих начал в духовной традиции обще-
ства, то можно констатировать, что идеи сла-
вянофилов и до сих пор не утратили эвристи-
ческого потенциала в области исследования 
права. 
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Проведена попытка осмыслить особенности 
религиозной культуры Российской Армии и меж-
культурного взаимодействия между армией и на-
селением Забайкалья. Исследование направлено 
на выявление структуры конфессионального по-
ля, участниками которого являются военнослу-
жащие, их религиозные предпочтения, зависи-
мость от этнического или социального происхо-
ждения 

According to the data of social poll held in Decem-
ber, 2008 – February, 2009 among the forces of the 
Siberian Military Okrug (District) located in Transbaikal 
region, the servicemen show religious preferences to 
traditional confessions, mostly to The Orthodox 
Church. At the time there are some other confessions 
in the Army, both traditional and non-traditional. On the 
one hand, it is an important mark of religious tolerance, 
on the other hand, it inevitably threatens with possible 
problems and conflicts between the military 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: современная религиозная ситуация, 
религиозные идентификации, военнослужащие, Забай-
кальский край, конфессиональное поле, этничность, 
религиозность, патриотизм 

Key words: Religious identifications, the military, the Zabai-
kalsky kray 
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абайкальский край – это важнейшая в 
стратегическом отношении террито-

рия России, на которой совместно проживают 
представители различных культур и религий. 
Поэтому изучение современной религиозной 
ситуации в крае является актуальной и насущ-
ной задачей. Кроме традиционно распростра-
ненных в крае конфессий, как правило, свя-
занных с этническими традициями, интенсив-
ные усилия для распространения приклады-
вают религиозные организации, прибывшие в 
край относительно недавно. Однако на рели-
гиозную ситуацию могут существенно повлиять 
организации, подразделения и службы разно-
образных ведомств и учреждений, задейство-
ванных на территории края, с целями обеспе-

чения функционирования общества и государ-
ства. Важную роль в духовной, культурной и 
религиозной жизни населения играет армия. 
Интерес к этому обусловлен тем, что, с одной 
стороны, армия выступает как основной инст-
румент защиты наших территорий и населения 
от разнообразных внешних и внутренних угроз. 
С другой стороны, зачастую вместе с воору-
женными силами на территории края появля-
ются люди, несущие с собой нетрадиционные 
идеи и религии.  

Целью нашей работы стало выявление 
особенностей религиозной культуры Россий-
ской Армии и межкультурного взаимодействия 
между армией и населением Забайкалья. 
Своими задачами мы считаем исследование 
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конфессиональной структуры Российской Ар-
мии на территории Забайкальского края, срав-
нение основных характеристик религиозной 
культуры населения Забайкалья с субкульту-
рами российского общества, представляющи-
ми государственную идеологию и вместе с 
этим несущими элементы глобализирующейся 
культуры. Кроме этого, исследование религи-
озной ситуации в Российской Армии способст-
вовало бы выявлению структуры конфессио-
нального поля, участниками которого являются 
военнослужащие, их религиозные предпочте-
ния, их зависимость от этнического или соци-
ального происхождения. 

В современной России теорию социоло-
гии религии разрабатывают И.Н. Яблоков [7; С.  
168-181], В.И. Гараджа [2; С. 245]. Методоло-
гии проведения подобных исследований по-
священы работы Д.М. Угриновича [6; С. 143-
144], М.П. Мчедлова [4; С. 95-111]. На террито-
рии Забайкалья подобные исследования про-
водились довольно редко [3; С. 120-150; 8; С. 
152-157]. В социокультурном пространстве ар-
мии на территории Забайкальского края они не 
проводились. В настоящей статье впервые 
обсуждаются проблемы религиозной культуры 
военнослужащих и религиозного взаимодейст-
вия ее в регионе. 

Прежде чем обсуждать религиозную си-
туацию в вооруженных силах, кратко охаракте-
ризуем современную религиозную ситуацию в 
Забайкальском крае. Согласно мнению регио-
нальных исследователей [1; С. 205], совре-
менная религиозная ситуация в Забайкальском 
крае развивается в соответствии с общими 
тенденциями общероссийского конфессио-
нального поля. На территории региона дейст-
вуют 104 зарегистрированные религиозные 
организации, представляющие 16 конфессий, в 
том числе христианство, буддизм, ислам. 
Большинство населения края связывает себя с 
русской культурой, цивилизацией, языком и 
православием. Значительным влиянием в крае 
пользуется Буддийская сангха, которая имеет 
поддержку среди этнической группы бурят. 
Рост религиозного и этнического самосознания 

переживают группы населения, которые свя-
зывают себя с такими религиями, как ислам, 
иудаизм, буддизм и католицизм. Мы являемся 
свидетелями присутствия протестантских 
церквей, которые все активнее включаются в 
общественную жизнь региона. Протестантизм, 
не имея этнической поддержки, пользуется 
растущим влиянием среди молодежи. Не пре-
кращаются попытки проникновения на конфес-
сиональное поле Забайкалья новых религиоз-
ных движений, которые используют самые 
разнообразные возможности, включая ведом-
ственные и организационные.  

Объектом нашего исследования является 
конфессиональное поле Забайкальского края. 
Предметом – современная религиозная ситуа-
ция, конфессиональная структура и религиоз-
ная личность  в частях Российской  Армии на 
территории Забайкальского края.  

Для выяснения религиозных предпочте-
ний и конфессиональной структуры предмета 
исследования был проведен социо-психоло-
гический опрос военнослужащих Российской 
Армии на территории Забайкальского края. 
Исследование проходило в течение декабря 
2008 – февраля 2009 гг. Оно носило целевой 
характер. Общее число участников опроса со-
ставило 185 военнослужащих на территории 
Читы, Читинского и Улетовского районов За-
байкальского края в возрасте 18…39 лет. 

В качестве постоянного места проживания 
респонденты отмечали: Приморский край (5,4 
%), Забайкальский край (56,2 %), Республику 
Бурятия (0,5 %), Иркутскую область (3,3 %), 
Тыву (0,5 %), Алтай (7 %), Хакасию (1,1 %), 
Сибирь: включая Красноярский край, Западную 
Сибирь, Кемеровскую область, Омск, Новоси-
бирск, Томск (18,9 %), Башкирию (0,5 %), По-
волжье (0,5 %), Чечню (0,5 %), Центральная 
Россия: включая Ярославль (1 %), Краснодар-
ский край (1 %). Респонденты, представленные 
в исследовании, подразделяются по трем ос-
новным образовательным категориям: имею-
щие высшие образование (21 %); имеющие 
среднее образование (21,5 %); имеющие сред-
нее профессиональное, техническое и юриди-
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ческое образование (51,8 %). 
По отношению к религии респонденты от-

несли себя к группам:  
– верующие – 61,1 %, или 113 чел., из ко-

торых 39 чел. определили себя как православ-
ных (21,1 %), 48 – как христиан (25,9 %); 13 – 
как буддистов (7 %), 5 – как мусульман (2,7 %), 
4 – как католиков (2,2 %). Не указали своего 
вероисповедания – 4 (2,2 %); 

– колеблющиеся – 25,4 %, или 47 чел., из 
которых 10 чел. (5,4 %) имеют православные 
идентификации. К христианам себя отнесли 24 
(13 %), к буддистам – 2 (1,1 %), к мусульманам 
– 2 (1,1 %). Не указали своего вероисповеда-
ния – 9 чел. (4,9 %); 

– неверующие – 13,5 %, или 25 чел., сре-
ди которых 4 (2,2 %) определили себя как хри-
стиан и 21 чел. (11,4 %) никак не отразили сво-
их идентификаций. Таким образом, доля пра-
вославных составила 26,5 %, христиан – 41,1 
%, буддистов – 8,1 %, мусульман – 3,8 %, ка-
толиков – 2,2 %. 

Первый блок – вопрос посвящен выявле-
нию представлений участников опроса о сущ-
ности и целях религии. В целом, религию как 
откровение Бога воспринимает 32,4 % опро-
шенных, куда входят как верующие (24,9 %), 
так колеблющиеся (4,6 %) и неверующие (3,2 
%). В качестве продукта социальных отноше-
ний ее понимают 16,8 % респондентов, куда 
входят верующие (11,9 %), колеблющиеся (9,7 
%), неверующие (2,7 %). Как плод человече-
ского ума религия понимается 27, 5 % респон-
дентов, куда входят 11,9 % верующих, 9,7 % 
колеблющихся, 5,9 % неверующих. Остальные 
21,2 % имеют собственное мнение, отражен-
ное в открытых ответах, которые могут вклю-
чать утверждения всех трех перечисленных 
категорий.  

Второй вопрос о возможных целях рели-
гии вызвал широкий спектр ответов. Анализи-
руя содержание ответов на вопрос о целях ре-
лигии, мы пришли к выводу, что подавляющее 
большинство участников опроса (77,2 %) опре-
деляет религию как утилитарное и вполне 
светское явление, ожидая от нее разрешения 

вполне земных проблем (редко в совокупности 
с трансцендентными целями). В то же время, 
опрос показал возможность наличия на общем 
фоне мнения меньшинства (9,1 %), ориенти-
рующегося на религию как на божественное 
откровение, и, кроме этого, возможность суще-
ствования личностных точек зрения (8,1 %), 
которые в силу своей субъективности не под-
даются никакой систематизации. 

Третий вопрос касался сущности религи-
озного обращения, которое, согласно мнению 
подавляющего количества военнослужащих 
(73 %), является событием добровольным и 
ничем не провоцируемым. Влиянию традиции 
и воспитания  отдают должное только 16,8 % 
респондентов. Еще меньшее количество счи-
тает, что причиной обращения должны быть 
соображения выгоды (3,8 %). Самое меньшее 
количество респондентов указывает на воз-
можность непосредственного воздействия Бо-
га (4,3 %). Преобладающая точка зрения ука-
зывает на необходимость свободы в противо-
положность влиянию традиции и воспитанию в 
осуществлении своего религиозного выбора, 
что может служить дополнительным указанием 
на особенности характеристик конфессио-
нального поля Российской Армии, имеющего 
некоторые отличия от традиционных религи-
озных предпочтений забайкальцев. 

Ответы на четвертый вопрос о том, как в 
действительности передается религия, пока-
зывают, что, по мнению респондентов, требо-
вание о свободном, не провоцируемом и не 
воспитуемом обращении, на необходимость 
которого многие указывали в ответах на пре-
дыдущий вопрос, не соблюдается. Обращение 
в большинстве случаев происходит согласно 
традиции (36,7 %), в несколько меньшей сте-
пени по механизму «от человека к человеку» – 
31,4 %, гораздо менее распространено обра-
щение посредством проповеди и миссионерст-
ва – 24,3 %.  

