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Представляем вашему вниманию рецензируемое периодическое 
научно-практическое издание, отражающее новейшие достижения 
фундаментальных и отраслевых (прикладных) наук. Опубликованные 
исследования и научные труды включают в себя обсуждение проблем 
научно-технического, экономического, социального, правового, 
экологического характера. В статьях излагаются актуальность, 
методика проведения исследований, фиксируются результаты научной 
деятельности.  

К категории авторов журнала относятся научные сотрудники 
всех рангов, преподаватели вузов, специалисты предприятий и 
проектных институтов, ученые и специалисты высшей квалификации, 
аспиранты и докторанты, активно занимающиеся научной 
деятельностью, написанием диссертационных и иных научных 
исследований. В журнале публикуются статьи, обладающие научной 
новизной, высокой оригинальностью, имеют теоретические и научно-
практические направления, завершенные научные мысли и труды. 

Статьи, после того, как поступают в редакцию журнала, 
представляются на рецензирование научным экспертам, входящим в 
состав редакционной коллегии. Рецензирование, выполняется с целью 
обнаружения и пресечения методологических ошибок или фальсификаций.  

Публикации принимаются на русском и английском языке. 
Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в систему 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), статьи, принятые к 
публикации, размещаются в полнотекстовом формате на сайтах 
Научных электронных библиотек eLIBRARY.RU. Присвоен номер ISSN. 
Статьи проходят обязательную проверку через систему обнаружения 
текстовых заимствований, проверяются системой «Антиплагиат вуз», 
оригинальность статьи должна составлять не менее 75%, в противном 
случае, статья будет отклонена экспертами.  

В отдельный список реферируемых изданий (журналы ВАК) 
журнал не входит. Все статьи, учитываются ВАК как печатный труд 
при защите диссертационных работ. 
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Кудинов Владимир Владимирович:  

Доктор юридических наук, доцент кафедры экономической безопасности 
экономического факультета, Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия 

  



 
 
 

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  « З А М Е Т К И  У Ч Е Н О Г О »  № 3 / 2 0 2 2  

 

~ 8 ~ 

 

 

Кулдашев Камариддин Мансурович:  

Профессор кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», Ташкентский 
государственный экономический университет (ТГЭУ)  

Куркина Юлия Николаевна: 

Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 

Кюскиева-Арабска Екатерина Димитрова: 

Доцент, аадемик-секретарь отраслевого отделения №1 «Общественные 
науки» Международной Мариинской Академии им. М.Д. Шаповаленко» 

Лаврикова Ирина Николаевна: 

Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского филиала МосУ 
МВД России им. В.Я. Кикотя 

Латышев Олег Юрьевич: 

Академик (действительный член) Международных академий: социальных 
технологий (МАС); естествознания (МАЕ); детско-юношеского туризма и 
краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова (МОО АДЮТК). Член-
корреспондент Международной академии психологических наук 
(МАПН); Профессор РАЕ, Почётный доктор наук Международной 
Академии естествознания, Заслуженный деятель науки, техники и 
образования, кандидат филологических наук.  

Лелис Елена Ивановна: 

Зав. кафедрой медиакоммуникационных технологий, Санкт-
Петербургского государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 

Литвинова Жанна Борисовна: 

Старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, кандидат педагогических наук. Иркутский 
государственный университет, Педагогический институт, Отделение 
физико-математического, естественнонаучного и технологического 
образования 

Лихачева Ольга Николаевна: 

Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных 
языков КубГТУ 

Лыскова Ирина Владимировна: 

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, 
заведующая лабораторией агрохимии и качества зерна, заместитель 
директора по научной работе, Фалёнская селекционная станция – филиал 
ФГБНУ "Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени 
Н.В. Рудницкого 

Маркосьян Сергей Анатольевич: 

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва», Медицинский институт, 
кафедра факультетской хирургии с курсами топографической анатомии и 
оперативной хирургии, урологии и детской хирургии 
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Маковецкий Михаил Юрьевич: 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»  

Маркосьян Сергей Анатольевич: 

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

Минина Наталья Николаевна: 

Кандидат биологических наук, доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 

Мещерякова Алла Брониславовна: 

Кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО Кубанский 
государственный технологический университет 

Молчанова Елена Владимировна: 

Кандидат педагогических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Тихорецке; доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин филиала 

Морозов Владимир Васильевич: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии дошкольного 
образования, МГОУ 

Муллер Ольга Юрьевна: 

Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 
педагогики профессионального и дополнительного образования, БУ ВО 
«Сургутский Государственный Университет» 

Наров Улугбек Ирискулович: 

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономическая теория 
Ташкентского филиала РЭУ имени Плеханова 

Неверов Алексей Яковлевич: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного права, 
Курганский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Независимый эксперт по подготовке аналитических материалов для 
органов государственной власти, Член Квалификационной коллегии 
судей Курганской области, Помощник члена Общественной Палаты 
Российской Федерации 

Огородникова Елена Петровна: 

К.э.н., доцент, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Орехова Маргарита Сергеевна: 

К.э.н, старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления, ФГБОУ КубГАУ 

Осипова Алла Анатольевна: 

Доктор психологических наук, профессор кафедры общей педагогической 
психологии Академии Педагогики и Психологии Южного Федерального 
университета 

Очилова Хилола Фармоновна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Туризм и сервис» 
Ташкентского государственного экономического университета, а также 
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доцент Ташкентского филиала Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 

Пазухина Светлана Вячеславовна: 

Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования, 
заведующий кафедрой психологии и педагогики, Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

Парахонский Александр Павлович: 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный доктор 
наук Международной Академии Естествознания, заведующий курсом 
общей и клинической патофизиологии, НОЧУ ВПО «Кубанский 
медицинский институт 

Пестова Мария Сергеевна: 

Кандидат филологических наук, доцент, Казанский государственный 
педагогический университет,  

Пенджиев Ахмет Мырадович: 

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт, 
кандидат технических наук, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор РАЕ член корреспондент РАЕ академик Международной 
академии наук экологической безопасности жизнедеятельности 

Пиневич Елена Витальевна: 

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, ФГБОУ 
ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

Пономарева Елена Александровна: 

Кандидата педагогических наук, заместитель декана факультетов высшего 
сестринского образования и подготовки кадров в магистратуре, ФГБОУ 
ВО «Оренбургский медицинский университет» МЗ РФ 

Попова Евгения Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор, Российская  
академия Естествознания (РАЕ) 

Похилько Александр Дмитриевич: 

Доктор философских наук профессор Профессор кафедры философии, 
права и социально-гуманитарных наук Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет 

Пронина Наталья Андреевна: 

Кандидат педагогических наук, Доцент кафедры психологии и 
педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого» 

Пушкарева Людмила Васильевна: 

Доктор экономических наук, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ  

Расулова Хуршидахон Абдубориевна: 

Доктор медицинских наук, доцент. Заведующая отделом (лабораторией) 
координации научно-исследовательской деятельности, доцент кафедры 
факультетские внутренние болезни, военно-полевая терапия, 
профессиональные заболевания, госпитальные внутренние болезни, 



 
 
 

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  « З А М Е Т К И  У Ч Е Н О Г О »  № 3 / 2 0 2 2  

 

~ 11 ~ 

 

 

пропедевтика внутренних болезней Ташкентского педиатрического 
медицинского института. Народный депутат, членом центральных, 
республиканских, областных, городских районных и других выборных 
органов 

Ротова Наталья Александровна: 

Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры теории 
и методики дошкольного и начального образования БУ ВО Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский государственный 
педагогический университет» 

Саттаров Жамолиддин Бахронович: 

Доцент кафедры «Госпитальной детской хирургии и онкологии» 
Ташкентского Педиатрического медицинского института» 

Седова Нина Анатольевна: 

Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры «Водные 
биоресурсы, рыболовство и аквакультура» Камчатского государственного 
технического университета 

Семин Александр Александрович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 

Сергина Елена Анатольевна: 

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и 
методики общего и профессионального образования Петрозаводского 
государственного университета. Почетный работник общего образования 
РФ. Член Методического совета Центра развития образования г. 
Петрозаводска 

Сидаренко Дмитрий Петрович: 

Научный сотрудник отдела сельскохозяйственной мелиорации, кандидат 
сельскохозяйственных наук, Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Российский научо-исследовательский институт 
проблем мелиорации»  

Смятская Юлия Александровна: 

Кандидат технических наук, доцент Высшей школы биотехнологий и 
пищевых производств Института биомедицинских систем и 
биотехнологий Санкт- Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. 

Соловьев Владимир Михайлович: 

Историк, культуролог, доктор исторических наук, профессор, специалист 
по отечественной истории и культуре, является ассоциированным 
сотрудником Социологического института РАН и сотрудником 
Международного центра изучения русской философии при Институте 
философии Санкт-Петербургского университета 

Соколова Богдана Юрьевна: 

Культуролог, ведущий редактор редакционно-издательского отдела 
Издательско-полиграфического центра Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова 

  



 
 
 

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  « З А М Е Т К И  У Ч Е Н О Г О »  № 3 / 2 0 2 2  

 

~ 12 ~ 

 

 

Спектор Асия Ахметовна: 

Доктор юридических наук, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Ташпекова Алма Тлекалиевна: 

Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Саратовского военного ордена Жукова 
Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ 

Тектигул Жанна Орынбасаркызы: 

Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский региональный 
государственный университет им. К. Жубанова 

Темиров Абдулазиз Алимжанович: 

Кандидат экономических наук, доцент. Отраслевой центр по 
переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, 
Ташкентский государственный экономический университет (ТГЭУ) 

Тиндова Мария Геннадьевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, искусствовед Доцент кафедры 
прикладной математики и системного анализа Саратовский 
государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 

Ткаченко Надежда Степановна: 

Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры возрастной и 
социальной психологии Белгородского государственного научно-
исследовательского университета НИУ «БелГУ» 

Тяглов Сергей Гаврилович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и 
природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 

Уразаков Камил Рахматуллович: 

Кандидат технических наук, профессор кафедры машины и оборудование 
нефтегазовых промыслов, УГНТУ 

Фазылов Вильданов Хайруллаевич: 

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных б-ней ФГБОУ ВО 
"Казанский ГМУ" МЗ РФ 

Филатов Владимир Владимирович: 

Доктор экономических наук, Профессор кафедры «Теория менеджмента и 
бизнес- технологий». ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова». Академик Региональной Академии 
Менеджмента (РАМ, Казахстан). Член- корреспондент Российской 
Академии Естественных Наук (РАЕН, Москва). Действительный член 
Academy of Business & Retail Management (London, UK). Действительный 
член Centre for Business & Economic Research (London, UK). 
Действительный член IEEE (USA, IEEE Russia Branch) 

Харченкова Людмила Ивановна: 

Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского 
языка и литературы РГГМУ, Основатель и руководитель научной школы 

Хузина Екатерина Александровна: 

Преподаватель английского языка, доцент кафедры иностранных языков 
набережночелнинского института КФУ в г. Набережные Челны 
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Челышева Эльвира Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит», 
ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

Шагинян Сергей Георгиевич: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» (РГУПС) 

Шаожева Наталья Анатольевна: 

Кандидат исторических наук, Доктор политических наук. Ведущий 
научный сотрудник Центра социально-политических исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН 

Шлевкова Татьяна Владиславовна: 

Доцент кафедры экономической теории, мировой и региональной 
экономики, Волгоградский государственный университет 

Шестаков Михаил Михайлович: 

Доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

Шошин Сергей Владимирович: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, экологического 
права и криминологии юридического факультета Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Шкунов Владимир Николаевич: 

Доктор исторических наук, доктор педагогических наук, профессор, 
Заслуженный учитель школы Российской Федерации, Член Экспертного 
совета при Правительстве Российской Федерации, ведущий научный 
сотрудник Поволжского филиала Института российской истории РАН 

Юсупов Ассомидин Соатович: 

Кандидат экономических наук, Доцент кафедры «Мировая экономики», 
Тошкентского государственного экономического университета 

Ярошенко Ольга Николаевна: 

Кандидат юридических наук, доцент, судья Нижегородского областного 
суда 
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института гуманитарных наук, Алтайского  
государственного университета 
 
Субботина Карина Николаевна, 
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В статье представлен анализ художественных средств выражения в 

творчестве зарубежных мастеров керамистов. Отмечено, что вовлеченные 
в этот интегративный процесс художники стремятся найти свой 
индивидуальный, узнаваемый стиль в творчестве. Обосновано 
предположение об новых формах произведений современных мастеров 
керамистов и их отличии от традиционных керамических изделий. 
Подтверждено то, что керамические панно в наши дни стали 
востребованным форматом для самовыражения художников декоративного 
искусства у нас в стране и за рубежом  

 
Ключевые слова: керамика, искусство, ремесло, авторские техники, 

технология, текстура, материал, художественная традиция, глина, фарфор. 
 

***** 
 
Керамика – материал уникальный, прежде всего, по художественным 

возможностям. Художественные изделия из керамики могут быть 
лаконичным дизайнерским дополнением как интерьера, так и экстерьера, а 
могут стать выразительной инсталляцией на выставке современного 
искусства.  