Пятый, шестой, седьмой и восьмой во-
просы были открытыми. Мы предлагали рес-
пондентам дать определение следующих ре-
лигиозных организаций: «церковь», «культ», 
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«секта», «деноминация».  
В целом, и верующие, и колеблющиеся, и 

неверующие характеризуют такой термин, как 
«церковь» в основном с двух позиций: сущно-
стной и описательной. Те, кто характеризует 
церковь с сущностной позиции, подразделяют-
ся на следующие направления: верующих в то, 
что функция церкви состоит в связывании че-
ловека с Богом, и верующих в то, что церковь 
является местом, где человек находит душев-
ное, психологическое исцеление или облегче-
ние. Эти веры являются равнонедоказуемыми 
эмпирически и основываются только на апри-
орном убеждении того или иного респондента. 
Сосуществуют с ними описания церкви как ар-
хитектурного объекта, как места собрания ве-
рующих и как социокультурного института. 
Указанные подходы в силу своей описательно-
сти не могут противостоять ни друг другу, ни 
одному из сущностных подходов, а наоборот, 
существенно дополняют их. 

Шестой вопрос исследования касался оп-
ределения сущности термина «культ», который 
определяется с позиций верующих, колеблю-
щихся и неверующих, во-первых, сущностно, 
т.е. религиозно-атеистически, ибо обе позиции 
дают отрицательные характеристики, совпа-
дающие друг с другом дословно; во-вторых, опи-
сывающие функции культа в качестве социо-
культурного института, образа или символа.  

Седьмой вопрос исследования имел це-
лью собрать мнения респондентов, описы-
вающие значение термина «секта». Оно двой-
ственно. Первой точкой зрения на секту явля-
ется сущностный взгляд, отражающий убежде-
ние в антиобщественном, антирелигиозном и 
даже богоборческом характере секты. Вторая 
точка зрения отражает попытки обозначить 
организационные параметры этого явления 
без априорно-негативного контекста. Если рас-
сматривать сущностные определения терми-
нов «культ» и «секта», то согласно им эти «яв-
ления» противостоят церкви, т.к. понимаются 
как связанные с почитанием чего-либо бого-
противного. Если рассматривать описатель-
ные определения, то они существенно допол-

няют высказывания о церкви и религии, т.к. 
включают понимания «культа» как элемента 
религиозной культуры, а «секту» – как органи-
зационное объединение верующих.  

Восьмой вопрос направлен на выявление 
суждений респондентов в отношении термина 
«деноминация», являющегося четвертым тер-
мином, используемым в отечественном рели-
гиоведении для описания религиозных органи-
заций [5; С. 78]. В целом, необходимо конста-
тировать, что все группы опрашиваемых даже 
приблизительно не могут определить значения 
термина «деноминация». Вероятно, названный 
термин как обозначение современного религи-
озного движения, в этих кругах не существует. 
Таким образом, для определения религиозной 
организации в данной среде существуют толь-
ко такие определения, как «культ», «секта» и 
«церковь». «Церковь» респондентами рас-
сматривается расширительно, по сравнению с 
научными и православно-церковными взгля-
дами, как распространенная в обществе и при-
емлемая им религиозная организация. В это 
понятие, таким образом, могут быть включены 
протестантские и нетрадиционные религиоз-
ные объединения, не противопоставляющие 
себя социуму. 

Третий блок вопросов касался выяснения 
содержания мнений респондентов о роли ре-
лигиозного культа в жизни человека. Мы выде-
лили три группы обрядов жизненного цикла: 
обряды рождения, заключения брака и смерти 
и задали вопросы о том, обязательным или 
необязательным является их проведение для 
человека. Всего 54,6 % из 61,1 % верующих 
признают значение обрядов в жизни человека. 
Значительная часть колеблющихся – 22 % из 
25,4 % признают значение обрядов в жизни 
человека. На важность обрядов указывает 10,2 % 
из 13,5 % респондентов – неверующих. В це-
лом 73,4 % участников опроса указали на то, 
что считают обряды важными в жизни челове-
ка. На религиозном характере обрядов жиз-
ненного цикла настаивает 71,9 % респонден-
тов, включая верующих, колеблющихся и не-
верующих, 17, 2 % – на светском. 
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На выявление сущностного для каждого 
человека ощущения в его жизни был направ-
лен вопрос: «Присутствует ли в Вашей жизни 
ощущение внешней силы, намного превосхо-
дящей Вашу собственную, но в то же время 
осуществляющую опеку, контроль и помощь в 
Вашей жизни»? Признают ощущение сущест-
вования Высшей силы и заботы о себе 45,8 % 
участников опроса, не признают 27,5 %, не от-
ветили на этот вопрос 26,7 % респондентов. 
Постоянное ощущение запредельного, транс-
цендентного, не доказуемого эмпирически уча-
стия в своей жизни является одной из значи-
мых составляющих религиозного чувства и 
религии в целом.  

В следующем вопросе мы просили опи-
сать свое отношение к одному из явлений, ко-
торое часто связывается с возможностью воз-
действия Высших сил – к снам. Верят снам, 
придают значение их содержанию и руково-
дствуются ими в своих действиях 32 % опро-
шенных военнослужащих, что указывает на 
определенную распространенность мистиче-
ских настроений в этой среде.  

Данные опроса показывают, что эти ощу-
щения в той или иной степени доступны как 
верующим, так неверующим и колеблющимся. 
С другой стороны, значительными остаются 
группы, не испытывающие этого ощущения и в 
то же время принадлежащие к той или иной 
религии. В совокупности данные указывают на 
религию как социокультурный институт, вы-
полняющий социальные функции, нежели на 
ее трансцендентный характер. В то же время 
необходимо отметить, что до тех пор, пока лю-
ди будут продолжать испытывать подобные 
ощущения, религия останется важнейшим со-
циокультурным институтом общества.  

Выявляя содержание мнений наших рес-
пондентов относительно связи религии и эт-
ничности, мы зафиксировали, что в необходи-
мости данной связи убеждены 22,7 % участни-
ков опроса. В том, что не должно быть связи 
между этничностью и религией, убеждены 61,1 % 
от всех респондентов. Большая часть военно-
служащих не считает религию этноконфессио-

нальным явлением, указывая на ее личност-
ное, суперсубъективное содержание.  

Далее респондентам заданы вопросы о 
национальных, этнических и религиозных 
предпочтениях респондентов, в результате 
которых получены ответы, содержащие утвер-
ждения, которые возможно обобщить следую-
щим образом. Для военнослужащих интерес-
но, выгодно и приемлемо принадлежать к той 
этнической группе, в которой они рождены. 
Такая же тенденция наблюдается и в отноше-
нии религиозных предпочтений. Большинство 
респондентов либо являются русскими и при-
надлежат к православию, либо хотели бы ис-
поведовать православие. В целом, можно ука-
зать на вполне ощутимую тенденцию взаимо-
связи русской идентификации, православной 
веры и патриотических убеждений респонден-
тов. Необходимо отметить, что, несмотря на 
то, что большинство (53,3 %) респондентов 
отметило в качестве наиболее предпочтитель-
ного места проживания Россию, на Забайкаль-
ский край, как место, в котором им было бы 
интересно, выгодно и приемлемо проживать, 
указало всего 4,5 % участников опроса. Счита-
ем возможным предположить, что на фоне вы-
раженных общероссийских идентификаций и 
патриотических убеждений отношение к За-
байкальскому краю у военнослужащих являет-
ся негативным и большинство военнослужа-
щих респондентов в будущем себя с ним не 
связывает. 

Пятая группа вопросов исследования по-
священа выявлению отношения к официаль-
ным воинским ритуалам и неуставным ритуа-
лам посвящения среди военнослужащих. Эти 
ритуалы не связаны с какой-либо традицион-
ной религией. Однако они являются одним из 
ценностных звеньев, объединяющих армию в 
единое целое и придающих специфику всей 
армейской, в том числе и религиозной культуре. 

На вопрос исследования: «Как Вы пони-
маете значение таких ритуалов, как присяга, 
почитание знамени части, отдача чести» ве-
рующие респонденты давали ответы, которые 
показывают, что большинство военнослужа-
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щих объясняют существующую воинскую об-
рядность положительно, видя в ней подлинное 
выражение любви к Родине, гордость за нее, 
воинскую вежливость и исполнение долга. 
Только один из ответов фиксирует критическое 
отношение к официальной воинской обрядно-
сти, видя в ней выражение идеологии СССР. 
Функциональные объяснения описывают воин-
ские обряды с точки зрения их ощущаемого 
значения и роли, под которыми чаще всего 
понимается культурообразующая функция. 
Существенно дополняет наше знание об от-
ношениях военнослужащих – участников опро-
са, к воинской обрядности тридцать третий 
вопрос исследования о значении неформаль-
ных ритуалов перехода и других ритуалов, 
распространенных в воинской среде, но не 
признаваемых уставом. Значительная часть 
участников опроса выразила свое отношение в 
по этому поводу в сущностных объяснениях, 
подразделяющихся на приветствующее эти 
традиции как повышение боеспособности, и 
только некоторые негативно описывали эти 
ритуалы как уголовную традицию, которой не 
место в армии.  

Анализ ответов на вопросы о воинских 
ритуалах, официальных и неофициальных, 
показывает определенную структурную схо-
жесть этих ответов с теми ответами, которые 
давались в случаях описания религиозных яв-
лений, в результате чего у нас появилось ос-
нование предположить, что на религиозную 
ситуацию в армии также влияет армейская и 
государственная идеология и связанная с ней 
культовая и ритуальная жизнь армии. Можно 
предположить, что основным функциям этой 
системы не противоречит, а наоборот, допол-
няет их неформальная система ритуалов и 
идеологии, существующая в армии, несмотря 
на меры, направленные на борьбу с ней.  

Вопросы шестого блока, завершающего 
наше исследование, направлены на выявле-
ние социально-культурного и религиозного 
контекста, окружающего военнослужащих в их 
повседневной жизни, а также на выявление 
степени терпимости, открытости к межконфес-

сиональному диалогу, отношению своей и 
иным религиозным организациям. Ответы на 
вопрос, целью которого было перечислить из-
вестные респондентам религии, показали, что 
участники опроса в основном указывают на 
такие религии как христианство, православие, 
католицизм, протестантизм, буддизм и ислам. 
Чаще всего эти же религии существуют в тех 
регионах, где проживают респонденты.  