Керамические изделия, выполненные в ту или иную эпоху, в 
большинстве случаев аутентичны своему времени, а художественные средства 
выражения в керамике позволяют достоверно соотнести произведение к 
определенному стилю, эпохе и региону. Однако развитие цифровых 
технологий и профессиональный интерес специалистов декоративно-
прикладного искусства к новейшим тенденциям в искусстве привели к тому, 
что необходимые знания современные мастера получают посредством 
профессионального общения в информационном пространстве. Видя 
произведение современного художника керамиста, бывает трудно определить 
его этническую принадлежность, и это связано, с одной стороны, с 
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процессами глобализации в традиционном искусстве, с другой – с уходом от 
традиционных принципов формообразования и технологий, присущих тому 
или иному региону. Новейшие технологии и опыт разных поколений и 
культур сегодня становятся все более доступными. Вовлеченные в этот 
интегративный процесс художники стремятся найти свой индивидуальный, 
узнаваемый стиль в творчестве, который поможет им выделиться среди 
остальных мастеров. Для воплощения задуманного образа как в утилитарной, 
так и в художественно-декоративной керамике применяются авторские 
техники, которые можно условно поделить на три группы – это работа со 
структурой объектов, с их текстурой и работа с поверхностью. Работа со 
структурой подразумевает создание цельного объекта из отдельных 
структурных единиц, которые визуально можно вычленить из цельного 
объема. Авторы, целиком или частично обнажая внутреннее устройство своих 
объектов, приглашают зрителя мысленно поучаствовать в создании; зритель 
начинает задумываться, как именно этот объект создан. Таковы по своей 
природе работы британского керамиста Мэтью Чемберса [5]. Они состоят из 
пропорционально увеличенных сфер, наслаивающихся одна на другую, и 
вызывают большой интерес с точки зрения своего технического исполнения, 
ведь довольно трудно создать такие точные по своим соотношениям объекты 
на гончарном круге. Структурные объекты становятся своего рода 
логическими загадками и пространственно-художественными лабиринтами, 
которые побуждают к исследованию и интригуют любознательных 
сложностью внутреннего устройства. Художник, вовлекая в эту игру зрителя, 
отчасти выступает творцом новой природы – он создает свой неповторимый 
мир, заключенный в отдельной замкнутой системе и существующий по своим 
пространственным законам. К объектам такого рода можно отнести 
пространственные композиции классика польской керамики художника 
Владислава Гарника, состоящие из отдельных ажурных, как бы сотканных 
фарфором пластов, напоминающих текстильные полотна [1, с. 131]. Похожие по 
своему принципу и работы белорусской художницы И. Родкевич, которая 
набирает отдельные плоскости своеобразными фарфоровыми нитями [1, с. 
131]. Структура объектов вступает во взаимодействие с окружающей средой 
уникальным образом – она впускает в свое внутреннее пространство ровно 
столько воздуха и света, сколько это задумано авторами. Свет и воздух при 
этом также являются полноправными материалами творчества – объект 
можно сказать соткан из керамики, воздуха и света, важно только правильно 
найти их сочетание и характер взаимодействия для достижения той или иной 
задачи. Белорусский художник Е. Одиноченко создает свои ажурные 
композиции иным способом – он применяет очень трудоемкую технику 
шликерного литья, когда вся форма изделия набирается отдельными каплями 
фарфора, глядя на его работы возникает визуальная ассоциация с 
природными структурами кораллов [3].  

К работе с текстурой можно отнести техники цветных масс, когда 
изделия создаются из натурально окрашенных или искусственно окрашенных 
керамических масс, причем рисунок на поверхности является отображением 
внутренней структуры расположения отдельных окрашенных элементов 
относительно друг друга. Японская техника цветных масс «нерикоми» 
получила сейчас распространение во многих странах, но самые яркие и 
гармоничные работы по-прежнему создают представители страны 
Восходящего солнца, такие как художник М. Косеи, который объявлен живым 
национальным достоянием у себя на родине [4] и др. Его работы чрезвычайно 
гармоничны как по форме, так и по декору; шарообразные сосуды, состоящие 
из напластований цветных масс, имеют грубую растрескавшуюся поверхность 
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и создают образ стихийной природной формы из выветренной скальной 
породы или древесины. Другие его работы, созданные по принципу, 
аналогичному стекольному декору миллефиори – когда изделие создается из 
отдельных нарезанных заготовок, каждая из которых имеет свой внутренний 
узор, напротив очень деликатны и тщательно выверены. Также в этом аспекте 
очень интересны работы американского художника Т. Хоэйдли, который 
сочетает в работах различные графические возможности техники нерикоми, 
при этом возникает ощущение, что каждая из работ собрана из кусков разных 
материалов [1, с. 131].  

К интересным работам с текстурой можно отнести работы японского 
мастера керамики Е. Акияма, который посредством ряда операций при 
помощи горелки создает невероятные текстуры растрескавшейся земли и 
глины, сочетая эти мощные по своей выразительности эффекты с тонко 
обработанными краями изделий, как бы подчеркивающих их рукотворность 
при всей видимой стихийности [7]. К работам с поверхностью изделий можно 
отнести целый ряд декоративных покрытий от ангобов до глазурей и 
надглазурных покрытий, поиск рецептур которых активно ведется последние 
десятилетия в различных регионах земли. Очень показательной в этом плане 
является популярная тенденция по созданию крупнокристаллических 
глазурей, в которых выделяются свои неповторимые декоративные 
особенности – уникальный цвет, размер кристаллов, их рисунок и 
расположение на фоне изделия. Однако следует отметить, что часто это 
превращается в своеобразную «гонку», в которой на первый план выступают 
технические, а не художественные аспекты. К удачным примерам 
компромисса между формой и декором кристаллической глазури можно 
отнести работы Х. Миамура [6]. Чрезвычайно популярны в наши дни 
восстановительные обжиги «раку» в разных своих вариациях; пожалуй, 
самого декоративного эффекта помогает достичь техника нэйкед-раку. 
Особенность этой техники в том, что на изделие до обжига наносится 
специальный резервирующий состав на основе шликера, который в процессе 
высыхания растрескивается, дым восстановительного обжига въедается в 
черепок в месте этих трещин и создает на поверхности эффектную графику. 
Поверхностной также является мозаичная техника цветных масс, в которой 
работает Е. Одиноченко. Из отдельных окрашенных кусочков керамической 
массы он выкладывает на поверхности своих изделий сложные 
орнаментальные композиции, которые очень тектонично ложатся на форму и 
при всей детальности не только не разбивают, но и подчеркивают ее. 
Примеров авторских техник в современной художественной керамике 
великое множество, и невозможно перечесть и описать их все, но 
проанализировав работы современных художников, можно говорить о 
наличии тенденции интереса к самим керамическим материалам, их 
поведению на различных этапах создания – формовки, сушки, обжига. Такое 
внимательное отношение к материалу в предыдущие столетия было 
свойственно в основном мастерам Дальнего Востока – преимущественно 
Китая и Японии. Посредником между Востоком и Западом в области 
художественной керамики стал в свое время «отец современной керамики» 
Бернард Лич, который привез из Японии не только новые технологии, но и 
совершенно новую эстетику и модель отношения между керамистом и 
материалом, с которым он работает [2]. Авторы годами отрабатывают 
технологические приемы, доводят до совершенства как с технической, так и с 
художественной точки зрения; однако стоит отметить, что очень часто 
технология становится главенствующей и порабощает художника. Автор 
прибегает к привычной ему технологии снова и снова, боясь выйти за рамки 
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традиции и попробовать что-то новое. Также тревожной тенденцией 
последнего времени стало чересчур «техничное» творчество – художники 
«бросают пыль в глаза», подкупая неискушенного зрителя мастерскими 
техническими эффектами, художественный же образ при этом растворяется, 
уходит на второй план [1, с. 133]. А ведь очень важно помнить, что техника в 
художественной керамике не является самоцелью, она призвана служить 
лишь средством воплощения творческого замысла, ее задача – помочь создать 
яркий и неповторимый художественный образ.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Керамические панно в наши дни стали востребованным форматом 

для самовыражения художников декоративного искусства у нас в стране и за 
рубежом. 

2. Современные керамические изделия приобрели новые формы и 
имеют отличия от традиционных предметов. Декор в наше время в работах 
стал сложным и многослойным. Керамика, помимо своей термоустойчивости 
и экологичности, отлично сочетается с различными по цвету и фактуре 
материалами, это расширяет границы творческого потенциала наши 
мастеров. 
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ARTISTIC MEANS OF CREATING CERAMIC PRODUCTS  

IN THE PRACTICE OF FOREIGN MASTERS 
 
The article presents an analysis of artistic means of expression in the works 

of foreign masters of ceramists. It is noted that the artists involved in this integrative 
process strive to find their own individual, recognizable style in creativity. The 
assumption about new forms of works of modern masters of ceramists and their 
difference from traditional ceramic products is substantiated. It is confirmed that 
ceramic panels have become a popular format for the self-expression of decorative 
artists in our country and abroad these days 
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УДК 94(47) 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БХСС  
В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 
 
Вафин Максим Олегович 
Адъюнкт ФГКОУ ВО «Дальневосточный  
юридический институт МВД России» 
 
В статье проанализированы предпосылки, приведшие к созданию 

подразделений по борьбе с хищениями социалистической собственности и 
спекуляцией (БХСС) в 1937 г. Рассмотрена правовая основа функционирования, 
основные направления деятельности, а также особенности структурного 
построения служб БХСС. В общих чертах рассмотрены особенности борьбы 
работников БХСС с хищениями социалистической собственности, 
спекуляцией и фальшивомонетничеством. В заключительной части работы 
подчеркивается, что во второй половине 1930-х гг. в правоохранительной 
системе СССР была создана служба, способная эффективно обеспечивать 
охрану экономической основы страны от преступных посягательств, что 
подтверждается результатами проведенного автором анализа 
статистических данных. 

 
Ключевые слова: отдел по борьбе с хищениями социалистической 

собственности и спекуляцией, милиция, НКВД СССР, преступления 
экономической направленности. 

 
***** 

 
На протяжении двадцати лет правоохранительная система советского 

государства, с момента его создания в 1917 г., неоднократно подвергалась 
трансформационным процессам, что было обусловлено попытками создания 
наиболее эффективного механизма, способного обеспечить безопасность 
государства и общества от криминальных элементов. Одним из ключевых 
объектов, который необходимо было обезопасить от преступных 
посягательств, являлась государственная и общественная собственность, 
которая позже в 1936 г. официально была объявлена социалистической 
собственностью [3], впоследствии ставшей одним из фундаментальных 
элементов экономической основы советского государства. Стоит 
подчеркнуть, что к 1937 г. социалистическая собственность в структуре 
производственного фонда составляла 98,7% [2, с. 104]. 

Высокая важность социалистической собственности в СССР, 
детерминировала постоянные попытки со стороны руководства страны 
преобразовать существовавшие или образовать новые органы и 
подразделения, которые с наибольшей эффективностью были бы способны 
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противодействовать посягательствам на экономическую основу Советского 
Союза.  

Так в развитие приказа Народного комиссара внутренних дел СССР 
Н.И. Ежова, приведшего к ликвидации Экономических отделов (ЭКО) ГУГБ 
НКВД СССР, был издан Приказ НКВД СССР от 16 марта 1937 г. № 00118, в 
соответствии с которым в составе Главного управления рабоче-крестьянской 
милиции (ГУРКМ) НКВД СССР был создан Отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС) [1, с. 92]. 

Работники новой службы БХСС должны были исполнять следующие 
обязанности: вести борьбу с хищениями социалистической собственности, 
спекуляцией, фальшивомонетничеством; расследовать уголовные дела по 
фактам хищений социалистической собственности на основании 
информации полученной из негласных источников информации, а также 
материалов, которые были переданы из служб ГУГБ; взаимодействовать с 
подсобным аппаратом по вопросу освещения криминогенной ситуации в 
системе торговли, потребительской, промысловой и инвалидной коопераций, 
заготовительных организаций, сберкасс и др. 

В структурном плане ОБХСС ГУРКМ НКВД СССР был разделен на 4 
отделения, исходя из возложенных на работников службы обязанностей. 
Первое отделение боролось с хищениями социалистической собственности в 
сфере государственной торговли и потребительской кооперации, а также 
противодействовало спекуляции. Второе отделение боролось с хищениями 
социалистической собственности в сфере промысловой и инвалидной 
коопераций. Третье отделение боролось с хищениями социалистической 
собственности в области заготовительных организаций и сберкассах, 
противодействовало фальшивомонетничеству. Четвертое отделение, на 
основе материалов, которые были переданы из подразделений ГУГБ, 
занималось агентурной работой и следственными делами по фактам хищений 
социалистической собственности на объектах, не находящихся в 
обслуживании выше перечисленных отделений [1, с. 105]. Аналогичную 
структуру с учетом региональных особенностей имели и периферийные 
подразделения БХСС. 

С момента образования аппаратов БХСС работники данной службы 
незамедлительно приступили к выполнению лежащих на них 
непосредственных задач. Обеспечивали безопасность государственных и 
кооперативно-колхозных объектов и расположенного там имущества от 
хозяйственно-корыстной преступности. Противодействовали хищениям 
социалистической собственности, спекуляции, фальшивомонетничеству, в 
том числе, с той их частью, которая носила организованный характер. Тесно 
взаимодействовали по вопросам искоренения хозяйственно-корыстной 
преступности со своим подсобным аппаратом. 

В связи с узкой направленностью подразделений работники БХСС в 
течение нескольких довоенных лет достигали больших успехов в раскрытии и 
недопущении совершения ряда преступлений экономической 
направленности, в том числе связанных с хищениями большого размера 
денежных средств. Исходя из этого, можно констатировать о высокой 
эффективности аппаратов БХСС, что подтверждается статистическими 
данными. Так если к концу 1937 г. за хищения социалистической 
собственности было осуждено 182 167 человек, то за период с 1938 г. по 1940 г. 
с резкого падения количества осужденных перешло к их постепенному росту. 
В 1938 г. было осуждено 135 071 человек, в 1939 г. 142 329 человек, в 1940 г. 173 536 
человек. К концу 1941 г. количество осужденных за хищения 
социалистической собственности стало превышать уровень 1937 г. и 
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составляло 185 691 человек [4]. Причиной подобного роста могло выступать 
начало Великой Отечественной войны, в условиях которой еще большее 
внимание государства было направлено на охрану социалистической 
собственности, особенно военного обмундирования, припасов 
(предназначенных для снабжения действующей армии), продуктов питания. 

Резюмируя выше сказанное следует, что ко второй половине 1930-х гг. 
были сформированы предпосылки, которые детерминировали создание в 1937 
г. подразделений БХСС. Ключевыми направлениями деятельности данных 
служб являлось противодействие хищениям социалистической 
собственности, спекуляции и фальшивомонетничеству на различных 
государственных и кооперативно-колхозных объектах. В предвоенный период 
работниками БХСС были продемонстрированы высокие результаты 
служебной деятельности, что подтверждается статистическими данными. 
Следовательно, во второй половине 1930-х гг. руководством страны была 
проведена качественная трансформация рабоче-крестьянской милиции 
НКВД СССР, приведшая к созданию службы, которая была способна наиболее 
эффективно противодействовать посягательствам на экономическую основу 
советского государства. 
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FORMATION AND FUNCTIONING  

OF BHSS UNITS IN THE PRE-WAR YEARS 
 
The article analyzes the prerequisites that led to the creation of units to 

combat theft of socialist property and speculation (BHSS) in 1937. The legal basis of 
functioning, the main directions of activity, as well as the structural features of the 
BHSS services are considered. In general terms, the features of the struggle of BHSS 
workers against the theft of socialist property, speculation and counterfeiting are 
considered. In the final part of the work, it is emphasized that in the second half of 
the 1930s. a service capable of effectively protecting the economic basis of the 
country from criminal encroachments was created in the law enforcement system 
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of the USSR, which is confirmed by the results of the analysis of statistical data 
carried out by the author. 

 
Keywords: department for combating theft of socialist property and 

speculation, militia, NKVD of the USSR, crimes of economic orientation 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРУЖОК  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
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Ст. преподаватель кафедры СГО, БУ «Сургутский государственный  
педагогический университет» 
 
В статье представлена характеристика археологических кружков 

как формы внеурочной деятельности. Содержится обзор на действующие 
археологические кружки в России. Представленный анализ рабочих программ 
кружков раскрывает их возможности для формирования умения 
анализировать различные исторические источники. Приводятся примеры 
современной учебно-методической литературы, которая может быть 
использована учителями для организации археологических кружков в школах. 

 
Ключевые слова: археологический кружок, внеурочная 

деятельность, исторические источники, умение анализировать 
исторические источники. 

 
***** 

 
Неотъемлемой частью учебного, образовательно-воспитательного 

процесса, помимо урочной работы, является внеурочная деятельность. 
Образовательный процесс — это не только насыщение подрастающего 
поколения сухими знаниями по дисциплинам, это развитие и воспитание 
личности, удовлетворяющей потребностям общества и государства. Как 
отмечает И.Я. Лернер, обучение и целенаправленное воспитание являются 
частью единого процесса. Формирование личности предопределяет 
целостный учебный процесс, заключающий в себе обучение, воспитание и 
развитие, которые являются взаимозависимыми и взаимовлияющими друг на 
друга сферами. По словам педагога, личность должна быть реализована как в 
учебной, так и в трудовой, творческой, общественной, эстетической и 
нравственной деятельностях. Это является конечной целью школы [19]. 

В связи с современными тенденциями в обществе к упрощению 
жизни, ломке старых и появлению новых морально-нравственных 
императивов, интернационализации культуры, глобализации и т.п., школе 
необходимо подготовить личность со стабильным мировоззрением. Большое 
значение внеурочной деятельности в школе не преувеличено. Педагогам 
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необходимо привлекать обучающихся на всех уровнях образования и во всех 
сферах к исследовательской работе, творческим проектам, спортивно-
оздоровительным мероприятиям и т.д. 

Требования ФГОС определяют единство урочной и внеурочной 
деятельности, однако чередование этих форм самостоятельно выбирает 
образовательная организация [24]. Государство заинтересовано в развитии 
внеурочной деятельности. Это отражается в законах, регламентирующих 
данную деятельность: ФЗ «Об образовании», ФГОС ООО, Письмо 
Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования», «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», Концепция духовно-нравственного 
воспитания российских школьников от 2009 года (проект) и т.д. 

Отличие внеурочной деятельности от урочной заключается в том, что 
внеурочная направлена на компенсацию недостающих знаний, умений и 
навыков, освоение которых невозможно во время уроков. Также отличием 
является формирование самостоятельности деятельности обучающегося, 
которая проявляется еще на этапе, когда он в начале года выбирает 
интересующую внеурочную работу на основе своих внутренних потребностей. 

Внеурочная деятельность как одна из форм образовательного и 
воспитательного процесса не является инновационным понятием. Ещё в 
конце XX в. В.А. Сухомлинский писал, что овладение знаниями и духовное 
развитие должны присутствовать в школьной жизни воспитанников. При 
этом под духовной жизнью исследователь понимал широкий спектр 
деятельности: пробуждение, развитие, удовлетворение разнообразных 
интеллектуальных интересов (не связанных только с обязательной школьной 
программой), творческая и общественная деятельности [36]. 

Одним из видов внеурочной работы являются кружки. Как понятие, 
«кружок» применяется не только в образовательной сфере, но также и в 
других сферах, где участники объединены общим интересом (литературный, 
исторический, политический, спортивный и т.д.). Школьный кружок [26], 
традиционно, понимается как добровольное коллективное объединение 
учащихся с общим интересом, ставящее перед собой задачу расширения 
полученных знаний, умений и навыков и приобретение новых [8]. 
Актуальность кружковой работы заключается в поиске стабильной почвы для 
воспитания и развития подрастающего поколения. Занятия с подростками 
после уроков благоприятно влияют на личность обучающегося, его 
взаимоотношения с коллективом и педагогом, на точку зрения относительно 
системы образования и роль самого ученика в ней. 

В зависимости от формы деятельности и предмета интереса учащихся 
кружки бывают разных видов [9]. Одним из самых распространенных 
является предметный кружок [27]. Основной задачей подобных кружков 
является расширение уже имеющихся знаний по учебным предметам. 
Содержание программы предметного кружка планируется в зависимости от 
наполнения программы основного предмета, а также возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся. Отличие предметных кружков 
соответственно от учебных занятий в содержании, формах и методах 
организации деятельности. Особенностью таких кружков является их 
развитая сеть: в образовательном учреждении могут быть несколько кружков 
одного предмета или несколько секций одного кружка. Например, 
исторический кружок может состоять из смежных по направлению секций, 
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как военно-историческая реконструкция, историко-революционная, 
археологическая, музеологическая, секция повседневной истории и т.д. 

Другим видом кружков являются технические кружки. Основными 
задачами данных кружков выступают развитие у детей интереса к познанию 
науки и техники; развитие профессионально-технических качеств [22]. 
Содержание подобных кружков строится на базовых (классических) знаниях 
с активным привлечением последних достижений науки и техники. В 
современном мире технические кружки характеризуются следующими 
направлениями: авиамоделирование, судостроение, робототехника, 
компьютерные технологии, 3D-моделирование и т.д. 

В классификацию кружковой работы включают также спортивно-
оздоровительные кружки. Кружки данного вида ставят перед собой задачи 
получения детьми знаний о здоровом образе жизни, физической культуре и 
спорте; формирования физических навыков у обучающихся и т.д. 
Особенность данного вида кружка в том, что он схож с туристско-
краеведческими кружками. Эти два вида кружков включают следующие 
направления деятельности: туризм, физкультура и спорт, безопасный образ 
жизни и т.п. Однако различие туристско-краеведческих кружков очевидно. 
Кроме физического воспитания и освоения туристских навыков, данные 
кружки позволяют познакомить обучающихся с особенностями родного края 
(история, местность, флора, фауна). Такие кружки занимаются физическим, 
нравственным, умственным, экологическим, трудовым, эстетическим и 
социальным воспитанием.  

Для развития у обучающихся эстетических чувств и творческих 
навыков существуют художественно-эстетические кружки [15] Данный вид 
кружков развивает творческий потенциал обучающихся, способствует 
гармоничному и всестороннему развитию личности, индивидуальности, 
закладывает основы прикладного творчества и т.д. Художественно-
эстетические кружки могут осуществлять свою деятельность в следующих 
направлениях – изобразительные, речевые, музыкальные, культурно-
массовые и т.д. 

Программа школьных кружков имеет ряд особенностей, и, в отличии 
от предметных, она предполагают добровольность, разнообразность 
деятельности, соответствующую возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся. Поэтому содержание, методы и средства, 
которые педагог может использовать при реализации программы кружка 
более свободны и ориентированы на интересы участников. В большинстве 
случаев организация и реализация кружка отводится учителю-предметнику 
или педагогу, отвечающему за дополнительное образование, однако кружки 
также могут быть организованы учащимися. Деятельность кружков может 
осуществляться не только в школе, но и в других научных и культурных 
центрах, а также возможно сотрудничество с родителями. При планировании 
программы кружка необходимо продумать ответы на следующие вопросы: 
цели, результаты, задачи работы объединения; численность группы, возраст 
участников, их индивидуальные особенности; методы, приёмы и средства 
организации учебного процесса и деятельности. 

Обычно количество участников кружка варьируется от 10 до 20 
человек. Возраст кружковцев может относиться как к одной возрастной 
группе, так и нескольким в зависимости от вида кружка. Обязательным 
условием кружковой работы является продуманное содержание. Это должна 
быть в меру наполненная классическими знаниями программа, разбавленная 
последними достижениями науки и культуры. Работа в кружке может 
проходить в форме теоретических и практических занятий, возможна 
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организация экскурсий, соревнований, игр, олимпиад, выставок и т.д. При 
планировании кружка обязательным является решение вопроса о групповых 
и индивидуальных формах работы. При высокой самостоятельности 
кружковцев, многие задачи руководителя можно перенести на коллектив или 
группу, например, оценка своей работы, взаимообучение и т.д. [25] 

Современные российские образовательные стандарты предполагают, 
что обучающиеся на протяжении всего учебного процесса на разных ступенях 
школьного образования обязаны познакомиться с мировым, российским и 
региональным культурно-историческим наследием. Так как ФГОС требует 
обширный список сформированных знаний, умений и навыков у 
выпускников, который невозможно освоить в рамках 40-45 минут урочного 
времен, так как во время занятий происходит изучение только основной 
информации о конкретных периодах истории, а не способах получения 
сведений о них, то углубленное знакомство учеников с историческим 
наследием, а также с методами его изучения и применения педагог может 
проводить в ходе внеурочной деятельности, например, в ходе реализации 
археологических кружков. 

Образовательные стандарты и требования общества на комплексное 
развитие обучающихся формируют объективные причины для возрождения 
археологических кружков, традиция организаций которых за последние 
десятилетия стала отходить на второй план. Изучение археологической науки 
и её элементов в школе может иметь ряд преимуществ. Археологические 
кружки позволят привить обучающимся любовь и уважение к мировому и 
российскому культурному наследию, которое является уникальным и 
невосполнимым [23]. В ходе реализации кружка открываются возможности 
для краеведческой работы, а изучение археологических источников, 
отработка умений работы с ними позволят развить интерес к науке, логику 
мышления, внимание, умение доказывать, оценивать и т.д. [2] 

Современный опыт реализации археологических кружков 
представлен деятельностью объединений на базе университетов, музеев и 
центров дополнительного образования. Институт истории, международных 
отношений и социальных технологий Волгоградского государственного 
университета предлагает школьникам 7-11 классов, студентам и молодым 
ученым принять участие в «Археологическом кружке» [5]. Кружок действует с 
2006 года на базе музея археологии университета. Его основная цель – 
освещение исторических процессов на территории Нижнего Поволжья и 
Волго-Донского междуречья посредством анализа археологических данных. 
Основной деятельностью в кружках являются лекции и заседания, где 
спикерами выступают студенты и ведущие специалисты ВолГУ, а также 
других регионов РФ. Заседания проходят каждый месяц, с сентября по май, и 
затрагивают такие направления, как археология, антропология, этнология и 
археозоология. 

Институт археологии РАН предлагает участие в археологическом 
кружке на базе ГБОУ города Москвы «Пятьдесят седьмая школа» [4]. Занятия 
рассчитаны на учеников 7-10 классов и проходят каждую пятницу. Основными 
формами проведения занятий являются лекции, семинары и практикумы. 
Теоретическую часть проводят археологи, антропологи, искусствоведы, 
архитекторы, нумизматы и реставраторы, непосредственно связанные с 
полевой археологией. В ходе практических занятий предполагаются 
практикумы и выездные занятия в музеях и лабораториях. 

Археологические кружки при университетах действуют не только в 
центральной части России. В Пермском государственном гуманитарно-
педагогическом университете ведёт свою деятельность археологический 
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кружок «ПАрМА» [6]. Руководство кружка – это студенты университета, а 
формы: лекции, конференции, круглые столы и отчетные сессии. Собрания 
кружка проходят 1-2 раза в месяц. 