Подведем некоторые итоги. 
1. Военнослужащие частей Российской 

Армии в Забайкалье представляют собой гра-
ждан, прибывших на территорию региона из 
различных областей и краев Российской Фе-
дерации. Подавляющее большинство участни-
ков опроса определяет религию как утилитар-
ное и вполне светское явление. В то же время, 
наш опрос показал возможность наличия мне-
ния меньшинства, ориентирующегося на рели-
гию как на божественное откровение, и, кроме 
того, возможность существования личностных 
точек зрения, которые в силу своей субъектив-
ности не поддаются никакой систематизации, но 
могут включать спектр отношений от полного 
принятия до тотального отвержения религии. 

2. Исследование показало, что всякие по-
пытки систематизации религиозных явлений 
являются умозрительными. Однако, как нам 
кажется, в целом они отражают более или ме-
нее общую идеологию, позволяющую делать 
некоторые замечания, главное из которых за-
ключается в том, что культурное пространство 
Российский Армии не может быть отделено 
«железным занавесом», находящимся под на-
блюдением контрольно-пропускных пунктов, от 
культурного пространства гражданского сооб-
щества. Религии, которые объясняют сущность 
процессов и потребностей, общих для громад-
ного большинства населения, будут присутст-
вовать в жизни военнослужащих.  

3. Необходимо учитывать, что описанные 
нами переживания всегда касаются сугубо 
личностных переживаний каждого человека, в 
которые не все готовы посвящать посторон-
них. Эти ощущения делают религию человека 
настолько субъективной и не поддающейся 
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контролю и систематизации, что и для самих 
религий это конфессиональное поле является 
не полем контроля и распространения, а по-
лем борьбы за конфессиональное влияние.  

4. Эта часть составляет подавляющее 
большинство респондентов, что служит для 
нас основанием возможности реконструиро-
вать конфессиональное поле российской ар-
мии как отдельный пространственно-куль-
турный локус среди конфессионального поля 
Забайкальского края. Этот локус не имеет чет-
ко обозначенных границ в силу тесной связи 
армии с общественными группами забайкаль-
ского населения. В то же время он имеет соб-
ственные ценности, являющиеся специфиче-
ски армейскими, и отдельное пространство 
функционирования культуры, которое, несмот-
ря на общность, существенно отличается от 
гражданского, культурного и конфессионально-
го пространства Забайкалья. 

5. На одно из отличий мы можем указать 
уже сейчас – это своеобразная интерсубъек-
тивность российских граждан, объединенных 

общей идеей служения государству, которая 
становится такой основой армейского культу-
рообразования, которая, несмотря на все воз-
можные этнические и конфессиональные раз-
личия внутри самой армии, все же придает 
особенность армейскому менталитету, ощу-
щающему свою отчужденность от всего регио-
нального. Вторым отличием является то, что 
среди военнослужащих довольно высоким яв-
ляется процент респондентов, которой в пер-
спективе вполне может стать почвой для рас-
пространения внеконфессиональной религи-
озности, не признающей догматических и орга-
низационных рамок традиционных религий. 

6. Все это важно учитывать не только 
представителям религиозных течений, рас-
сматривающих население региона как своих 
потенциальных либо реальных приверженцев, 
но и руководству частей российской армии, 
которым не избежать проблем, связанных с 
необходимостью разрешения религиозной по-
требности военнослужащих. 
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Аргументируется целесообразность введения 
в парадигму лингвистических исследований ново-
го направления под названием «эрратология» как 
теории ошибок и общей эрратологии как основы 
для прикладных исследований в разных сферах 
деятельности (лингвистика, методика, перевод и 
т.д.) 

The article motivates the need for introduction of a  
new notion of “erratology” into linguistic paradigm as 
the theory of errors and «general erratology» as basis 
for applied research in various fields of human activity 
(linguistics,  methodology, translation/interpreting, etc) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ключевые слова: эрратология, общая эрратология, 
ошибка, концепт «ошибка» 

Key words: erratology, general erratology, error, the con-
cept of “error” 
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шибки всегда были предметом при-
стального внимания и эмоциональ-

ного, заинтересованного обсуждения лингвис-
тов, философов, психолингвистов, представи-
телей естественных наук. При этом они до сих 
пор остаются одним из самых загадочных и 
малоизученных лингвистических объектов. 

Философы с древних времён размышля-
ли о том, что такое безошибочное знание, т.е. 
истина, и почему возникают ошибочные суж-
дения. Анализируя логические построения, 
философы, начиная с древнегреческих, указы-
вали, что признаком ошибочности суждения 
является наличие в нем противоречий. Истин-
ное суждение свободно от противоречий. Од-
нако  философы-диалектики отмечают, что 
именно противоречия научных теорий способ-
ствуют развитию знаний. Макс Планк говорил 
по этому поводу: «Для настоящего теоретика 
ничего не может быть интереснее, чем такой 
факт, который вступает в противоречие с об-
щепринятой теорией: ведь здесь собственно и 

начинается его работа» [7].  
Английский философ Фрэнсис Бэкон вы-

делил четыре категории ошибок на пути по-
знания, которые он назвал идолами:  

1) идол рода; 
2) идол пещеры; 
3) идол рынка; 
4) идол театра.  

Идолы рода – это ошибки, связанные с приро-
дой человека. Человеку свойственно судить о 
явлениях, основываясь на аналогии с самим 
собой. Идолы пещеры связаны с субъектив-
ными предпочтениями мыслителей. Идолы 
рынка возникают из-за несовершенства обще-
ния при помощи слов. Идолы театра отражают 
некритично усвоенные ложные мнения. Ф. Бэ-
кон, критикуя ограниченный характер фор-
мальной логики, писал: «Логика, которой те-
перь пользуются, скорее, служит укреплению и 
сохранению ошибок, имеющих свое основание 
в общепринятых понятиях, чем отысканию ис-
тины. Поэтому она более вредна, чем полез-
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на…Истина существует лишь постольку, по-
скольку существует ложь, а ложь существует 
лишь постольку, поскольку существует истина. 
Сказанное не выдумка мудрого, а то, что на-
блюдается в природе...» [2]. 

Особое отношение к ошибкам существо-
вало в научных кругах. К научным ошибкам 
относятся логические ошибки в рассуждениях, 
неправильная интерпретация результатов экс-
перимента, принятие недостаточно обосно-
ванной гипотезы как непреложной истины и др. 
Под научной ошибкой понимают также публи-
кацию неверного результата (и сам этот не-
верный результат). Заблуждение в научной 
деятельности – это, как правило, последствия 
вовремя незамеченных и неустранённых оши-
бок. Следует различать добросовестное за-
блуждение, которое является следствием не-
намеренно сделанных ошибок, и намеренную 
дезинформацию, которая обычно является 
результатом фальсификаций со стороны учё-
ных. Согласно Г. Хону, ошибка представляется 
как указание, как средство выявления харак-
терных особенностей подхода того или иного 
исследователя к науке. Ошибка – это выраже-
ние расхождения, признаком которого являет-
ся несоответствие – несоответствие, возни-
кающее в результате применения оценок, от-
личающихся от принятых. «Природа этого не-
соответствия, причина его возникновения, его 
трактовка и его эпистемологические следст-
вия, вытекающие из его восприятия и понима-
ния, составляют обширный предмет проблемы 
ошибки… Таким образом, важнейшим крите-
рием является достижение соответствия, уст-
ранение расхождения между данными наблю-
дения и вычисления посредством процедуры 
сравнения, оценивания…» [13]. В своей работе 
Г. Хон, анализируя позиции Галилея и Кеплера 
в их трактовке ошибки, формулирует различие 
между представлениями о появлении ошибки у 
этих двух знаменитых мыслителей, обратив-
шись к различию между понятиями погрешно-
сти (mistake) и ошибки (error). У Галилея в 
идеале присутствуют только погрешности, в то 
время как во взглядах Кеплера наряду с по-

грешностями есть и ошибки, являющиеся не-
преодолимыми. Галилей придерживается точ-
ки зрения, что помехи можно вычислить и уст-
ранить, так что идеализация сможет остаться 
точной. Кеплер, напротив, считает, что сохра-
нится несоответствие. «Из-за погрешности вы 
отклонитесь от истинного пути, [тогда как] из-за 
ошибки вы заблудитесь» [13]. Представляется 
также важным привести глубокомысленное 
утверждение Кеплера: «Так или иначе, ошибка 
становится движущей силой на пути к откры-
тию истины, позволяя выявить истину сравне-
нием череды ложных путей («comparatione 
multorum falsorum eliciatur veritas») [14]. 

В наши дни проблеме ошибок уделяется 
не меньшее, а может быть, большее внимание. 
Представители разных наук и направлений 
деятельности пытались охарактеризовать 
данное направление исследований и дать ему 
соответствующее наименование. Писатель П. 
Амнуэль в своем фантастическом рассказе 
«Странник» повествует об истории жизни од-
ного из персонажей Астахова, которого по ана-
логии с собственной неудачей  заинтересова-
ли неудачи других – ошибки не жизненные, а 
творческие, технические, научные. В результа-
те Астахов выводит собственную теорему: 
«Вот принципиальное положение эрратологии, 
ее основная теорема: пользуясь только внут-
ренней логикой развития ошибочных идей, 
изучая лишь ошибочные проекты, можно полу-
чить верное решение задачи. Неверных реше-
ний в истории науки накопилось так много, что 
появление нового качества неизбежно. В кри-
зисной ситуации, когда правильных решений 
еще нет, существуют два способа выбраться 
из тупика. Первый: ждать, когда природа пре-
поднесет открытие. Второй: применить методы 
эрратологии, найти новое самим. Первый спо-
соб эффективнее. Второй – надежнее...» [Ам-
нуэль http://lib.ru/AMNUEL/ wanderer.txt.]. 

Другой писатель Г. Гуревич в научно-
фантастическом рассказе «Свойственно оши-
баться» предлагает назвать данное направле-
ние исследований «ошибковедением», которое 
для его героя «неисчерпаемо, бесконечно и 
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вечно. Бесконечно потому, что бесконечна 
природа. Вечно потому, что надо знать все, 
чтобы устранить все ошибки. Но чтобы узнать 
все, необходима вечность». Другой персонаж 
рассказа Степанов, полагая, что ошибковеде-
ние звучит «комично и фельетонно», предла-
гает термин «эррология»: «Солидность прида-
ют только античные корни, греческие или ла-
тинские. Эрраре – ошибаюсь! Наука об ошиб-
ках – эррология! Задача ее – нахождение без-
ошибочной методики. Безошибочность – вот 
ее предназначение, вот в чем ценность. Ведь и 
в медицине нет науки о боли, нет специали-
стов-болевиков, есть обезболиватели – ане-
стезиологи. Нам нужны обезошибливатели – 
анэррологи. Наука безошибочности – анэрро-
логия!» [Гуревич, 1967].  