Вопросами педагогической археологии занимаются и музеи. 
Сергиево- Посадский государственный историко-художественный музей-
заповедник предлагает свою версию кружка-клуба «Юный археолог» [14]. 
Содержание программы объединения основано на истории археологических 
экспедиций и открытий, изучении наследия и знакомстве участников со 
вспомогательными историческими дисциплинами: нумизматикой, 
палеографией, хронологией и т.д. Занятия в «Юном археологе» делятся на 
практические и теоретические. Теоретические представлены лекциями, 
которые могут проходить как в самом музее-заповеднике, так и в других 
музеях Москвы и Московской области. Лабораторные занятия ставят перед 
собой задачу изучения методики введения музейной документации, 
обработка и реставрация археологических коллекций. Участники имеют 
возможность лично поучаствовать в археологических экспедициях музея. 

Ещё одним примером работы со школьниками в музеях является 
археологический кружок Государственного музея-заповедника «Царицыно» в 
Москве [3]. Сам музей именует кружок как археологическую школу для детей 
от 10 до 14 лет. Занятия проходят каждую субботу. Стоит отметить, что одним 
из организаторов кружка является Артемий Дановский, который в юные годы 
посещал кружок классической археологии во Дворце пионеров на Воробьевых 
горах. Основная задача кружка – археологическое образование детей, помощь 
в ориентировании по этапам истории. Курс рассчитан на год и освещает 
основные понятия археологии, её этапы, деятельность археологов, орудия 
труда и деятельности человека и т.д. 

Саратовский областной музей краеведения реализует собственную 
программу кружка «Юный археолог» [17], которая рассчитана на учащихся 6-
9 классов. Занятия проводятся два раза в месяц по воскресеньям в форме 
лекций и экскурсий с игровыми и творческими элементами. Целью создания 
кружка является знакомство детей с родным краем, особенностями жизни 
людей в различные эпохи, спецификой археологии и деятельностью 
археологов. 

В Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных (ранее – 
Ленинградский Дворец пионеров), знаменитом своей богатой историей, по 
сей день продолжает свою деятельность археологический кружок [35]. Этот 
кружок был организован ещё в 1970 г. и является прекрасным примером 
внешкольной деятельности. Весь календарный год ребята готовятся к летним 
экспедициям, слушают лекции, посещают экскурсии. Направления кружка 
обширны: курсы включают в себя изучение археологии, этнографии, 
востоковедения и вспомогательных исторических дисциплин. 
Археологические экспедиции рассчитаны на возраст 14-17 лет и не 
ограничиваются только городом. Кружковцы могут принять участие в 
экспедициях по всей стране. Программа кружка представляет собой комплекс, 
рассчитанный на школьников 2-11 классов. Подготовительный курс включает 
в себя 2-6 класс, где дети знакомятся с базовыми понятиями археологии, 
деятельностью археолога, великими цивилизациями древности. После 6 
класса есть дифференциация на направления: археологию, востоковедение и 
этнографию. 

Стоит сказать, что многие объединения и образовательные 
учреждения, готовые к сотрудничеству с научными центрами, расширяют 
знания своих учеников за счет привлечения отечественных и зарубежных 
специалистов, проведения лекций, мастер-классов, экскурсий, кружков с 
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археологической тематикой. Привлечение молодёжи на раскопки может 
способствовать спасению целого ряда отечественных экспедиций, многие из 
которых закрываются по причине отсутствия достаточного количества 
рабочей силы и слабого государственного финансирования. Поэтому 
деятельность археологических объединений в современной России говорит о 
том, что археологические кружки, как форма внеурочной работы, до сих пор 
актуальны. 

С момента успешной апробации первых археологических кружков и 
до настоящего времени изменилось многое, в том числе принципы 
организации изучения археологии в школе. В сети Интернет можно найти 
большое количество разработок рабочих программ археологических кружков 
для 5-6 классов, которые требуют проверки. Все анализируемые рабочие 
программы находятся в свободном доступе и размещены для ознакомления на 
сайтах в соответствии с пользовательскими соглашениями. Целью анализа 
данных разработок будет выявление возможностей кружков для развития 
умений работы с историческими источниками, понимания и интерпретации 
содержащейся в них информации. Для этого необходимо выделить несколько 
критериев: 

- В целеполагании и/или планируемых результатах 
присутствуют умения работы с историческими источниками; 

- Цели и задачи, содержащие умения работы с историческими 
источниками, отражаются в содержании программы; 

- Разнообразие средств и форм работы с историческими 
источниками. 

Первая рабочая программа кружка «Археология» для 5 класса 
подготовлена педагогом-организатором С.В. Рудневым [32]. В своей 
преамбуле программа предполагает работу с документами и вещественными 
источниками в ходе практических занятий. Также учащиеся должны 
познакомиться с историческим наследием Татарского района. Одна из целей 
рабочей программы кружка (задача № 2) действительно направлена на 
приобретение учащимися необходимых знаний, навыков и умений в области 
археологии. Под этим может пониматься большой спектр изучаемых 
вопросов, в том числе и умения работы с источниками. Задачи детальнее 
раскрывают предполагаемую педагогом деятельность: во время кружка 
учащиеся приобретут знания об археологическом наследии края, узнают в 
целом о методах археологического исследования и получат базовые знания о 
методике полевых работ. В пояснительной записке также указаны 
планируемые результаты, среди которых интерес вызывают только «умения 
изучать и систематизировать информацию из источников». Цели, задачи и 
планируемые результаты не дифференцированы. Анализируя тематическое 
планирование, можно выделить, что кружок направлен на работу с 
источниками в условиях камеральной обработки материала, как в 
лабораториях, так и в археологических экспедициях. 

Следующая программа разработана для кружка «Юный археолог» для 
5 класса учителем-предметником Т.А. Лукшиной [34]. Цель кружка – 
разработка компетентности обучающихся в вопросах археологии. Только 
одна задачи кружка связанна с развитием умений работы с историческими 
источниками – формирование представлений о методах археологического 
исследования. При этом в пояснительной записке указывается, что во время 
практической части обучающиеся познакомятся с источниками и методами 
работы с ними. Планируемые результаты схожи с кружком «Археология» С.В. 
Руднева, поэтому внимание можно остановить только на «умении изучать и 
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систематизировать информацию из источников». Первая и вторая темы 
кружка – «Введение в курс археологии» и «Методы археологического 
исследования» – подводят обучающихся к пониманию понятия 
археологические источники, а также их особенностям и методам работы. 
Таким образом, данный кружок знакомит с базовыми умениями работы с 
археологическими источниками. 

Следующая программа разработана для 6 класса учителем истории 
Л.И. Абдулхакимовой и носит название «Юный археолог» [31]. Цели и задачи 
программы не ставят ориентира на приобретение конкретных умений, только 
на получение знаний об археологических исследованиях. В результате 
освоения курса, обучающиеся приобретут умения изучать и 
систематизировать информацию, содержащуюся в исторических источниках. 
В содержании 1 темы уделяется 2 часа на изучение археологических 
источников и их особенностей, а 2 тема полностью посвящена методам 
археологического исследования. Данная программа не ставит перед собой 
задачу развития умения работы с историческими источниками или педагог их 
не зафиксировал в своей разработке. 

В число программ для анализа также вошла рабочая программа 
группового курса (кружка) «Юный археолог» для 6 класса, разработанная 
учителем истории и обществознания В.И. Рязанцевым [30]. В пояснительной 
записке указаны задачи и результаты по формированию умения 
анализировать исторические источники. Однако программа не дает 
объяснений в календарно-тематическом планировании, как именно будут 
развиваться умения. В содержании не выделяются отдельные часы на 
изучение исторических источников и их особенностей. При этом в программе 
раскрывается взаимосвязь археологии с другими науками. Также в 
содержании курса наибольшее количество времени уделяется изучению 
методов археологического исследования. Таким образом, данная программа 
ставит целью развитие конкретного умения, а именно умения анализировать 
и систематизировать информацию, полученную из исторических источников. 

Также для анализа была взята рабочая программа кружка по духовно- 
нравственному направлению «Библейская археология» для 5 класс учителя 
истории О.И. Головлевой [33]. Специфичность данного кружка заключается в 
совмещении достижений современной науки и библейской истории, при этом 
Библия выступает одним из основных исторических источников. В блоке 
целепологания указывается только использование археологических данных 
как подтверждения свидетельствам Священного Писания. Можно 
предположить, что обучающиеся будут анализировать один вид источников, 
чтобы подтвердить данные других. При этом в задачах делается упор только 
на изучение источников, но никак не на умения их критического анализа. В 
содержании «Тема 2. Понятия и методы археологии» предполагается 
знакомство обучающихся с понятием археологические памятники и методов 
работы с ними. Основная работа с материалом проводится в классе, в 
содержании не отражаются экскурсии, которые прописаны в методах. В 
целом, можно сказать, что данная рабочая программа не ставит перед собой 
цель развития умения работы с историческими источниками. 

Подводя итоги анализа, можно сказать, что археологические кружки 
в большинстве случаев не ставят перед собой задачу сформировать или 
развить у обучающихся конкретные умения работы с историческими 
источниками. Обучающихся знакомят с базовыми понятиями 
археологической науки, при этом игнорируя развитие у них 
исследовательского интереса. Исторические источники, в том числе 
археологические данные, выступают только как наглядный материал, с 
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которым не предполагается работы. Однако умения работы с историческими 
источниками, их интерпретация в зависимости от поставленных целей 
является одними из основных в современном образовании. 

Организация и реализация археологических кружков имеет 
определенные трудности. Изучение археологии в школе зависит от многих 
факторов, в том числе от методико-теоретической подготовки педагога. 
Большинство педагогов не берут на себя курирование археологического 
кружка, так как отсутствует актуальная литература с теоретическим 
обоснованием и методическими рекомендациями по организации и 
реализации кружков подобного рода [16]. В свободном доступе представлены 
работы по узкоспециализированным направлениям науки (как археология 
определенного периода, региона, опыт практической археологии и т.п.), 
истории становления археологии и т.д. Например, популярными учебными 
пособиями являются труды А.А. Кудрявцева [18], А.Н. Полякова [29], Н.И. 
Петрова [28], В.Л. Янина [38], А.И. Мартынова [20], Д.А. Авдусина [1]. Данные 
пособия раскрывают цели и задачи археологии, роль науки, археологию 
конкретных периодов, особенности различных культур и т.д. При этом если 
педагог решит использовать материалы учебников, то необходима адаптация 
под возрастные и познавательные возможности обучающихся. Подготовка к 
занятию, отбор материала, его адаптация под возможности школьников 
может занять большое количество времени. Отдельно необходимо выделить 
современный труд Н.Н. Головченко, учебно-методическое пособие 
«Археология в школе» [12]. Данное пособие адресовано учителям школ, 
студентам, а также всем интересующимся темой школьной археологии на 
территории Алтайского края. Пособие содержит информацию об 
археологических памятниках и методах работы с ними, о проведении научно-
исследовательской работы со школьниками по археологии. 

Что же касается вопроса о методике организации археологических 
кружков, то количество специальной литературы не пропорционального 
авторским методическим разработкам. Методических пособий по данной 
теме в свободном доступе мало, и она узконаправленная или наоборот 
охватывает большую область. Примерами такой литературы могут выступать 
«Методические рекомендации по проведению археологических исследований 
школьниками» [21], «Историко-археологический кружок в школе» [13] и 
другая смежная по теме литература. 

Педагогу, который хочет организовать археологический кружок, 
придется столкнуться с проблемой фрагментарности знаний по школьной 
археологии. Методические работы могут касаться каких-либо отдельных 
элементов, например, приёмов работы на уроке с использованием 
археологических источников [37]. При этом существуют целые сборники 
элективных курсов, которые можно брать за основу работы, видоизменяя и 
адаптируя их. Примером может служить сборник элективных курсов по 
туристско-краеведческой деятельности за авторством А.А. Воробьёва-Исаева 
и Л.Ф. Воробьёвой-Исаевой [11]. Большинство занятий данного сборника 
посвящены археологии и адаптированы для 5-8 классов. Данные занятия 
можно рассматривать как по отдельности, так и в комплексе. Содержание 
работы для 5 класса направлено на знакомство с археологией, её основными 
понятиями в контексте всемирной истории и краеведения. Логичным 
продолжением выступает элективный курс 6 класса, который вместе с 
предыдущим, формирует основу для курса 7 класса. Именно этот год является 
по большей части практико-ориентированным: происходит введение 
школьников в основы полевой и экспериментальной археологии. Элективный 
курс 8 класса полностью посвящен археологии родного края (Томской 
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области). При этом авторы уточняют, что ближе к 9 классу происходит полное 
разделение школьников на краеведов и археологов. 

Дополнительными материалами для подготовки кружка в школе 
являются описания опыта действовавших или действующих объедений. 
Примером такой литературы выступает сборник «Вопросы методики работы 
школьных археологических кружков» 1990 г. [10] В данном издании собран 
опыт ведущих специалистов по детской археологии из Ленинграда, 
Алтайского края, Новосибирска, Омска, Красноярска, Иркутска и Донецка. 
Сборник передаёт реалии кружков 1970-80-х гг., когда весь ранее полученный 
опыт детской археологии стал систематизироваться и централизоваться, 
наполняться методическим содержанием. 

Для педагогов будет также полезны материалы уже действующих 
кружков. Примером может выступать видео вводной лекции 
археологического кружка Института археологии РАН [7], где в живой и 
интересной форме работниками научного заведения рассказываются базовые 
понятия археологической работы. Активно привлекаются средства 
визуализации (презентации, 3D модели, фотографии), используются 
интерактивные элементы (доска). На видео заметна заинтересованность 
обучающихся в процессе получения информации, что говорит об 
эффективности лекции и выполнении поставленных задач. Кроме этого на 
YouTube можно найти материалы лекций, курсов, документальных фильмов о 
раскопках, которые возможно использовать как при организации кружка, так 
и в ходе его проведения. При этом педагогу нужно помнить о поддержании 
постоянно интереса у школьников, поэтому использование только 
визуальных средств не принесет желаемого результата, а наоборот оттолкнет 
детей от изучаемого предмета. 

Беря в расчет другие масс-медийные проекты, нельзя забывать о 
социальных сетях, например ВКонтакте. Они пользуются большой 
популярностью у подрастающего поколения. На их просторах можно найти 
подходящий для детей контент, связанный с археологической наукой. Не 
менее интересной работой в кружке будет ведение собственного канала, где 
могут быть представлены достижения, открытия и в целом деятельность об 
единения. Эти платформы для популяризации науки наиболее конкретные, 
яркие и имеют наибольший охват пользователей. 

Подводя итоги вышесказанному, можно говорить о том, что 
археологические кружки зарекомендовали себя как успешная форма 
внеурочной (внеклассной) деятельности. В отечественной педагогике 
имеется богатый советский опыт организации и функционирования данных 
кружков, как в городской, так и сельской местности. При том, что в 1990-х 
годах распространенность археологических объединений снизилась, в 
современной России кружки продолжают работу при университетах, научных 
и культурных учреждениях. Археологические кружки удовлетворяют 
потребности обучающихся в получении профессиональных умений и 
навыков, специальных знаний, в работе с единомышленниками, в 
возможности самореализоваться занимаясь интересным делом. В настоящее 
время продолжается работа над методикой организации археологических 
кружков, наполнением содержания деятельности различными приёмами и 
средствами, составлением учебно-методических разработок. Однако объем 
этих работ в сравнении с другими направлениями внеурочной деятельности 
значительно мал.  
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ARCHAEOLOGICAL CIRCLE AS A FORM OF AFTER-HOURS ACTIVITIES  
ЕO DEVELOP THE ABILITY TO ANALYZE DIFFERENT TYPES OF 

HISTORICAL SOURCES 
 
The article presents the characteristics of archaeological circles as a form 

of after-hours activity. It contains an overview of existing archaeological circles in 
Russia. The presented analysis of the working programs of circles reveals their 
ability to form the ability to analyze various historical sources. Examples of modern 
teaching and methodological literature are given, which can be used by teachers to 
organize archaeological circles in schools. 
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ability to analyze historical sources. 
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В статье рассматриваются закономерные причины и предпосылки 

буржуазных преобразований в России в области судебно-процессуального 
законодательства после отмены крепостного права в 1861 году. Изменения в 
системе общественных отношений в стране потребовало и изменения 
правового статуса абсолютного большинства населения - крестьянства. В 
первую очередь, была необходима модернизация всей судебной системы, что и 
было реализовано в ходе судебной реформы, инициированной Александром II. 

 
Ключевые слова: буржуазные реформы, правовой статус, судебная 

реформа, судебно-процессуальное законодательство, гражданское 
судопроизводство. 

***** 
 
Время правления Александра II – это период радикальных 

преобразований в российском обществе. Реформенные преобразования 
значительно изменили государственный строй страны, при этом, придав 
стимул для экономического развития, и, повлияв, особенно на социальную 
структуру общества. Многие называли этот период «модернизацией сверху», 
т.е. реформы исходили от верховной власти, которая осуществлялась в 
основном под давлением идей общественности. Своеобразным архитектором 
реформ выступала просвещенная бюрократия, состоящая из образованных в 
европейском духе интеллектуалов (Н.А. и Д.А. Милютины, Я.А. Соловьев, С.С. 
Ланской и др.). Сами реформы проводились в условиях широкой гласности [4, 
47]. 

Проведение реформ в 1864 году в области гражданского правосудия 
было следствием системного кризиса страны. Нарастание революционной 
ситуации в стране, возникшая из-за поражения в Крымской войне (1853 -1856 
гг.), показало всестороннюю несостоятельность самодержавия, обнаружились 
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слабые стороны внутриполитического положения страны. Вследствие этого 
император Александр II был вынужден проводить какие-либо 
преобразования. Сам Александр писал в своих дневниках следующее, он 
указывал, что существовавшее в стране смещение трех властей, т.е. 
исполнительной, законодательной и судебной, способствовало развитию 
бюрократического аппарата в стране. Поэтому необходимо было воспитать 
уважение к законам, так как население сбилось с дороги законности, а для 
выведения из такого состояния необходимо отлучить от деятельности тайную 
полицию и сделать открытым судебный процесс [2]. Как писали 
современники – настало время ввести в исполнение неподкупный контроль 
над судебными учреждениями, только тогда будет шанс излечиться от старых 
недугов и появится возможность догнать в справедливом правосудии другие 
образованные страны мира [5, 110]. 

 Из вышеописанного накалившегося положения в стране становится 
явным состояние кризиса всего государственного механизма в российской 
империи. Таким образом, это и стало предпосылкой необходимости 
проводить реформы. Злободневным оставался и вопрос реформирования 
системы правосудия. Именно в этой сфере стали очевидными две тенденции. 
Первая заключалось в необходимости показа несостоятельности 
отечественной системы правосудия, и сравнить ее с образцовым состоянием 
западноевропейского правосудия. Вторая тенденция состояла в 
необходимости обоснования законодательных изменений правосудия. Также 
появились определенные предложения по поводу упразднения канцелярской 
тайны, а также введения принципа гласности и публичности в судебных 
процессах [5, 113].  

Существовавшее в стране крепостное право делало зависимой 
систему юстиции от административной власти. Таким образом, проводить 
преобразования в сфере гражданского судопроизводства было невозможно 
без отмены старых тормозящих пережитков, коим и считалось крепостное 
право. 

Для того, чтобы выявить социальные предпосылки реформирования, 
необходимо знать, что из себя представлял дореформенный суд. Первой 
инстанцией, касающейся гражданских и уголовных дел, были уездные суды. 
Для простых горожан существовал городской магистрат. Вторая инстанция – 
губернские судебные палаты, там могли быть обжалованы решения уездных 
судов. Высшей инстанцией был Правительствующий сенат, он выступал еще 
и первой судебной инстанцией, решавшей дела крупных сановников. Для 
решения политических дел учреждались временные специальные судебные 
учреждения. Дела духовенства рассматривал Синод. Что касается крепостных 
крестьян, то те вообще не имели права обращаться в судебные учреждения. 
Отсюда следует, что огромная масса населения не могла защитить свои права, 
не была подсудна государственному разбирательству. Существовало на то 
время около двадцати сословных судов, границы их подсудности оставались 
неясными. Кроме того, существовала сильная зависимость судов от 
правительственной администрации. Господствовал канцелярский аппарат в 
судах общей юрисдикции, царила коррупция повсеместно [6, 40-42]. 

Большое влияние на проекты судебных преобразований оказала 
подготовка отмены крепостного права. Были организованы губернские 
дворянские комитеты, которые выясняли пожелания дворянства по отмене 
крепостной зависимости. В 1858 году были выдвинуты предложения, в 
частности, предложение члена Владимирского комитета Безобразова И.С., 
который сказал, что крестьянская реформа невозможна без проведения 
судебной, т.е. если последняя не будет осуществлена, то выход крестьян из 
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крепостной зависимости приведет к тому, что они станут жертвами произвола 
без защиты государства, да и к тому же гарантией беспрепятственного 
владения, пользования землей крестьянством мог обеспечить только суд.  

Также за введение либеральных принципов выступали и некоторые 
представители дворянства, например, Владимирское дворянство пыталось 
убедить царя в невозможности проведения судебной реформы без судебной, 
так как освобожденные крестьяне подвергнутся еще большей зависимости от 
произвола чиновничества при отсутствия справедливого правосудия и 
ответственности должностных лиц. Поэтому они предлагали следующие: во-
первых, произвести разделение властей, на административную, полицейскую 
и судебную; во-вторых, ввести ответственность каждого должностного лица 
перед судом; в-третьих, провести введение принципа гласности 
судопроизводства; в четвертых, образовать суд присяжных [3, 126]. 

 Таким образом, поворот в подходах к судебным преобразованиям 
произошел на рубеже 1858 – 1859 гг., на что значительное влияние оказало 
решение отменить крепостное право в стране. Кроме того, реформирование 
диктовалось и сложившейся кризисной экономической ситуацией в стране. 
Без проведения реформ невозможно было бы рассчитывать на помощь 
иностранных инвестиций. В связи с этим, реформы в области гражданского 
процессуального законодательства стали очевидными для 
правительственной верхушки [5, 58]. Исследователи Лебедев В.М., Кутафин 
О.Е., Семигин Г.Ю. справедливо утверждают, что преобразования были 
предопределены глубокими экономическими и политическими процессами 
России. В 1861 году крепостное право было отменено и началось интенсивное 
развитие капиталистических отношений в стране [1, 23 - 24].  

Также судебные преобразования были необходимы для создания 
наиболее эффективной системы защиты собственности и прав личности. Во 
всем этом были заинтересованы и высшие слои населения, именно поэтому 
реформа исходила от Александра II. Весьма важное благоприятное влияние на 
работу комиссий по разработке проектов судебных преобразований оказал 
перелом в жизни России после Крымской войны. Комиссии вступили на путь 
коренных преобразований, не пытались ограничивать работу лишь 
частичными преобразованиями, тем более их целесообразность была 
признана западноевропейской наукой. Только уже после проведения отмены 
крепостного права, создалась в обществе необходимая почва для проведения 
преобразований в области гражданского судопроизводства. 
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which was implemented during the judicial reform initiated by Alexander II. 

 
Keywords: bourgeois reforms, legal status, judicial reform, judicial 

procedural legislation, civil proceedings. 
 
 

Примак Петр Викторович, 
Титова Екатерина Валерьевна, 2022 

  



 
 
 

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  « З А М Е Т К И  У Ч Е Н О Г О »  № 3 / 2 0 2 2  

 

~ 43 ~ 

 

 

УДК 94.470+94.510 
 
 

УКРЕПЛЕНИЕ СОВЕТСКО-
КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В 30-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА 

 
Примак Петр Викторович 
Доцент кафедры теории и истории государства и права, 
ФГАОУВО «Севастопольский государственный университет» 
 
В статье рассматривается наиболее сложный период в истории 

взаимоотношений Советского Союза и Китая. Стоя перед угрозой новой 
мировой войны в 30-х годах ХХ века и начавшейся агрессией на Дальнем 
Востоке со стороны Японии, не имея надежных союзников, жизненно 
необходимым для обеих стран стало сближение и оформление союзнических 
отношений.  
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освободительное движение, оккупация, Маньчжурия, инцидент у Лугоуцзяо, 
гоминьдановское правительство, Договор о ненападении 1937 года.  

 
***** 

 
Начиная с 1931 года Япония целенаправленно проводила 

экспансионистскую политику в отношении Китая. Учитывая, что западные 
державы и Соединенные Штаты Америки, имевшие значительные активы в 
этом регионе и не желавшие их терять, всячески поддерживали Китай в его 
противостоянии захватническим устремлениям японцев. Вместе с тем 
китайское национально-освободительное движение вызывало у западных 
лидеров и опасение сближения китайских общественных и политических 
движений с Советским Союзом. Поэтому политика европейских держав и 
США в отношении Японии была непоследовательной и противоречивой. Они 
рассматривали японский милитаризм силой, сдерживающей как 
национально-освободительное движение китайцев, так и рост политической 
и военной активности СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Темпы японского продвижения в странах Южных морей замедлялись 
не потому, что токийские политики боялись там серьёзного сопротивления. 
Дело заключалось в том, что в Токио не могли не считаться с ролью 
Советского Союза как могущественной силы на Дальнем Востоке.  

Другой причиной, замедляющей темпы японского продвижения в 
страны южных морей, была национально-освободительная война китайского 
народа. Успешное сопротивление китайцев японским захватчикам во многом 
объяснялось моральной и материальной помощью Советского Союза. Когда 
японцы блокировали китайское побережье, а поставки по Бирманской дороге 
были ограничены, у Китая оставались единственные ворота, через которые 
поступала помощь - северо-запад, граница с СССР [4; 6]. 
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Инцидент у Лугоуцзяо 7 июля 1937 года явился началом нового 
широкомасштабного вторжения. Советский Союз решительно осуждал 
попустительство США и Англии в отношении японской агрессии в Китае. 
Газета «Правда» отмечала, что оккупация китайских городов была бы 
невозможна и все более разнузданное поведение японской военщины, вплоть 
до прямых бандитских выходок, не имело бы места, если бы её не окрыляло 
попустительство других капиталистических государств. 

Поскольку угроза военной экспансии Японии в северокитайские 
провинции была уже свершившимся фактом, Советский Союз обратился в 
Лигу Наций с требованием применить против агрессора санкции, включая 
военное вмешательство. Позиция СССР не была принята во внимание 
европейскими лидерами, которые стремились решать свои проблемы путем 
умиротворения японцев уступками в Маньчжурии. Пришедший к власти в 
Англии Н. Чемберлен использовал аналогичную тактику и в отношении своих 
соперников на европейском континенте (Германии и Италии)[5;92]. 

Дипломатия Китая отчаянно искала выход в разных направлениях. 
Чан Кайши пытался «нейтрализовать» японскую агрессию путем уступок ряда 
китайских территорий. Он также старался заручиться поддержкой 
европейских стран и Соединенных Штатов. Однако те выбрали путь 
заключения договоренностей с более сильной стороной – Японией.  

Это вынудило лидера Гоминьдан пойти на сближение с Советским 
Союзом, несмотря на достаточно серьезные противоречия между ними. Это 
было связано с противостоянием гоминьдановцев с китайской компартией. 
При этом последней симпатизировала правительство СССР. Однако, VII 
Конгресс Коминтерна, состоявшийся летом 1935 года, в связи с усилившейся 
мировой империалистической экспансией, призвал компартии 
колониальных и полуколониальных стран подойти к политике единого 
фронта. Коммунистическая партия Китая призвала все партии и 
политические организации прекратить гражданскую войну и объединить 
силы для отпора японской агрессии [3;78]. 