М.В. Никитин предлагал создать в рамках 
семиотики семиотическую дефектологию, ко-
торая изучала бы все виды ошибок на всех 
фазах коммуникативного акта [6]. Был также 
введен термин «эрратология», которым  назы-
вают науку о том, как не повторять чужих оши-
бок в написании кандидатских и докторских 
диссертаций [5]. М. Дебренн, отказавшись от 
термина «эрратология» по причинам его «не-
политкорректности», ввела более общий, с ее 
точки зрения, термин «девиатология» для обо-
значения науки об отклонениях от нормы – как 
случайных, так и систематических, вплоть до 
преднамеренных [4]. На Западе широкое рас-
пространение получил термин «error analysis» 
(анализ ошибок) – название направления, ко-
торое своим исследованием охватывает раз-
нообразные сферы человеческой деятельно-
сти, в том числе сферу двуязычия и многоязы-
чия. 

Как философы древности, так и совре-
менные ученые обнаружили, что правильное и 
ошибочное не существуют друг без друга. Уче-
ным стало ясно, что исследование ошибок – 
это необходимость. Но каждая наука изучает 
«свои» ошибки и не дает ответов на вопросы, 
что является общим для всех ошибок, как и 
почему они возникают, какие существуют виды 
ошибок и т.п. В этом направлении наиболее 

плодотворными, на наш взгляд, являются ис-
следования профессора А.И. Селиванова, фи-
лософа по образованию и профессии. А.И. 
Селиванов назвал данное направление иссле-
дований «эррологией», представляющей собой 
общую теорию ошибок, которая дает опреде-
ление ошибке, классифицирует ошибки, 
вскрывает механизм и общее в причинах их 
возникновения, пути предупреждения и ис-
правления их, меру ответственности за тот или 
иной вид ошибки и т.д. [8; 9]. 

Многие положения, высказывания и опре-
деления А.И. Селиванова представляются 
убедительными и аргументированными, со-
звучными нашим представлениям и понима-
нию как теории ошибок, так и ее составляю-
щих. Поэтому позволим себе привести в те-
зисном виде основные постулаты общей тео-
рии ошибок А.И. Селиванова, тем более, что 
многие из них могут быть экстраполированы на 
исследования в конкретных науках и научных 
направлениях. 

1. Лженаука – это непризнание ошибок. 
Ошибки – диалектический способ поиска исти-
ны. Не преувеличивать их вред и уменьшать 
их пользу. 

2. Неправильность как антипод правиль-
ному существует как вид неадекватности, т.е. 
несоответствия. Адекватность и неадекват-
ность существуют на любом уровне отражения 
и отношения предметов, действий к эталонам, 
образцам. Другими словами, понятия о них – 
категории всеобщего. Это значит, что не толь-
ко термин «адекватность», но и «антиадекват-
ность» применяют для характеристики взаи-
модействия в неживой и живой природе, в об-
ществе. 

3. Ошибка относится к неправильному, но 
отсюда не следует, что ошибка и неправиль-
ное тождественны. Ошибка всегда есть не-
преднамеренная неправильность (выделено 
нами – А.Ш.) и отличается от преднамеренной. 

4. К преднамеренной логической непра-
вильности относятся софизмы. Софизм – 
преднамеренная логическая неправильность, 
имеющая целью ввести кого-либо в заблужде-
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ние. Утверждать, что ошибки делаются умыш-
ленно, преднамеренно, сознательно – допус-
кать логическую несуразицу, логическое про-
тиворечие, ибо ошибка, как непреднамеренная 
неправильность, противостоит умышленной, 
преднамеренной неправильности. 

5. Понятие об ошибке может быть выра-
ботано на основе обобщения материала спе-
циальных наук, теоретического осмысления 
этого материала. Такой подход исключает сле-
пое перенесение какого-либо определения в 
эррологию, ибо в специальных теориях ошибки 
рассматриваются в соответствии с определен-
ными (специфическими) задачами. 

6. В объем понятия ошибки входят непра-
вильности некоторых устройств (например, 
компьютеров), живых организмов, личностей, 
их объединений. Ошибки имеют место как в 
отображении, так и в действии из-за несоот-
ветствия их эталонам. Ошибка может иметь 
место там и только там, где есть информаци-
онное отражение или информационное отно-
шение в собственном смысле этих слов, т.е. 
где есть «свободная» информация. Однако 
понятие ошибки неприменимо к любой систе-
ме. Ни в повседневном общении, ни в науке не 
говорят об ошибках кристаллов или водопро-
водных кранов.  

7. У каждой ошибки своя причина, но в 
причинах есть общее, что обусловливает и 
общее в следствиях. 

8. Ошибка – непреднамеренная непра-
вильность,  которую система с обратной свя-
зью в состоянии заметить и устранить (если 
существует возможность). 

9. Истинность знания определяется един-
ственным обстоятельством – правильно или  
нет  воспроизведен предмет в сознании. Исти-
на не зависит от субъекта, от того, как к ней 
относится личность, класс и т. д. Причина это-
го в том, что истина не является продуктом 
соглашения, произвола, пристрастия. Если 
субъект сочтет мысль, которая на самом деле 
(объективно) истинна ложной, то она от этого 
не превратится в ложную. 

Рассуждая о классификациях ошибок, 

Ф.А. Селиванов допускает наличие разных 
классификаций (классификация грубых, сис-
тематических и случайных ошибок, дихотоми-
ческая классификация систематических и не-
систематических ошибок), поскольку каждая 
научная классификация служит определенной 
задаче и основывается не на произволе, а на 
общем в ошибках в определенном отношении. 
Собственная же классификация Ф.А. Селива-
нова призвана охватить ошибки действия, ло-
гические ошибки, заблуждения и распростра-
няется на ошибки технических, кибернетиче-
ских устройств и на ошибки живых организмов. 
Цель данной классификации – упорядочить 
ошибки для объяснения их на основе знания 
того, как они возникают. Данная классифика-
ция служит выяснению того, как возникают 
ошибки, и претендует на использование в спе-
циальных науках. Приведем основные классы 
данной классификации, которые имеют и под-
классы: 

1) ошибки расширения сферы существо-
вания признака (подклассы – ошибки увеличе-
ния, расширения видового признака и перене-
сение его с вида на род); 

2) ошибки сужения сферы существования 
признака (подклассы – ошибки уменьшения, 
сужения родового признака до видового); 

3) ошибки переноса признака, принадле-
жащего вещи в одном отношении, на другие 
стороны, элементы, вещи (подклассы – пере-
несение того, что принадлежит вещи в одном 
отношении, на другие отношения, отождеств-
ление признака единства с признаком элемен-
та этого единства); 

4) ошибки подмены одного предмета дру-
гим, не тождественным первому в данном от-
ношении (подклассы – ошибки отождествления 
двух предметов на основании общего внешне-
го признака двух вещей, ошибки отождествле-
ния структур из-за наличия общих элементов и 
отношений, хотя структуры чем-то и отличают-
ся). Простейшим случаем такой ошибки явля-
ется фраза «обознался»; 

5) ошибки элиминирования тождества 
предметов, т.е. отношение к предмету как к 
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другому. Когда мы не узнаем предмет, то в 
этом может сыграть роль какой-нибудь при-
знак, присущий вещи, являющийся внешним 
для предмета, относительно которого совер-
шена ошибка. 

Таким образом, благодаря исследовани-
ям Ф.А. Селиванова и ряда других ученых [10; 
11; 12], можно говорить о становлении общей, 
или универсальной теории ошибок (эрратоло-
гии), которая призвана на основе исследова-

ний в конкретных науках и экстраполяции ре-
зультатов этих исследований выявить и опи-
сать концепт «ошибка», выведя за его преде-
лы сходные понятия, типологию ошибок, их 
причинно-следственные связи и закономерно-
сти их появления в зависимости от условий 
осуществления деятельности как живыми (че-
ловеческими), так и неживыми (техническими, 
кибернетическими) субъектами этой деятель-
ности. 
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Рассматривается процесс укрупнения регио-
нов России, а также проблемы внутрирегиональ-
ного взаимодействия в Забайкальском крае после 
объединения двух субъектов РФ – Агинского Бу-
рятского автономного округа и Читинской об-
ласти. Делается вывод о том, что Забайкальский 
край – самодостаточное административное об-
разование, обладающее экономическим, финансо-
вым, социальным, культурным потенциалом, 
достаточным для выполнения возложенных госу-
дарством функций 

The author describes the process of Russian re-
gional agglomeration and also the problems of regional 
development in Transbaikal region after integration of 
two federal subjects – Aginsk Buryat Autonomous De-
istrict and Chita region. The author comes to the con-
clusion that Transbaikal region is self-sufficient admin-
istrative structure. Its economical, financial, social, cul-
tural potential is sufficient to perform the functions 
which state entrusts to it 
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овременный глобализирующийся мир 
представляет собой многообразную, 

сложную и диалектически противоречивую в 
экономическом, политическом и социокультур-
ном отношениях систему, включающую множе-
ство взаимозависимых региональных образо-
ваний макро-, мезо- и микроуровня.  

Для современной России как многонацио-
нального государства федеративного типа 
особое значение имеет перегруппировка тер-
риторий на микроуровне (внутри страны), что 
обусловлено необходимостью модернизации 
государственно-территориального устройства 
в целях обеспечения безопасного устойчивого 
развития.  

При обсуждении перспектив российской 
государственности актуализируется проблема 

исследования укрупнения российских регионов 
и вопрос осуществления качественно новых 
внутрирегиональных связей. В этом аспекте 
рассматривается объединение Тюменской об-
ласти с входящими в нее Ханты-Мансийским и 
Ямало-Ненецким автономными округами; 
Красноярского края с Таймырским и Эвенкий-
ским автономными округами; Иркутской облас-
ти с Усть-Ордынским Бурятским автономным 
округом. По результатам референдума от 1 
марта 2007 г. состоялось объединение Агин-
ского Бурятского автономного округа (АБАО) и 
Читинской области в Забайкальский край. По-
этому представляется целесообразным опре-
делить предметом нашего исследования дан-
ное новообразование как становящийся укруп-
ненный регион.  
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Укрупнение регионов обосновывается как 
минимум двумя причинами. Во-первых, 89 
субъектов Российской Федерации усложняют 
оптимальный баланс интересов, взаимоотно-
шений, связей как между федеральным Цен-
тром и субъектами Федерации, так и между 
самими субъектами. Это также осложняет ус-
тойчивое, эффективное функционирование 
системы власти, системы управления страной. 
Во-вторых, существование так называемых 
составных субъектов РФ – краев и областей, 
на территории которых находятся автономные 
округа. Такое положение порождает множество 
экономических, социальных, управленческих и 
прочих проблем. 