В условиях возросшей опасности японской агрессии в Китае 
наметилась новая расстановка политических сил. Уже в конце 1936 г., сразу же 
после подписания Германией и Японией «антикоминтерновского пакта», в 
правительстве Чан Кайши сложилась влиятельная группировка, 
настаивавшая на сближении с СССР. Известным отражением этих настроений 
было назначение в ноябре 1936 г. на пост посла Китая в Москве Цзян Тинфу, 
который выступал за китайско-советское сотрудничество. Цзян Тинфу был 
убеждён, что в случае если между Китаем и Японией вспыхнет война, то 
Советский Союз будет поддерживать Китай, как поставками, так и 
вооружёнными силами» [1; 59-60]. 

В первой половине 1937 года Советское правительство посоветовало 
Китаю проявить инициативу, предложив тихоокеанским державам (Англии, 
СССР, США, Японии, Франции) заключить региональный пакт 
взаимопомощи, который СССР был готов поддержать. В случае если бы 
тихоокеанский пакт не удалось подписать, Советский Союз предлагал начать 
обсуждение непосредственно с Китаем вопроса о заключении советско-
китайского договора о взаимопомощи. Однако китайское правительство 
повело себя уклончиво в вопросе о региональном пакте. Оно не было готово 
заключить советско-китайский пакт о взаимопомощи, опасаясь, что это может 
«неблагоприятно отразиться» на отношениях Китая с Германией, а также 
затруднит соглашение с Японией, на котором всё ещё настаивали некоторые 
члены нанкинского правительства. 
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Такая позиция правящей верхушки вызвала большую тревогу среди 
китайской общественности, проявлявшей огромный интерес к политике 
СССР на международной арене. Газета «Шицзэ жибао» 10 апреля 1937 года 
заявила, что СССР, несомненно, является центром всех сил, борющихся 
против фашизма. А газета «Синьминь бао» отметила 19 июня 1937 г., что 
борьба Советского Союза против войны, за коллективную безопасность 
завоевала ему поддержку народов всего мира [2; 16]. 

Когда 7 июля 1937года Япония, спровоцировав инцидент у моста 
Лугоуцзяо в окрестностях Пекина, начала военные действия на севере Китая, 
взоры китайцев с надеждой устремились к Советскому Союзу. Китайскую 
общественность привлекала принципиальная позиция Советского Союза, не 
оставлявшего безнаказанным никакие агрессивные действия японских 
милитаристов. Об этом свидетельствовали события, произошедшие в июне и 
июле 1937 года на реке Амур, где попытка японцев захватить два острова 
вызвала решительный отпор советских вооружённых сил. 

Инцидент у моста Лугоуцзяо сразу же обратил на себя пристальное 
внимание СССР, отдававшего себе отчёт в том, что японцы затеяли 
провокацию, которая несет серьёзную опасность для мира на Дальнем 
Востоке, означает по сути начало нового этапа войны Японии против Китая. 
Последующий ход военных событий на севере Китая не оставил никаких 
сомнений на этот счёт. 

В конце июля 1937 года немецкие и итальянские дипломатические 
представители в Москве довели до сведения китайских дипломатов, что если 
СССР выступит на стороне Китая, то их державы немедленно присоединятся 
к военным действиям Японии. Англия и США в начале японо-китайской 
войны заняли выжидательную позицию.  

В книге «Судьбы Китая» Чан Кайши объяснил, чем руководствовалось 
нанкинское правительство, сближаясь с Москвой. Япония хотела навязать 
Китаю три принципа Хирота, среди которых была статья, озаглавленная 
«Совместная борьба против коммунизма». Эта статья означала, что используя 
четыре северо-восточные провинции (Маньчжурию) как базу, Япония 
постепенно аннексировала бы остальную территорию Китая, установила бы 
влияние над китайским правительством и, в сговоре со странами оси начала 
бы подготовку к совместимому нападению на Советский Союз. Поэтому 
китайское правительство отвергло японские требования и заключило в 
августе 1937 года Договор о ненападении с Советским Союзом [1; 62]. 

Таким образом, в сложившихся обстоятельствах китайское 
правительство Чан Кайши оказалось перед необходимостью опереться на 
поддержку СССР, у которого проникновение Японии в Северо-Восточную 
Азию вызывало законное беспокойство. И Китай, и СССР были 
заинтересованы в том, чтобы не допустить реализацию захватнических 
планов японского империализма. 
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Доц. каф. англ. и русск. языков ДГУНХ 
 
В статье рассматривается языковая картина мира как 

предшественница научной картины мира. Первостепенное значение в 
формировании языковой картины мира принадлежит номинативным 
единицам. Среди данных единиц особо выделяются фразеологические единицы. 
Они представляют собой вторичные образные наименования различных 
реалий действительности. Фразеологизмы являются продуктом народного 
языкового творчества, материализацией народного сознания и опыта 
поколений. Фразеологическая картина мира — это наиболее яркая часть 
национальной языковой картины мира.  
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фразеологическая картина мира, фразеологическая единица, экспрессивность, 
миропонимание, концепт, языковые реалии.  

 
***** 

 
В современной лингвистике прослеживается тенденция 

антропоцентрического исследования языка, рассмотрения его как важного 
свойства человека. В центре лингвистических изысканий, где язык 
дифференцируется как динамическая система, стоит человек. Описательная 
и классификационная лингвистика, ориентированная на предмет - слово, во 
многом исчерпала себя, что привело в XX веке к смене научной парадигмы: 
традиционная лингвистика сменилась лингвистикой, базирующейся на 
антропологическом принципе. Существенным постулатом в языкознании 
стало рассмотрение языка как феномена человеческой психики и менталитета 
во взаимодействии с объективной действительностью. 

Названные изменения в подходах к изучению языка послужили 
основанием для введения в лингвистику понятия картины мира (КМ). Само 
понятие КМ существует с того момента, когда человек стал выделять себя из 
окружающего мира и осознавать связь «я и мир», а позже появилась и 
репрезентация КМ в знаковых формах. КМ представляет собой результат 
реального состояния общественного сознания и познавательной 
деятельности. Поэтому логично утверждать, что исторически понятие КМ 
возникло в процессе становления человека как «homo sapiens». 

Понятие КМ, как известно, базируется на системе представлений 
человека о реальности: если мир - это человек и среда в их взаимодействии, 
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то КМ - это результат переработки информации о среде и человеке. КМ можно 
выделить, описать, реконструировать у любой социопсихологической 
единицы от нации или этноса до определенной социальной или 
профессиональной группы, или отдельной личности. Признается, что на ее 
формирование влияет множество факторов: традиции, природа, воспитание, 
обучение, состояние здоровья и многие другие. Понятие КМ включает в себя 
множество аспектов, но центральное место, без сомнения, отводится 
человеку, его особенностям, специфике его бытия и взаимоотношений с 
окружающей действительностью, а также условиям его существования в этой 
действительности. Поскольку на разных исторических этапах развития 
человечества знания о мире были различными, то и КМ разных эпох 
характеризуются специфическими признаками. 

Расширение и углубление опыта познания окружающего мира, 
накопление информации, структуризация знаний о мире вызвали 
необходимость в конкретизации КМ в таких понятиях, как наивная, 
религиозная, научная, биологическая, физическая, химическая, 
культурологическая, концептуальная и другие картины мира. 

Понятие языковой КМ (ЯКМ), появившееся в 60-е годы 20 в, 
соотносится по своему содержанию с общенаучным толкованием КМ как 
зрительного портрета мироздания, образно-понятийной копии вселенной. 
ЯКМ представляет собой целостный глобальный образ мира, который 
является результатом физической, умственной и духовной активности 
человека, т.е. отражает в себе и все другие КМ, а не какой - то один аспект 
мироздания. Этот образ возникает у человека в ходе всех его контактов с 
миром: бытовых, экспериментальных, созерцательных, эмоциональных. 
Поэтому в формировании ЯКМ у человека принимают участие все стороны 
его психической деятельности, начиная с ощущений и восприятия и 
заканчивая мышлением и самопознанием. 

Научная КМ абстрактна и претендует на объективность и 
непротиворечивость. ЯКМ психологична, субъективна, со значительной 
долей национальной специфики. ЯКМ формируется, с одной стороны, 
языковыми средствами, отражающими языковые универсалии, а с другой 
стороны - средствами, закрепляющими особенности национального 
мировидения того или иного народа. Следовательно, не существует единой, 
общей ЯКМ, а есть множество национальных ЯКМ (НЯКМ), своеобразие 
которых можно увидеть лишь в ходе сопоставительного анализа. 

НЯКМ относительно стабильна и инертна, в силу своей функции 
сохранять и воспроизводить обиходное структурирование окружающего 
мира, обеспечивать преемственность языкового мышления носителей 
данного языка сложившимися единицами и категориями. 

Большинство ученых придают первостепенное значение в языковом 
картинообразовании номинативным единицам, существенная часть которых 
имеет «понятийно-культурное значение, а, следовательно, 
концептуализировано» [1, с.11]. Н.Д. Арутюнова среди языковых единиц, 
«соотносимых с мировоззренческими концептами», особо выделяет ФЕ и 
утверждает, что ФЕ «с полным основанием могут быть отнесены к разряду 
культурно-значимых единиц языка, так как наблюдение за их употреблением 
позволило сделать вывод о языковой отмеченности многих «донаучных» 
понятий - архетипичных, мифологических представлений человека о мире во 
всем его разнообразии» [1, с.12]. ФЕ представляют собой вторичные образные 
наименования различных реалий действительности, это продукт языкового 
народного творчества, материализация народного сознания и опыта 
поколений. 
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ФЕ содержат в себе народную мудрость, отточенную веками, поэтому 
их интерпретация может быть адекватной лишь при учете не только самого 
языкового выражения, но и знания о действительных ситуациях, 
послуживших появлению этого выражения и его закреплению в языке. ФЕ 
являются образными и мотивированными языковыми знаками, 
мотивированными не переносом значения, характерным для тропов, а 
прагматикой в широком смысле слова, включающей фоновые знания и КМ 
говорящих на этом языке. 

Под ФКМ в современных исследованиях понимается часть целостной 
ЯКМ, описанной средствами фразеологии, в которой каждая ФЕ является 
элементом строгой системы и выполняет определенные функции в описании 
реалий окружающей действительности.  

В современных лингвистических исследованиях отмечаются 
следующие особенности ФКМ: 

1) ФКМ универсальна для всех языков. Универсальность ФЕ 
проявляется в плане их формальной организации (наличие общеязыковых 
фразообразовательных моделей) и в плане семантики (нетождественность 
целостного значения идиом значению их компонентов), 

2) ФКМ национально-специфична, поскольку выражает национальное 
отношение к номинируемому объекту. Известно, что семантика языка 
обусловлена, прежде всего, экстралингвистическими факторами - 
особенностями развития культуры и истории народа, его образа жизни, 
нормами поведения в том или ином обществе, идеологией и т.д. 

3) ФКМ антропоцентрична. В устойчивых оборотах языка 
закрепляются типичные фрагменты действительности, переосмысленные 
так, что за ними стоят существенные для человека связи. Центром ЯКМ 
является сам человек и его воззрения на мир, следовательно, и во ФКМ 
главным мерилом ценности реалий окружающей действительности также 
является, прежде всего, человек. В плане выражения это проявляется в 
использовании в качестве компонентов ФЕ слов-названий частей и органов 
тела человека, названий естественных его состояний, движений и положений, 
психических (интеллектуальных и эмоциональных) процессов. Также 
используются названия предметов и явлений, составляющих основу 
практической деятельности человека: названия предметов обихода, быта, 
продуктов питания, ремесел и профессий, терминов родства. Многочисленны 
также слова-компоненты ФЕ, обозначающие реалии мира как среду 
проживания человека. Таким образом, ФКМ — это образная, «очеловеченная» 
модель мира, в которой человек осознает себя частью реальной 
действительности и все окружающее воспринимает как отражение своего 
существования. 

4) ФКМ - наиболее стабильная часть ЯКМ, пополняемая в процессе 
развития общества в незначительной мере по сравнению с лексической 
частью ЯКМ, так как возникновение ФЕ в языке — результат достаточно 
длительного языкового развития (от свободного словосочетания до 
устойчивой единицы с обобщенным значением). Ядро ФКМ, с этой точки 
зрения, составляют единицы наиболее древнего происхождения с утраченной 
или размытой внутренней формой (фразеологические сращения) и единицы 
с прозрачной внутренней формой (фразеологические единства). 

5) ФКМ экспрессивна. Среди различных систем языковых средств 
(лексических, грамматических), выступающих компонентами ЯКМ, 
особенностью ФКМ является ее свойство в наиболее яркой и образной форме 
выражать дух народа, его менталитет, закреплять культурно-исторический 
опыт познания мира в виде образных устойчивых оборотов, не столько 
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называющих, сколько почти всегда оценивающих явления и предметы, 
действия и состояния. ФКМ содержит не только рациональную, но и 
эмоциональную информацию о действительности, что является ее 
отличительным образно-выразительным качеством (или экспрессивностью). 

6) ФКМ — фрагментарно-специфична для каждого конкретного 
языка, поскольку в каждом языке, в отличие от лексики, ФЕ называют лишь 
отдельные, актуальные для человека и его жизнедеятельности фрагменты 
мира. Менее актуальное отражено эскизно немногочисленными единицами 
или не получило отражения вообще. Причем, то, что актуально для одного 
народа, может быть не актуальным для другого.  