По мнению Е. Бухвальда, «сложноустро-
енный» (у некоторых авторов – «сложносо-
ставной») субъект Федерации – нелепый ад-
министративно-правовой феномен, порочное 
наследие советской эпохи, не имеющий ника-
ких объективных истоков в основах новой рос-
сийской действительности [1]. Поэтому объе-
динение субъектов РФ логически явилось сле-
дующим (после создания федеральных окру-
гов) этапом повышения управляемости много-
численными субъектами государства. Этот 
процесс, в свою очередь, детерминировал но-
вые подходы к определению самодостаточно-
сти регионов.  

В мировой практике строительства феде-
ративного государства исходят из того, что ре-
гион есть самодостаточное административное 
образование в том смысле, что он обладает 
экономическим, финансовым, социальным, 
культурным потенциалом, достаточным для 
выполнения функций, возложенных на него 
конституцией страны, федеральными и регио-
нальными законами.  

Забайкальский край можно считать по-
добным самодостаточным образованием в 
силу ряда причин. Объединительные процес-
сы в регионе начались задолго до референду-
ма 2007 г. Бывшая Читинская область и АБАО 
в силу географического соседства, истории, 
сложившихся связей характеризовались тяго-
тением друг к другу, направленностью вектора 

развития на углубление экономического, соци-
ального, культурного взаимодействия. Они ха-
рактеризовались единой энергосистемой, еди-
ной дорожной сетью, единой системой здраво-
охранения и т.д. Значительных разделений, 
кроме бюджетных, не было. Катализатором в 
становлении взаимозависимости и взаимообу-
словленности двух субъектов послужил про-
цесс глобализации, охвативший весь мир, су-
щественно ослабивший «значимость геогра-
фического пространства» [2; С. 9] и сделавший 
территориальные границы более прозрачны-
ми. Это послужило основанием создания еди-
ного, целостного «организма», части которого 
выполняют характерные для них функции. 
Другая причина – качество внутрирегионально-
го взаимодействия, показатели которого нахо-
дят свое выражение в социально-
экономической, политической, социокультур-
ной и других сферах. 

Базовый сценарий развития Забайкаль-
ского региона увязан с Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации. Данный сценарий опира-
ется на наиболее полное использование кон-
курентных преимуществ местной экономики, 
природно-ресурсного и транзитного потенциа-
ла, устойчивое наращивание экспорта конку-
рентных видов продукции региона, модерниза-
цию транспортной инфраструктуры и т.д.  

Социально-экономическое развитие ре-
гиона как подсистемы нового качества дает 
возможность определить общие и сектораль-
ные ориентиры его внутреннего развития, 
учесть и «примирить» интересы и совместные 
стратегические планы хозяйствующих субъек-
тов, точно взвесить и задействовать ресурс-
ный, инфраструктурный и геоэкономический 
потенциал, получив, таким образом, синерге-
тический эффект для развития региона на 
длительный период. 

Однако без общих принципов и механиз-
мов самоорганизации Забайкальский край не 
может состояться как самодостаточная едини-
ца в силу очевидного экономического различия 
входящих в его состав субъектов. По данным 
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Федеральной службы государственной стати-
стики, АБАО на момент вступления в состав 
Забайкальского края обладал более мощным 
экономическим потенциалом, занимая лиди-
рующие позиции в списках российских регио-
нов по показателям экономического развития. 
Так, в первом полугодии 2007 г. увеличение 
объемов строительства составило 50 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Кроме того, зафиксирован рост таких по-
казателей, как общий объем производства и 
уровень жизни населения [3]. В Агинском окру-
ге, единственном среди прибайкальских регио-
нов, с 2003 г. наблюдалось положительное 
сальдо миграции [4]. 

Читинская область имела немалый по-
тенциал экономического развития: природные 
ресурсы, транспорт, энергетика и т.п. Однако 
направленность на поддержку горнодобываю-
щей отрасли и государственных предприятий 
повлекла за собой деиндустриализацию в 
промышленности. Согласно данным Комитета 
экономики Читинской области, в 2006 г. тек-
стильное и швейное производство сократилось 
на 36,1 %, производство кожи, изделий из кожи 
и обуви – на 75,9 %, производство машин и 
оборудования – на 24,6 % [5]. 

Неоднородность экономического развития 
АБАО и Читинской области у многих аналити-
ков вызывала и продолжает вызывать сомне-
ния в целесообразности и эффективности их 
объединения. Однако, на наш взгляд, оказав-
шись в точке бифуркации, Забайкальский край 
под влиянием поступающих в систему ресур-
сов и складывающихся внешних условий  спо-
собен медленно накапливать количественные 
и качественные изменения. Это состояние, 
хотя пока и неустойчиво, но имеет перспективу 
в плане обновления системы: между ее от-
дельными элементами рвутся старые и возни-
кают новые связи, разрушаются некоторые 
старые и зарождаются новые элементы. В 
этих условиях социально-экономическое раз-
витие двух бывших субъектов Федерации при-
обретает взаимодополняющий характер.  

Главными проблемами, сдерживающими 

реализацию экономического потенциала ново-
го региона, являются его экономическая и ин-
фраструктурная изоляция от остальной части 
России и наиболее развитых российских рын-
ков, низкая внутренняя транспортная связан-
ность территории при ее огромных размерах и 
высокодисперсном расселении [6]. 

Кроме того, модернизацию региональной 
экономики сдерживает распространившийся во 
всем мире экономический кризис. Долгосроч-
ные договоры с генеральными инвесторами из 
Центра маловероятны. Поэтому важным фак-
тором безопасного развития региона является 
ориентирование на самоорганизацию. Спосо-
бом минимизирования издержек, связанных со 
стратегией развития края, является макси-
мальная вовлеченность всех сфер в процесс 
регионального строительства.  

Развитие Забайкальского края, как ника-
кой другой территории России, зависит от эф-
фективно действующей транспортной систе-
мы. Она объединяет край с другими регионами 
страны и зарубежья, что является необходи-
мым условием успешного развития.  

Постепенный рост транспортной обеспе-
ченности населенных пунктов глубинных тер-
риторий региона на основе развития местной 
транспортной сети повышает привлекатель-
ность этих районов для предпринимателей, 
инвесторов и для жизни людей, создает усло-
вия для развития системы расселения и до-
полнительные рабочие места.  

Транспортно-логистическая специализа-
ция Забайкальского края локализуется, в пер-
вую очередь, в поселке Забайкальск, в непо-
средственной близости от российско-китайской 
границы, и краевом центре. Через Забайкальск 
осуществляется основная часть грузооборота 
между РФ и КНР. Специализацией территории 
является торговля, развитие производств по 
глубокой переработке древесины, сбору авто-
техники, бытовой техники, лесоперерабаты-
вающей промышленности.  

Общий объем российско-китайских грузо-
перевозок в прошлом году составил 34,2 млн т. 
Из них на долю экспорта из России в Китай 
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пришлось 31,9 млн т, на долю импорта – всего 
лишь 2,1 млн т. По данным ОАО «Российские 
железные дороги», из России в основном вы-
возится лес (40 %), нефть (25 %), а также же-
лезная руда и лом (более 10 %). В Забайкаль-
ском регионе лесопродукция, например, явля-
ется основой экспорта и дает более 80 % ва-
лютных доходов. КНР поставляет текстиль, 
бытовую электронику, продукты и игрушки. Не-
смотря на значительную внешнеторговую 
асимметрию, товарооборот между Россией и 
Китаем постоянно растет, превышая уже 30 
млрд долларов в год [7]. Сохранение этой 
транспортной артерии, безусловно, является 
экономически выгодным для региона.  

Развитие инфраструктуры на основных 
направлениях международных транспортных 
коридоров обеспечит потребности внешней 
торговли Забайкальского края и позволит реа-
лизовать его транзитный потенциал. Кроме 
того, наличие транспортной связи предполага-
ет совершенствование приграничной инфра-
структуры и развитие туризма.  

Целостность и самодостаточность Забай-
кальского края сопряжены с энергетической 
инфраструктурой. Ее приоритетным направле-
нием является обеспечение надежного элек-
троснабжения краевого центра, а также удов-
летворение растущих потребностей и реали-
зация инвестиционных проектов по развитию и 
созданию промышленных зон, находящихся 
как на территории АБАО, так и бывшей Читин-
ской области. Например, строительство 
третьего и четвертого энергоблоков Харанор-
ской ГРЭС и системы линий электропередачи 
для выдачи ее мощности в западном направ-
лении позволит повысить надежность электро-
снабжения Читы. Развитие системы линий 
электропередачи от Харанорской ГРЭС в вос-
точном направлении создаст инфраструктур-
ные предпосылки для развития перспективных 
предприятий горнодобывающей промышлен-
ности региона: Бугдаинский, Быстринский, Бе-
резовский ГОКи. Развитие энергетической ин-
фраструктуры нацелено на получение положи-
тельного экономического и социального эф-

фекта.  
Таким образом, образование Забайкаль-

ского края позволило объединить природные, 
материальные, интеллектуальные и прочие 
ресурсы АБАО и Читинской области. Однако, 
на наш взгляд, наиболее значимой сферой 
интересов  рассматриваемого региона высту-
пает социокультурная, которую позиционируют 
в качестве детерминанты общественного раз-
вития.  

Перед региональными представителями 
Забайкалья стоит задача скорейшего осмыс-
ления итогов объединения АБАО и Читинской 
области и, самое главное, выработки ценност-
ных стратегических ориентиров для успешного 
завершения переходного периода не позднее 1 
января 2010 г.  

Укрупнение региона вызвало к жизни 
множество проблем, одной из которых являет-
ся опасение по поводу утраты национальной 
идентичности бурятским народом. Но аргумен-
тацию, что с потерей АБАО статуса субъекта 
Федерации бурятская культура, язык и другие 
элементы национальной самоидентификации 
со временем исчезнут, можно считать узким 
подходом к пониманию действительности. Ре-
шить проблемы культурной самоидентифика-
ции можно только, диалектически осмысливая 
объективные и субъективные стороны этого 
процесса, основываясь на принципах толе-
рантности, которые помогают выжить в совре-
менном мультикультурном мире.  

Бывшие субъекты РФ, прежде имевшие 
право четко обозначать и сохранять собствен-
ное геокультурное пространство, выступая в 
условиях трансформации в новом качестве, 
проявляют способность принимать ценности и 
нормы бурятского и, соответственно, русского 
народа, структурно встраивая их в собствен-
ную культуру, расширяя, таким образом, ее 
потенциал. Следует согласиться с мнением 
губернатора Забайкальского края Р.Ф. Гениа-
тулина, что это новая возможность взаимного 
развития составных частей региона в условиях 
глобализации, которая расширяет границы 
культурного пространства, выводит АБАО и 
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Читинскую область за рамки локальных обра-
зований, обеспечивая комфортное сосущест-
вование народов разных национальностей.  

Итак, механизмом объединения Забай-
кальского края выступают социально-
экономическая и этнокультурная составляю-
щие. Однако доминирующей остается полити-
ческая целесообразность, являющаяся основ-
ной предпосылкой появления идеи укрупнения 
регионов с целью выстраивания «вертикали 
власти», повышения контроля над террито-
риями, региональными политическими элита-
ми, финансовыми потоками и т.д.  

Безусловно, в этом процессе можно вы-
делить и ряд негативных моментов. Так, по 
мнению Ю. Янбаевой и Е. Минченко, укрупне-
ние регионов влечет за собой: 

– излишнюю централизацию власти, что 
грозит в будущем появлением центробежных 
сил; 

– сложность в управлении крупным ре-
гионом;  

– увеличение количества муниципальных 
образований, в результате чего снизится 
управляемость внутри региона; 

– рост национального сепаратизма; 

– создание самодостаточных регионов-
монстров, способных в будущем угрожать на-
циональной безопасности России [8]. 

Конечно, это может отрицательно ска-
заться и на безопасном развитии Забайкаль-
ского края. Однако, на наш взгляд, оценку про-
цесса укрупнения региона следует осуществ-
лять с точки зрения государственного строи-
тельства, а также возможности реализации 
региональной политики Забайкалья, которая 
охватывает все важнейшие отрасли матери-
ального производства, занятость населения, 
размещение сферы обслуживания, способст-
вует выработке наиболее рациональных спо-
собов выравнивания уровня жизни бурятского 
и русского населения и т.д.  

Таким образом, трансформация и укреп-
ление пока еще достаточно слабых внутренних 
связей, объединяющих все сферы жизнедея-
тельности Забайкальского края, ведут к усиле-
нию взаимодействия АБАО и бывшей Читин-
ской области и в конечном итоге к переструк-
турированию внутрирегиональной системы, 
что, в свою очередь, способствует укреплению 
национальной безопасности Российской Феде-
рации в целом. 
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 работе [1] было намечено направле-
ние исследований современных кон-

цепций действительного числа в плане выяс-
нения их соотношения между собой и отноше-
ния этих концепций к реальности. В предла-
гаемой статье, имеющей, в основном, критиче-
ское направление, мы отвлекаемся (заметим, 
вынужденно и с сожалением) от основной за-
дачи. 

Критика теоремы Кантора (точнее, дока-
зательства ее с помощью «диагонального ме-
тода») была известна и ранее. Когда речь шла 
о явно дилетантских выпадах (например, [2]), 
то такую критику вполне естественно было 
проигнорировать. 

Возможно, не стоило бы реагировать и на 
статью А.А. Зенкина [3], но этот автор весьма 
плодовит и имеет возможность печататься в 
авторитетных изданиях: добротно изданные 

сборники, журнал «Вопросы философии» и 
даже Доклады РАН. Критикует теорему Канто-
ра и еще ряд исследователей: С.Н. Бычков с 
соавторами, В.К. Петросян и др. Критика у ка-
ждого своя. Может создаться впечатление, что 
они говорят от имени всего ученого сообщест-
ва. В силу этого стало невозможным далее 
отмалчиваться. 

Сначала несколько вводных замечаний, 
чтобы пояснить суть дела.   

Множество элементов (любой природы) 
называется счетным, если элементы этого 
множества можно перенумеровать с помощью 
ряда натуральных чисел  1,2,3, … .  Выража-
ясь языком современной математики, множе-
ство M  называется счетным, если существу-
ет взаимно однозначное соответствие (биек-
ция) MN : , где N  – множество нату-
ральных чисел (пишут еще  ,...3,2,1N ). 

В 
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Поясним, отображение MN :  называет-
ся однозначным (инъекцией), если из 

mnNmn  ,,  следует )()( mfnf  . Это 
можно записать:    )()( mfnfmn  . 
Инъекция   называется биекцией, если 

)(NM  . Поясним: последняя запись озна-
чает, что для любого Mx  найдется Np , 
что   xp  . 

Любое бесконечное множество содержит 
счетное подмножество (отсюда, в частности, 
следует, что любое бесконечное подмножест-
во множества натуральных чисел – счетное).   

Теорема Кантора утверждает, что множе-
ство действительных чисел отрезка ]1,0[  не-
счетно, или, по-другому, не существует биек-
ции ]1,0[: N . Заметим, инъекции такого 

вида существуют, например,  
n

n
1

 . 

Прежде чем приводить доказательство 
Кантора (точнее, его современное изложение), 
оговорим некоторые моменты. 

Мы будем оперировать с представлением 
действительных чисел в виде бесконечной де-
сятичной дроби, то есть в виде последова-
тельности десятичных цифр   ......, 210 naaaa . 

При этом  00 a  или  10 a  (в последнем 

случае при ,...3,2,1n  все 0na ), если  

00 a , то при ,...3,2,1n  na  может прини-

мать значение любой цифры, или  
 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0na . В таком представ-

лении действительных чисел может возник-
нуть неоднозначность. Например, записи  

...1000,0  и ...0999,0  (в первом случае все 
0na  при 1n , во втором они равны 9) 

представляют одно и то же число. Чтобы из-
бежать неоднозначности, не будем использо-
вать бесконечную последовательность девя-
ток. 

Обозначим два взаимоисключающих ут-
верждения: 

 : существует инъекция  ]1,0[: N , 
являющаяся биекцией (это означает, что мно-

жество ]1,0[  счетное); 
 : любая инъекция  ]1,0[: N  не 

является биекцией.  
Итак, рассмотрим произвольно взятую 

инъекцию  ]1,0[: N , 
......,)( 210 nnnnnn xxxxxn  . Определим  

  ]1,0[ yy , ......, 210 nyyyyy   по пра-

вилу: 00 y , для 0n  если 

 7,6,5,4,3,2,1,0nnx , то 1 nnn xy , а если 

 9,8nnx , то 1ny . Имеем для любого 

Nn  nnn xy  . А это значит, что для любого  

Nn  nxy  . Таким образом, инъекция    

не является биекцией. В силу того, что в каче-
стве   может быть взята любая инъекция, 
получаем утверждение  . 

Доказательство закончено. 
А.А. Зенкин дает несколько иное изложе-

ние доказательства. Этот вариант доказатель-
ства приводится в некоторых книгах, вклю-
чающих разделы теории функций действи-
тельного переменного. Схема изложения тако-
ва: предполагаем, что есть последователь-
ность  nx , содержащая все числа отрезка 

]1,0[ ; указанным способом образуем число 
 nxy ; делаем вывод, что наше предполо-

жение неверно, и, значит, последовательно-
сти, содержащей все действительные числа, 
не существует.  

Перепутав предположение (которое под-
вергается проверке) с посылкой, А.А. Зенкин 
приводит схему доказательства Кантора в ви-
де 

 .(1) 
(Правильней было бы написать 
 ). При этом он не замечает, что по-

строение числа y  ни коим образом на пред-
положение    не опиралось. Таким образом, 
схема (1) к делу не относится. 

Поясним теперь, что осталось в теореме 
Кантора «за кадром». Основной методологи-
ческой установкой Кантора было использова-
ние абстракции актуальной бесконечности. В 
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доказательстве она была использована при 
произвольном выборе инъекции  , т.е. мы 
исходили из того, что объективно существует 
множество     всех инъекций вида 

]1,0[: N , а то, что это множество не пус-

то, мы оговорили, приведя пример  
n

n
1

 . 

В адрес абстракции актуальной бесконеч-
ности было высказано немало критики. Заме-
тим, что критика эта обычно носила философ-
ский характер и авторы не придавали ей ста-
туса логических аргументов. Мнение этих ав-
торов можно сформулировать так: «Хорошо бы 
построить математику без использования аб-
стракции актуальной бесконечности». Альтер-
нативой абстракции актуальной бесконечности 
является абстракция потенциальной осущест-
вимости. Она заключается в следующем поло-
жении: бесконечное множество считается су-
ществующим, если мы знаем, как «построить», 
«сконструировать», «вычислить» любой его 
элемент. При этом мы абстрагируемся от на-
ших практических возможностей, связанных с 
ограниченностью времени, трудоемкостью, 
нехваткой ресурсов. Так, например, мы счита-

ем существующим число 12
234712

23471 F , 

запись десятичного представления которого 
потребовало бы столько чернил, что черниль-
ный шар многократно превысил бы размеры 
галактики. 

Конкретизацией подхода, основанного на 
абстракции потенциальной осуществимости, 
явилось построение разделов конструктивной 
математики, в частности, конструктивного ма-
тематического анализа (см. [4]). Основой кон-
структивного подхода явилось построение ма-
тематической модели понятия «алгоритм» 
(было предложено несколько моделей, но все 
они оказались эквивалентными).  

Применительно к действительным числам 
получается следующее. Конструктивное дей-
ствительное число (КДЧ) считается опреде-
ленным, если имеется алгоритм вычисления 
его с любой точностью (строгие определения 

приведены в [4]). Отсюда видно, что множест-
во КДЧ с канторовской точки зрения счетно. В 
самом деле, алгоритм – это предложение, за-
писанное конечным набором символов, а таких 
наборов (среди которых есть не только алго-
ритмы) счетное множество. Тем более, счетно 
множество КДЧ. 

Возможно, когда-то и раздавались призы-
вы «отменить» (или «запретить») классический 
анализ, основанный на абстракции актуальной 
бесконечности. Однако к настоящему времени 
классический математический анализ функ-
ционирует с конструктивным в режиме мирного 
сосуществования (это отнюдь не уникальный 
феномен, так же мирно сосуществуют стати-
стическая физика и механика сплошных сред). 
Дело здесь, видимо, в том, что отказ от абст-
ракции актуальной бесконечности сильно 
обедняет математику. 