Обобщая все вышесказанное, отметим, что под ФКМ понимается 
образная передача мировоззрения народа. Во ФКМ закреплена идеология 
общества, социально значимые установки и ценности морально-этического 
плана. ФЕ -составляющие ФКМ - можно назвать штрихами к национальному 
портрету, помогающими понять миропонимание и менталитет народа, 
поскольку, являясь своеобразным итогом когнитивно-оценочной 
деятельности человека, формирующей в конечном счете его концепцию 
мировосприятия, ФЕ ярко и образно отражают национально-социальные 
особенности говорящего на этом языке. 
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PHRASEOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD AS A PART  
OF THE NATIONAL LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD 

 
The article considers the linguistic picture of the world as a precursor of 

the scientific picture of the world. The primary importance in the formation of the 
linguistic picture of the world belongs to nominative units. Among these units, 
phraseological units stand out in particular. They are secondary figurative names of 
various realities of reality. Phraseological units are the product of folk linguistic 
creativity, the materialization of folk consciousness and the experience of 
generations. The phraseological picture of the world is the brightest part of the 
national linguistic picture of the world. 
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НЕКОТОРЫЕ  
СООБРАЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ  
С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ  
ЧАСТИЦ ТАДЖИКСКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К XVIII ВЕКУ 

 
 
Ашрапов Баходурджон Пулотович,  
Старший преподаватель кафедры английского языка, 
ГОУ «Худжандский государственный университет 
имени академика Б.Гафурова»  
 
В статье рассматриваются некоторые соображения, связанные с 

уровнем употребления частиц в таджикском литературном языке, 
относящимся к XVIII веку. На основе исторического произведения «Тухфат-
ул-кнони», относящегося к XVIII веку и посвященного различным 
историческим событиям государства Мангытов, автор статьи 
рассматривает роль и место частиц с точки зрения их функции и значения; 
он сопоставляет актуальность исследуемой темы с современным 
таджикским литературным языком, а также раскрывает некоторые 
отличительные особенности рассматриваемых языков.  

 
Ключевые слова: часть речи, частицы, статистический анализ, 

таджикский литературный язык, формы и типы частиц. 
 

***** 
 
Общеизвестно, что частицы считаются одной из вспомогательных 

частей речи, служащих для придания различных оттенков значения 
предложению или его отдельным членам «как средство выражения духа 
языка, создающего его свежесть, точность, сжатость и глубокое отражение. В 
целом они играют важную роль в духовной жизни народа» [9, с.17] и 
«лексическое значение этих слов способствует осуществление ими их 
грамматической, логической или экспрессивно-стилистической функций. 
При этом их смысловой объем очень велик. Их лексические и грамматические 
значения постоянно меняются с точки зрения синтаксического 
употребления» [5]. 

Объектом нашего исследования является уровень употребления 
частиц в таджикском литературном языке XVIII века «(на материалах 
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исторического произведения под названием «Тухфат-ул-хони» Мухаммада 
Вафо Карминаги)» [1; 2; 3; 4]. 

Очевидно, что частицы редко употребляются по сравнению с другими 
вспомогательными «частями речи в количественном отношении» [2]. Этот 
языковой элемент в «Тухфат-ул-хони» используется нечасто и является 
непродуктивным. Однако важность «изучения этой части речи» [4] в данном 
случае не ослабевает, так как частицы также входят в лексический состав 
языка. Приведенный анализ и наблюдения показывают, что в языке «Тухфат-
ул-хони» частицы по функции и значению можно разделить на следующие 
подгруппы: 

1) Отрицательные частицы: - как правило, отрицательные частицы 
типа «на=нет; не=нет и хеч» придают предложению отрицательный оттенок. 
Вышеупомянутая частица служит основным средством образования 
отрицательных предложений и чаще всего к ней прибегают в составных 
глаголах. Стоит подчеркнуть, что частица «на=нет, не», отвечающая на 
отрицание в современном таджикском литературном языке, вообще не 
встречается «в нашем исследовании для выполнения такой функции» [4]. 

а) Эта отрицательная частица используется в произведении всего 5 
раз. Одной из отличительных особенностей «не=нет, не» является то, что она 
служит только как отрицательный элемент предложения: «……ба ҷуз лутфи 
ҳазрати корсози қавиву заиф, бал вазиъву шарифи ин вилоятро ҳеҷ василае 
дастгир не» [9, 32/59]. 

б) Известно, что частица «хеч» обычно используется для усиления 
отрицательного выражения. А также рассматриваемая частица в языке 
«Тухфат-ул-хони» предполагает лишь намек на невозможность совершения 
действия, предшествующего отрицательному предикату: «…дар ҳошияи хаёли 
ҳеч аҳаде нақшпазир набуд…» [9, 26/47]. 

2. Утвердительные частицы: Следует отметить, что в 
рассматриваемом историческом произведении распространены 
утвердительные частицы современного таджикского литературного языка, 
такие как оре=да, ха=да, бале=да, рост=правда, ба ростӣ=конечно и 
албатта=конечно, вообще не проиллюстрированы. Поскольку исследуемое 
произведение считается придворным историческим произведением, поэтому 
Мухаммад Вафо Карминаги в ответ на придворный этикет эмиров и вельмож 
воздерживался от обращения к подобным частицам. Вместо утвердительных 
частиц автор использует арабские слова и словосочетания, воспроизводящие 
утвердительный тон: а) Алҳақ=ба ростӣ=конечно: «Алҳақ, қалъаест, ки 
кунгураи рифъаташ панҷаи ҳамсарӣ ба домони саҳоб зада…» [9, 158/313]; б) 
Арабское слово «лоҷарам» = истинно: ло – отрицательная частица, а значение 
ҷурм (существительное) – «грех». В таджикском языке употребляется в форме 
ладжарам и в значении, выраженном лексическими единицами: «…лоҷарам 
рӯз ба рӯз осори футуҳоти номӣ ва анвои муродоти киромӣ бар чеҳраи омол 
ва таманнои ӯ кушуда…» [9, 59/113] 

3. Вопросительная частица: «В современном таджикском 
литературном языке» [6] имеется ряд вопросительных частиц, таких как -мӣ?, 
-чӣ?, -а?, [-я?] оё, магар, наход, находки, на ин ки, обозначающих 
вопросительные значение [6]. Следует отметить, что в «Тухфат-ул-хони» есть 
только вопросительная частица -ӣ? [один раз]: «Дар ин ҳангом овозе аз 
ҷониби ғайб бе шоибаи шакку райб ба гӯши ҳуши муборизон расида, ки 
«дароянд ба қалъа, чӣ ҷойи таваққуф аст?» [9, 134/265]. 

4. Модальные частицы: По данным исследователя персидского языка 
Ю.А. Рубинчика, вопрос сводится к тому, что большинство модальных частиц 
образовано от других частей речи, и в первую очередь, от глагола [8, 336]. 
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Соответствующая группа частиц в таджикском литературном языке как 
вспомогательная часть речи не имеет длительной истории [8, 70] и является 
продуктом нового этапа развития нашего родного языка. Вдобавок частица 
ҳамоно встречается дважды, а мабодо используется только один раз, что редко 
встречается в рассматриваемом историческом произведении: а) 
Ҳамано=гӯё=как бы: «Ҳамоно дар ин ҳангом иродаи малики қадир ба ҷиҳати 
анвои тарбият…» [9, 48/92]; б) Мабодо: «…мабодо ғалабаву ҳуҷуми қӯшуноти 
зафарлузум бар мафориқи мардуми боғоту маҳаллоти хориҷи қалъа роҳ 
ёбад…» [9, 123/243]. 

Вывод: Относительно специфических особенностей частиц в нашем 
исследовании можно утверждать, что соответствующая часть речи 
употребляется меньше других, что свидетельствует о том, что она является 
продуктом нового периода языка.  
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SOME CONSIDERATIONS BESET WITH THE LEVEL OF USAGE  

OF PARTICLES IN THE TAJIK LITERARY LANGUAGE REFERRING 
TO THE XVIII-TH CENTURY 

 
The article dwells on some considerations beset with the level of usage of 

particles in the Tajik literary language referring to the XVIII-th century. Designing 
on the premise of the historical production “Tuhfat-ul-knoni” belonging to the 
XVIII-th century and depicting different historic events of the Manghtys` state, the 
author of the article considers the role and place of particles in terms of their 
function and meaning; he compares the relevance of the theme explored with 
modern Tajik literary language and canvasses some distinctive peculiarities of the 
particles.  

 
Key words: part of speech, particles, statistical analysis, Tajik literary 

language, forms and types of particles. 
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СЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
АНГЛИЙСКОГО И 
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКАХ 

 
 
Бобоева Зайнура Хомитжоновна 
Кандидат филологических наук, доцент  
общеуниверситетской кафедры иностранных языков  
«Худжанский государственный университет  
имени акад. Б.Гафурова»  
 
Данная статья посвящена логической основе причинно – 

следственных отношений и её соотношение с лингвистической основой в 
английском и таджикском яхыках. В статье подробно анализируются 
сущность и функции сложноподчинённых предложений с причинно-
следственными отношениями. Отличительной особенностью СПП с 
причинно-следственными отношениями, является то, что в первой ее части 
выражается причина, непосредственным следствием которой является 
вторая часть-главное. 

 
Ключевые слова: лингвистика, логическая основа, причинно-

следственных отношений, анализ, примеры. 
 

***** 
 
Каждый язык в ходе своего исторического развития разработал 

систему единиц, служащих для выражения причинно-следственных 
отношений, отраженных в сознании носителя языка. Что касается 
английского и таджикского языков, то у них имеются свои пути и средства 
выражения данного отношения, и эти единицы получили названия 
обстоятельства причины или следствия. Об этих двух понятиях идет, речь при 
анализе обстоятельства как члена предложения. В грамматиках английского 
и таджикского языков встречаются термин обстоятельство причины и 
обстоятельство следствия. Кроме того, при анализе сложных предложений 
речь может идти о придаточном предложении причины и о придаточном 
предложении следствия. Наряду с этим в лингвистической литературе 
встречаются причинно-следственные отношения.  

Существуют многочисленный научные работы, которые затронули 
имеено эту сферу науки. В частности, кандидатская диссертация Л.А. 
Дидковской [5] называется «Причинно-следственные отношения в сложном 
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предложении и в тексте». Наоборот, в учебнике М.А. Ганщиной и Н.М. 
Василевской при анализе сложноподчиненных предложений сепаратно 
говорится об обстоятельственном придаточном причины и 
обстоятельственном придаточном следствии (результата) [6, c.420-421].  

Возникает вопрос: Почему для номинации двух явлений 
материального мира - причины и следствия - в одном случаи говорят 
раздельно об обстоятельстве причины и обстоятельстве следствия, в другом 
случаи речь идет о придаточном причины и придаточном следствия, а в 
третьи случаи используется термин причинно-следственные отношения? 

Если следовать идеи В.В. Виноградова о том, что синтаксические 
отношения в сложноподчиненных предложениях синонимичны отношениям 
между членами простого предложения [4, c.384-435], то при анализе и 
простого, и сложносочиненного, и сложноподчиненного предложения 
следует пользоваться либо термином обстоятельство причины или 
обстоятельство следствия, либо говорить о причинном отношении или 
следственном отношении. Поскольку причинно-следственные отношения как 
объективные явления материального мира неотделимы друг от друга, то 
следует вести речь не отдельно о причине или отдельно о следствии, а речь 
должна идти о причинно-следственном отношении. Ведь в структуре и 
простого, и сложного предложения причина и следствие находят свое 
выражение одновременно. Зачастую причина находит свое эксплицитное 
выражение, а следствие может имплицироваться. Например, Қори Ишкамба 
барои овардани пул шитобкорона ба тарафи банк нигоҳ карда давид [7, c.158]; 
The day being very wet indeed, this labour was suspended [9, p. 98].  

В таджикском примере «барои овардани пул» обозначает причину, 
«шитобкорона ба тарафи бонк нигоҳ карда давид» обозначает следствие, а в 
английском примере «the day being very wet indeed» указывает на причину, а в 
«this labour was suspended» - на следствие. 

Как известно, понятие члена предложения тесно связано с понятием 
синтаксических отношений. Суть этой связи заключается в том, что члены 
предложения служат именно для выражения синтаксических отношений. 
Если так, то возникает вопрос, почему такие отношения как предикативные, 
объектные, атрибутивные и большинство адвербиальных отношений находят 
свое выражение в структуре простого или сложноподчиненного 
предложения, а причинно-следственные отношения находят свое выражение 
не только в структуре простого и сложного предложения, но и при помощи 
двух или более самостоятельных предложений? 

Ответ на этот вопрос связан, очевидно, с сущностью причины и 
следствия. Причина и следствие образуют понятийную категорию, а 
объектное, атрибутивное и большинство адвербиальных отношений не 
входят в разряд понятийных категорий, так как эти типы отношений носят 
субъективный характер, т.е. их определяют коммуниканты в процессе своей 
речевой деятельности. Что касается понятия причины и следствия, то их не 
определяют коммуниканты, ибо они носят объективный характер, т.е. они 
существуют независимо от воли говорящего. Поэтому причинно- 
следственные отношения,” являясь одной из форм обусловленности 
процессов объективной действительности, отражают универсальные 
логические законы мышления и имеют статус понятийных категорий” [6, 
c.47.] 