Вернемся к статье [3] и приведем из нее 
резюме: «Таким образом, мы можем утвер-
ждать, что доказательство теоремы Кантора о 
несчетности основано на парадоксе и пред-
ставляет собой потенциально-бесконечное, 
т.е. нефинитное (в смысле Гильберта) рассуж-
дение. Единственной причиной появления это-
го нового парадокса канторовской теории мно-
жеств является «объявление» (ибо доказать 
это невозможно) бесконечного пересчета акту-
альным. Следовательно, понятие актуальной 
бесконечности, а вместе с ним и все утвер-
ждения, основанные на применении ДМК к ак-
туально-бесконечным множествам, является 
существенно, т.е. неустранимо, противоречи-
вым. Все бесконечные множества в математи-
ке являются потенциально-бесконечными. 

Сам же Диагональный Метод Кантора 
представляет собой вариант не совсем обыч-
ного и логически несостоятельного метода оп-
ровержения недостоверной гипотезы с помо-
щью контр-примера, который формально де-
дуцируется из опровергаемой гипотезы. В 
классической логике такой прием называется 
ошибкой «недоказанного основания» или, точ-
нее, ошибкой «порочного круга»» (здесь аб-
бревиатура ДМК означает диагональный ме-
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тод Кантора). 
Мы уже пояснили, что «опровержение» 

доказательства Кантора основано на логиче-
ской ошибке А.А. Зенкина. Вместе с «опровер-
жением» теряют силу и остальные радикаль-
ные «оргвыводы». Добавим к этому, что опро-
вержение доказательства (будь это опровер-
жение даже верным) вовсе не влечет само по 
себе опровержение самой теоремы. Вспомним 
недавно доказанную теорему Ферма. Между 
тем, дилетанты в погоне за премией понаде-
лали несметное количество неверных доказа-
тельств.  

Интересно, пытались ли опровергатели 
Кантора получить алгоритм, выстраивающий в 
последовательность все действительные чис-
ла? Ведь этим была бы опровергнута как сама 
теорема, так и все ее доказательства: про-
шлые, настоящие и будущие. Теперь уже в 
рамках конструктивного анализа [4; С. 187-190] 
доказано, что такого алгоритма нет. Впрочем 
те, для кого Кантор не авторитет (а вместе с 
ним и А.Н. Колмогоров с С.В. Фоминым, И.П. 
Натансон, П.С. Александров и мн. др.), могут 
не поверить и Б.А. Кушнеру. В таком случае 
остается только пожелать успеха неутомимым 
искателям истины. 

Среди других авторов, выступающих с 
опровержением теоремы Кантора, отметим (в 
пределах данной статьи) еще В.К. Петросяна. 
Этот исследователь еще более продуктивный, 
чем А.А.Зенкин. Им опубликовано несколько 
книг и большое количество статей. По затрону-
той теме мы располагаем лишь работой [5]. 
Эта работа достойна обстоятельного рассмот-

рения с подробным цитированием. Объем на-
шей статьи не позволяет это сделать (это 
предполагается сделать предметом отдельной 
публикации). Здесь же ограничимся краткими 
замечаниями. 

Статью [5] условно можно разделить на 
две части: критическую и конструктивную. 

Содержащаяся в первой части критика 
теорем Кантора основана на недоразумении. 
Дело в том, что В.К. Петросян понимает тер-
мин «счетное множество» по-своему. Он счи-
тает, что, нумеруя элементы множества, мож-
но использовать бесконечно большие (транс-
финитные) номера. С тем, что в этом смысле 
множество действительных чисел окажется 
«счетным», Кантор спорить бы не стал. В этом 
плане известен более общий результат Э. 
Цермело о том, что любое множество можно 
вполне упорядочить [6; С. 364, теорема 2]. 

Во второй части излагается теория чи-
словой системы, включающей действительные 
числа и, кроме них, актуально бесконечно ма-
лые и бесконечно большие. Идея построения 
расширенного числового множества, вклю-
чающего бесконечно малые и бесконечно 
большие числа, была реализована в 60-е гг. 
прошлого века в форме так называемого «не-
стандартного анализа». По нестандартному 
анализу имеется литература на русском языке 
(см. [7,8]). По всей вероятности, В.К. Петросян 
с ней незнаком (это видно по стилю изложе-
ния, по заявлениям рекламного характера и по 
различного рода поучениям в высокомерном 
тоне). 
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STATUS INCONSISTENCE PHENOMENON 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

С позиций различных авторов представлена 
статусная неконсистентность как ситуация 
неравенства, или несовпадения положения инди-
вида в значимых измерениях стратификации, в 
разных фрагментах социальной структуры. Эф-
фекты статусной неконсистентности могут 
проявляться в форме аффективных, когнитив-
ных и поведенческих реакций 

The author shows the phenomenon of inconsis-
tence viewed by different researchers as a situation of 
inequality or incongruity of personal position in signifi-
cant stratification levels, various fragments of social 
structure. Status inconsistence effects may reveal in 
form of affective, cognitive, and behavioral reactions 
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Ключевые слова: социальная стратификация, ста-
тусная рассогласованность, система неравенства, 
статусная неконсистентность, дисбаланс, социаль-
ная среда, статусная кристаллизация 

Key words: social stratification, status mismatch, system of 
inequality, status inconsistence, disbalance, social area, 
status crystallization   
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онцепция статусной рассогласованно-
сти (неконсистентности) как одно из 

«ответвлений» теории социальной стратифи-
кации разрабатывается за рубежом с середи-
ны XX в. Опыт западных исследований по 
данной проблематике свидетельствует о необ-
ходимости специального изучения феномена 
статусной неконсистентности, который вносит 
определенный вклад в формирование системы 
неравенств. 

В последние годы развитие концепции 
получило новый импульс в связи со значитель-
ным увеличением масштаба статусных рассо-
гласований в условиях нестабильной социаль-
ной среды и их существенным влиянием на 
сознание и поведение людей в посткоммуни-

стических обществах. 
Феномен статусных рассогласований на-

блюдается в разных фрагментах системы не-
равенств. Как показывают результаты иссле-
дований восточно-европейских социологов, в 
период трансформации общества нарушается 
баланс между инвестициями и вознаграждени-
ем, который поддерживается рынком труда в 
рыночных обществах. Яркой иллюстрацией 
дисбаланса в современной России выступает 
положение научной интеллигенции, предста-
вители которой имеют высокий уровень обра-
зования и относительно низкий уровень дохо-
дов. Примером неконсистентности в другом 
фрагменте социального пространства может 
служить статусная ситуация индивида, кото-

К 
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рый занимает позицию, связанную с большим 
объемом властных полномочий и значитель-
ным формальным авторитетом, но не пользу-
ется уважением окружающих за свои личные 
качества. 

Практический интерес к изучению статус-
ной рассогласованности в современной России 
связан с тем, что ее масштабность может по-
рождать серьезные социальные проблемы или 
выступать катализатором обострения сущест-
вующих противоречий.  

Современное состояние российских ис-
следований в данной области характеризуется 
множественностью трактовок и обозначений 
явления, известного в англоязычной литерату-
ре как «Status Inconsistency». Наблюдаемая в 
отечественных исследованиях плюралистич-
ность во многом предопределяется разными 
вариантами перевода данного термина, кото-
рые можно систематизировать следующим 
образом [1]: 

1) статусная неконсистентность. Обо-
значение используется в работе Л.А. Хахули-
ной [2], в которой консистентность статусных и 
мировоззренческих характеристик представи-
телей средних слоев рассматривается как ус-
ловие формирования полноценного среднего 
класса в России;  

2) статусные несоответствия. Понятие 
используется в работе Л.Г. Зубовой и Н.В. Ко-
валевой, в которой идентифицирована ситуа-
ция статусных несоответствий между образо-
ванием и доходом в группе обеспеченных рес-
пондентов [3]; 

3) статусная противоречивость. Тер-
мин используется в работе В.Ф. Анурина, ана-
лизирующего экономическую стратификацию 
[4], а также в исследовании Л. Гордона, А. Те-
рехина и Е. Будиловой при многомерном опи-
сании материально-экономической диффе-
ренциации населения России [5]; 

4) статусная рассогласованность. По-
нятие активно используется представителями 
Новосибирской экономико-социологической 
школы. Впервые было употреблено в 70-е гг. 
прошлого столетия группой исследователей 

образа жизни сельского населения под руко-
водством Р.В. Рывкиной [6]. 

Статусная рассогласованность как аспект 
социальной стратификации становится пред-
метом исследований в 80–90-е гг. XX в. в кон-
тексте изучения системы материальных нера-
венств. Данный термин использовался для 
обозначения ситуации несоответствия разных 
компонентов статуса материального благосос-
тояния семьи (доходов, жилищных условий, 
имущественной обеспеченности). Такая трак-
товка представлена в исследованиях О.Э. 
Бессонова, С.Г. Крапчан [7], Т.Ю. Богомоловой, 
В.С. Тапилиной и А.Р. Михеевой [8], В.А. Лисо-
ва и А.Н. Шапошникова и других авторов. 

Теоретическими истоками концепции ста-
тусной неконсистентности считаются работы 
основоположников многомерного подхода – П. 
Сорокина и М. Вебера. Такой подход к анали-
зу, опирающийся на представления об относи-
тельной независимости основных измерений 
социальной стратификации, предполагал воз-
можность несовпадения позиций субъекта в 
разных фрагментах системы неравенств. Эта 
идея объединяет взгляды основоположников, 
несмотря на существующие различия в иден-
тификации системы стратификационных изме-
рений.  

П. Сорокин в работе «Социальная и куль-
турная мобильность» фактически описал про-
блему статусной неконсистентности. Выделив 
три формы социальной стратификации (эко-
номическую, политическую и профессиональ-
ную), он подчеркнул возможность несовпаде-
ния позиций индивида в данных фрагментах 
социального пространства: «самые богатые 
далеко не всегда находятся у вершины поли-
тической или профессиональной пирамиды, 
также и не во всех случаях бедняки занимают 
самые низкие места в политической и профес-
сиональной иерархии» [9]. 

В работе «Система социологии» П. Соро-
кин четко идентифицирует феномен статусной 
неконсистентности при описании дифферен-
циации населения на «нормальные и ненор-
мальные кумулятивные социальные группы»: 
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представители первой занимали примерно 
одинаковые позиции в иерархиях богатства и 
власти, у членов второй эти позиции сущест-
венно отличались друг от друга [10]. 

М. Вебер в работе «Класс, статус и пар-
тия», опубликованной в начале 20-х гг. про-
шлого столетия, подчеркивал «два главных 
аспекта многомерного подхода: а) что сущест-
вует несколько измерений стратификации, ко-
торые следует теоретически различать; б) что 
положение отдельного лица в одном измере-
нии не обязательно совпадает с его положени-
ем в другом измерении, часто здесь возникает 
расхождение» [11]. 

Выделив три измерения стратификации 
(экономическое, социальное и политическое), 
М. Вебер описал ситуации несовпадения по-
ложения субъекта в данных фрагментах: «ста-
тусное уважение – престиж не связано с клас-
совой ситуацией... И собственники, и неиму-
щие могут принадлежать к одной и той же ста-
тусной группе» [12], «не всякая власть включа-
ет социальную репутацию: типичный амери-
канский босс точно так же, как и типичный 
крупный спекулянт, постепенно лишаются сво-
ей социальной репутации.  

Распространение многомерного подхода 
как методологии анализа привело к фиксации 
явления статусной неконсистентности в раз-
личных фрагментах социального пространст-
ва, что подтверждало идеи, высказанные тео-
ретиками. Своеобразную почву для возникно-
вения концепции подготовили эмпирические 
работы американских исследователей, прове-
денные в первой половине XX столетия. Так, 
У.Л. Уорнер, проводя анализ классовой струк-
туры американской общины в 30-40-е гг., обна-
ружил несовпадение положения индивидов в 
профессиональной иерархии и шкале по пре-
стижу [13]. 

Толчком для развития концепции статус-
ных рассогласований послужила статья аме-
риканского исследователя Г. Ленски «Статус-
ная кристаллизация: невертикальное измере-
ние социального статуса», опубликованная в 
1954 г. 

Г. Ленски считается родоначальником 
данной концепции, т.к. он первым ввел в науч-
ный оборот понятие «status incon-sistency». 
Точнее, в своей первой работе автор исполь-
зовал обозначение «статусная кристаллиза-
ция», вошедшее затем в социологические сло-
вари в качестве синонима термина «статусная 
консистентность». Последнее получило наи-
большее распространение в англоязычной ли-
тературе.  

Опираясь на одну из трактовок понятия 
«статус», рассматривающую его в качестве 
ранга социальной позиции субъекта, Г. Ленски 
идентифицировал статусную неконсистент-
ность как ситуацию неравенства, или несовпа-
дения положения индивида в значимых изме-
рениях стратификации. Согласно представле-
ниям автора, высокая степень кристаллизации 
имела место в случае согласованности стату-
сов индивида в различных иерархиях, низкая – 
в ситуации существенных различий его пози-
ций. 

В более широком контексте под статусной 
неконсистентностью понимаются существен-
ные относительные различия положения субъ-
екта (индивида, группы) в разных фрагментах 
социальной структуры [14]. Данное определе-
ние не противоречит разным традициям ана-
лиза этого феномена, которые получили раз-
витие в западных исследованиях. 

Основу концепции составляет утвержде-
ние Г. Ленски, согласно которому степень кри-
сталлизации социального статуса индивида 
может выступать фактором, определяющим 
его поведение и установки. Первоначально 
интерес автора был связан с объяснением 
дифференциации политических предпочтений 
и электорального поведения людей. 

Развитие концепции на протяжении более 
чем полувека свидетельствует о наличии раз-
личных этапов ее жизненного цикла. В одни 
периоды интерес к этой теме был весьма вы-
сок, в другие – более чем умеренный. Однако 
эта проблема в социологии всегда имела сво-
его исследователя. Отсутствие поступательно-
го развития концепции стимулировало появле-
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ние обобщающих аналитических работ, кото-
рые продемонстрировали разработанность как 
теоретико-методологических, так и прикладных 
аспектов проблемы статусной неконсистентно-
сти. В зарубежной социологии с разной степе-
нью интенсивности изучались причины возник-
новения, формы проявления и эффекты ста-
тусных рассогласований, разработаны методи-
ки идентификации данного явления и способы 
изучения его влияния на сознание и поведение 
людей. Несмотря на многочисленные исследо-
вания в данной области, на распространен-
ность использования в западной практике тер-
минологического комплекса концепции, в рас-
поряжении социологов не оказалось «надежно-
го» инструмента познания этого феномена. 

Наблюдаемая в зарубежных исследова-
ниях множественность интерпретаций базово-
го понятия – статусной неконсистентности – 
привела к пессимистическим оценкам перспек-
тив развития концепции и ее объяснительного 
потенциала. По мнению некоторых аналити-
ков, неоднозначность смысла во многом обу-
словлена отсутствием четкой идентификации 
методологических предпосылок исследования 
статусных рассогласований. Так, М. Хартман 
считал целесообразным обозначить ряд ос-
новных допущений, необходимых для получе-
ния достоверных результатов анализа: 

1) в любой системе существует как мини-
мум два измерения социальной стратификации, 
т.е. предполагается ее многомерность; 

2) выбранные измерения должны быть 
значимыми в данной социальной системе, т. е. 
реально дифференцировать субъектов в ие-
рархическом ранге. Существует два способа 
идентификации социально значимых иерар-
хий: дедуктивный способ, использующий логи-
ку познания от теоретических представлений к 
эмпирическим индикаторам, и индуктивный, 
основанный на логике генерализации: от эм-
пирических показателей к обобщающим, тео-
ретическим категориям. Вероятно, их комби-
нация дает наиболее достоверный результат; 

3) необходимо наличие одинаковых спо-
собов ранжирования принятых измерений 

стратификации. Понятие неконсистентности 
предполагает сравнение рангов в разных ие-
рархиях, поэтому оси должны быть сопостави-
мыми. Согласно представлениям Т. Парсонса, 
стратификация выступает одним из аспектов 
социальной системы. Интегрированность по-
следней делает возможным существование 
одинаковых способов оценивания социально 
значимых статусов [15]; 

4) оцениваемые измерения статуса по 
природе своей должны быть однотипными – 
имеющими одинаковый уровень общности и 
значимости. Как подчеркивал Т. Парсонс, в 
социальной системе измерениям придается 
разное значение (например, наиболее значи-
мы в американском обществе принадлежность 
к родственной ячейке и достижения в профес-
сиональной сфере). Кроме того, необходимо 
сопоставлять категории одинакового уровня 
абстракции, например, общий экономический 
статус и доход как одна из его составляющих 
репрезентируют разные уровни общности; 

5) корректность сравнения нескольких 
осей предполагает принятие некоего общего 
знаменателя, который делает технически воз-
можным сопоставление разных позиций. Кон-
струируемые шкалы должны быть соизмери-
мыми (ранговыми, метрическими и др.). Про-
тиворечивость результатов эмпирических ис-
следований статусной неконсистентности во 
многом предопределяется непоследователь-
ностью авторов в отношении основных мето-
дологических предпосылок анализа. 

Наибольший интерес представляет не 
столько статусная ситуация как таковая, сколь-
ко ее влияние на сознание и поведение людей. 
Результаты многочисленных исследований в 
данной области свидетельствуют, что эффек-
ты статусной неконсистентности могут прояв-
ляться в форме аффективных, когнитивных и 
поведенческих реакций.  

Дж. Гешвендером была обоснована зако-
номерность проявления эффектов, на основе 
которой возможно прогнозирование реакций 
людей на определенную статусную ситуацию 
[16; C. 169]. Согласно представлениям автора, 
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носители рассогласованных статусов пытают-
ся изменить положение, и их действия прини-
мают форму повторяющихся ответов, после-
довательность которых идентифицируется как 
движение от простого к сложному. 

Самой обычной реакцией на неконси-
стентность считается эмоциональная, все по-
следующие действия представляют собой раз-
личные попытки изменить ситуацию. Одним из 
способов трансформации действительности 
является изменение собственного статуса по-
средством мобильности. Только восходящая 
мобильность может снизить диссонанс от ста-
тусной рассогласованности, поскольку спуск по 
социальной лестнице может вызвать диском-
форт, связанный со сравнением положения в 
настоящем и прошлом. 

Если эта попытка не может быть реали-

зована, то субъект обращается к следующему 
способу – агрессивным действиям против ин-
дивидов или групп. Осуществляя такие виды 
поведения, носители рассогласованных стату-
сов снимают напряжение, направляя враждеб-
ность против определенных субъектов (напри-
мер, групп меньшинства). 

Если не удается реализовать предыду-
щие попытки, то следует более сложная реак-
ция – стремление изменить существующий 
социальный порядок: первоначально поддер-
живая взгляды политической оппозиции, а за-
тем – принимая активное личное участие в ее 
деятельности. В случае невозможности снять 
напряжение такими способами поведение не-
консистента будет принимать различные фор-
мы, избегания неприятных социальных взаи-
модействий. 
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Чеботарева А.А. Средства массовой информации в сети Интернет: про-
блемы юридической ответственности: научное издание / А.А. Чеботаре-
ва. – Чита: ЧитГУ, 2009. – 129 с. 

Институт юридической ответственности в сети Интернет является тем 
правовым явлением, который практически неисчерпаем в качестве предме-
та научного анализа. Автор, опираясь на труды видных ученых, развивает 
идею ответственности средств массовой информации за распространение в 
сети Интернет диффамационных материалов, характеризует особенности 
реализации принципа свободы слова в балансе с соблюдением прав лично-
сти.  

Ситуация осложняется тем, что сегодня можно говорить только о начальной стадии правопримени-
тельной практики, что не может не сдерживать процесс разработки соответствующих дополнений и изме-
нений действующего законодательства. 

Монография адресована и интересна судьям, практикующим юристам, научным работникам, студен-
там юридических вузов, специалистам в области информационного права.  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русанова А.А. Модели электорального поведения в Забайкальском крае: научное издание / А.А. Русано-
ва, В.И. Лыков, Е.В. Филиппова, М.В. Номоконов. – Чита: ЧитГУ, 2009. – 129 с.  

 
Монография посвящена изучению регионального электорального процесса, поведению избирателей-

забайкальцев в период федеральных и региональных выборов в Забайкальском крае в 2007-2008 гг. 
В первой главе определены теоретико-методологические основы изучения электоральных моделей 

поведения избирателей. Здесь изложены принципы и особенности построения электоральных моделей 
поведения; рассмотрены классические и современные модели электорального поведения в зарубежной и 
российской социологии. 

Во второй главе авторы раскрывают специфику электорального пространства Забайкальского края; 
анализируют модели электорального поведения в предвыборных кампаниях в Забайкалье; определяют 
специфику мотивации электорального поведения; проводят сравнительный анализ динамических моде-
лей электорального поведения в Забайкальском крае. 

Монография авторского коллектива весьма актуальна и своевременна, она заслуживает внимания 
профессиональных социологов, политологов, широкого круга читатлей, интересующихся политическими 
процессами в нашем обществе. 
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