Причина и следствие представляют собой два взаимосвязанных 
компонента одной экстралингвистической ситуации. Поскольку 
рассматриваемая философская категория причины и следствия двухпланова, 
её языковое выражение должно состоять из двух синтаксических структур. 
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Если описываемая экстралингвистическая ситуация состоит из нескольких 
компонентов и обладает двумя или более сегментами, то говорящий 
пользуется сверхсложной конструкцией языка. В данном случаи рема - 
тематическая организация синтаксической структуры - представляется 
многокомпонентным, но когда говорящий использует сложную структуру, то 
такая структура состоит из двух предикативных конструкций, одна носит 
тематическую направленность, а другая - рематическую.  

Таким образом, под сверхсложной синтаксической структурой 
понимаются такие речевые образования, которые состоят из двух или более 
самостоятельных предикативных конструкций, которые пунктуационно 
отмечаются точкой. Второй тип сложной структуры состоит из двух или более 
предикативных структур, одна из которой зависит от другой. В языкознании 
их называют сложноподчиненными предложениями. Простой тип 
синтаксической структуры представляет собой две синтагмы - одно простого 
предложения, в котором первая синтагма обозначает причину, а другая - 
следствие. Эти три типа структур проиллюстрируем четырьмя примерами из 
сопоставляемых языков: We are so awfully sorry to hear of Kit’s illness [9, p.121]; 
In vain did we huddle up closer and closer; there was no warmth in our miserable 
starved carcases [8, p.80]; “As he is not here, tomorrow will be time enough...” [8, 
p.257]; Ман ҳам ба сабаби хурдсол буданам ҳамрохи модарам ба он до рафта 
будам [7, c.123]. 

Во всех этих четырех примерах из каждого языка имеются, по крайней 
мере, две пропозиции, которые тесно взаимосвязаны. Эти две пропозиции 
нашли свои выражения при помощи и одной, и двух, и трех предикативных 
структур. В связи с этим следует подчеркнуть, что, хотя логическая 
предикация должна соотноситься с языковой предикацией, однако они не 
всегда совпадают в количественном отношении. Несмотря на 
двухкомпонентность логической предикации этих высказываний их 
лингвистическая предикация является однокомпонентной. В примерах, 
стоящих под номером два, в обоих языках и логическая предикация, и 
языковая предикация соответствуют друг другу, ибо здесь имеются две 
пропозиции, и они нашли выражение в форме двух предикативных единиц. 
Следовательно, здесь следует говорить об изоморфности глубинных и 
поверхностных структур этих предложений. Однако в этих предложениях 
связь между предикативными единицами носит двунаправленный характер, 
т.е. в грамматическом отношении эти предикативные единицы 
взаимозависимы. В таджикском примере под номером четыре имеются пять 
предикативных конструкций, которые служат для номинации пяти 
пропозиций, которые являются мыслительным отражением одной 
микроситуации материальной действительности. Из этих пяти предложений 
четыре являются грамматически независимыми, а пятое предложение (ба ин 
тараф - он тарафи инҳо нигоҳ кунам) является зависимым.  

Из анализа этих восьми предложений из сопоставляемых языков 
можно прийти к заключению о том, что причина и следствие представляют 
собой два “взаимосвязанных явления материального мира” [1; 2; 3]. Мышление 
человека получает отражение материального мира в форме двух или более 
пропозиций, но в языке эти пропозиции могут находить свое выражение в 
форме и одной, и более одной предикативной единицы. Все элементы СПП 
предложения с причинно-следственным отношениям находятся в тесной 
связи между собой, их нельзя представить себе оторванными друг от друга, 
они существуют лишь постольку, поскольку составляют диалектическое 
единство.  
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ON CAUSAL RELATIONSHIPS IN COMPLEX SENTENCES  

IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 
 
The given article is devoted to the logical foundation of causative-

consequential relation with the linguistic basis in Tajik and English languages. The 
article dwells on the role of complex sentences with causative-consequential 
relationship. The main feature of the complex sentences with causative-
consequential relationship is that in its first part the cause is expressed and 
consequence in the second part, which remains the main one.  

 
Key words: linguistic, logical foundation, causative-consequential 

relationship, analyze, examples.  
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ПОЭЗИЯ Ф. ВИЙОНА КАК 
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 
ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

 
 
Зиновьева Эллона Николаевна  
Кандидат филологических наук, доцент,  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический  
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«Институт авиационных технологий и управления»  
 
В статье проведён анализ художественных особенностей поэзии 

Франсуа Вийона. Рассмотрен вопрос восприятия этой поэзии русскими 
поэтами начала XX века. Отмечено влияние поэзии Вийона на развитие 
зарубежной и русской поэзии. Отмечен особый вклад поэтов серебряного века 
в развитие теоретического осмысления историко-литературного процесса в 
плане влияния средневековой литературной традиции на мировую и 
отечественную поэзию. 

 
Ключевые слова: поэзия, баллада, перевод, ирония, сатира, 

философская лирика, рефрен, историко-литературный процесс.  
 

***** 
 
Образ поэта, созданный Вийоном, был необычен не только в его 

эпоху, но и в последующие века. Стихотворное наследие Вийона невелико по 
объёму, однако оно оказало огромное влияние на литературу не только во 
Франции, но и за её пределами. Вийон, получивший при рождении имя 
Франсуа Монкорбье или де Лож, родился в 1431 году в Париже и жил в эпоху, 
когда Франция ещё не оправилась от последствий 100-летней войны с 
англичанами. У многих в памяти ещё был жив образ сожжённой Жанны д’Арк. 
Страна находилась в упадке, положение простого народа было плачевным. 
Бродяги и нищие заполонили города. Историки отмечают, что именно в этот 
период во Франции не просто повышается уровень преступности, а 
складываются «профессиональные» криминальные сообщества, с которыми 
пытаются бороться официальные власти. Например, большую известность 
получила в то время банда кокийяров, члены которой промышляли 
воровством, убийством, грабежом. Эта банда известна тем, что имела свои 
отделения по всей Франции. По мнению исследователя О.И. Тогоевой, хотя в 
средневековом городе воровство было распространено, но не оно занимало 
лидирующее положение. «Его [воровство – Э.З.] охотно прощали, а если и 
наказывали, то весьма умеренно. Причину такого снисходительного 
отношения современные исследователи видят в учете судьями бедного и даже 
бедственного положения многих горожан в конце XIV - начале XV века, в 
следовании Грациану (1140), который разрешал прощать воровство, 
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совершенное в случае "крайней необходимости". По сравнению с воровством 
"городским" преступлением следовало, скорее, назвать убийство» [4].  

Франсуа Вийон – дитя своей эпохи. Он хорошо знал эту «тёмную» 
сторону жизни Франции. Фигура его интересна и противоречива. Вийон 
известен как образованный человек своего времени, студент парижского 
университета Сорбонны, получивший в дальнейшим степень магистра, 
победитель поэтических баталий той эпохи, чей литературный талант был 
высоко оценён его современниками. В то же время – это человек, 
погружённый в самые мрачные слои социального дна. Сохранились сведения 
из протоколов допросов о его связи с упомянутой выше бандой кокийяров и 
участии в драках и грабежах. Сам себе поэт дал весьма красноречивую 
характеристику в «Балладе о Вийоне»: 

 
Король поэтов-босяков, 
Плут, сутенер, бродяга, гений! 
 
Вийон не пытается показаться лучше, чем есть на самом деле, он 

честен с собой и со своим читателем. Он прекрасно осознает, что обладает 
литературным даром. Поэзия Вийона вся соткана из противоречий: он 
показывает виртуозное владение традиционными стихотворными формами, 
которые были популярны у образованных представителей высшего общества 
той эпохи: баллада, рондо, лэ. Однако Вийон – это поэт современный, он 
наполняет застывшую форму стиха не условной абстрактной картинкой, а 
реалиями современной ему Франции. Перед читателем наряду с образами 
исторических деятелей или литературных персонажей – королей, 
священнослужителей, благородных дам… появляются образы, которые не 
принято было поэтизировать и воспевать: воры, бродяги… Более того сам поэт 
причисляет себя к представителям этого низового мира. 

Поэзия Вийона богата разными красками от иронии до сатиры. 
Изображая картины современной ему действительности, поэт вкладывает в 
свои произведения глубокий философский смысл. Например, мысль о 
конечности жизни мы встречаем в знаменитой «Балладе о дамах былых 
времён». Вийон обращается к женским образам, известным читателю из 
истории и мифологии. Очевидно, что эта ретроспектива имеет своим 
адресатом людей образованных, знакомых с историей и мифологией. Перед 
читателем проходит целая галерея образов. Вийон называет такие имена как 
Флора-римлянка, Архипиада, Таис, Эхо, Элоиза, … «слава лотарингцев 
Жанна». Объединяет всех этих женщин не только их красота, ум, отвага, 
другие достоинства, но и то, что каждая из них стала символом своего 
времени, которое ушло безвозвратно и сожалеть о прошлом нет смысла. 
Основную мысль Вийон повторяет в рефрене: «Где ныне прошлогодний 
снег?», а в конце баллады он усиливает эту мысль: 

 
Принц, не придумано аркана, 
Чтоб задержать мгновений бег. 
К чему ж крушиться постоянно: 
«Где ныне прошлогодний снег?» 
 
Идея о том, что перед смертью равны и нищие и сильные мира сего 

встречается во многих стихах Вийона. Например, в «Балладе на 
старофранцузском» поэт многократно повторяет рефрен «Взметает ветер прах 
с земли», напоминая о конце, который ждёт каждого человека, при этом 
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Вийон перечисляет тех, от кого при жизни зависело многое: святых, 
апостолов, «тиароносцев», королей, правителей, властелинов мира… 

 
Везде синьоры спят былые, 
Сошедшие под вечный свод. 
Смельчак, мудрец, злодей, юрод — 
В гроб все до одного легли. 
Никто сверх срока не живет. 
Взметает ветер прах с земли. 
 
Вийон всегда отличался самоиронией. Понимая, что конец близок, 

приговорённый к повешению, поэт пишет о себе: 
 
Я – Франсуа, чему не рад,  
Увы, ждет смерть злодея,  
И сколько весит этот зад,  
Узнает скоро шея. 
 
Репутация Вийона не позволяет считать его примерным и 

законопослушным гражданином, при этом в его стихах мы видим, что поэт 
осознаёт степень своего падения, но всё же надеется, что Бог его простит… В 
«Большом завещании» поэт с присущей ему иронией говорит об этом: 

 
Да, грешен я и каюсь в том, 
Но смерть не шлет за мной Творец, 
Дабы я праведным путем 
Пошел по жизни наконец. 
Господь — небесный наш Отец, 
И, призря на мои мученья, 
Мне, худшей из Его овец, 
Дарует все же Он прощенье. 
 
В России с творчеством Вийона в переводе познакомились в начале 

XX века. (До этого его могли читать только на французском). В 1900 году в 
книге «Французские поэты» был помещён перевод «Баллады о повешенных». 
Под псевдонимом «Пр. Б.» скрывался известный преподаватель, переводчик, 
библиограф Николай Николаевич Бахтин. (Не путать с Михаилом 
Михайловичем Бахтиным). Это был неполный перевод баллады, из которого 
была исключена посылка. Однако широкую известность в России творчество 
Вийона получило лишь в 1913 году, когда В. Брюсов в альманахе «Сирин» 
опубликовал свой перевод «Баллады о женщинах былых времен», а Н. Гумилёв 
в том же году в журнале “Аполлон” № 4 поместил свои переводы «Баллады о 
дамах былых времен» и отрывка из «Большого Завещания». В указанном 
журнале была также опубликована статья Осипа Мандельштама «Франсуа 
Виллон», написанная ещё в 1910 году. В этой статье поэт серебряного века 
делает попытку объяснить истоки творчества поэта средневекового. Во 
многом Мандельштам романтизирует жизнь Вийона и пишет очень 
деликатно: «Симпатия Виллона к подонкам общества, ко всему 
подозрительному и преступному — отнюдь не демонизм. Темная компания, с 
которой он так быстро и интимно сошелся, пленила его женственную природу 
большим темпераментом, могучим ритмом жизни, которого он не мог найти 
в других слоях общества» [2]. 
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Основоположник и идеолог акмеизма Николай Гумилёв не скрывает 
своей симпатии не только к творчеству Вийона, но и к его романтизированной 
личности. В «Письмах о русской поэзии» Гумилёв дал Вийону яркую 
характеристику: «Он был искренен, влюбчив, свободно-изящен, набожен и 
развратен, — в самом деле пленительная фигура… » [1]. 

Вийон был интересен поэтам XX века не только как неординарная 
личность, человек другой, средневековой эпохи, плоть от плоти её, но и в то 
же время как талантливый поэт, раздвинувший рамки современной ему 
средневековой поэзии. Он уходит от академической латыни, обращается к 
живому французскому языку, более того, пишет стихи на жаргоне, т.е. 
поэтизирует и воспевает табуированные в приличном понимании явления и 
образы. 

Очевидно, что для поэтов серебряного века Вийон интересен ещё и 
тем, что они видели в нём «собрата» по творческому цеху. И символисты и 
акмеисты вошли в историю литературы как экспериментаторы в области 
стихосложения. 

Н.С. Гумилёв в статье «Наследие символизма и акмеизм» из сборника 
рецензий на поэтические произведения «Письма о русской поэзии» называет 
имя Франсуа Вийона в одном ряду с именами поэтов, на которых 
ориентируются акмеисты: Шекспир, Рабле, Вийон, Т. Готье. Каждого из 
названных поэтов Гумилёв считает «краеугольным камнем для здания 
акмеизма». Поэзию Вийона Гумилёв воспринимает как «стихию» жизни – 
противоречивую, знающую всё, – « и Бога, и порок, и смерть и бессмертие…» 
[1]. 

Гумилёв также не упускает из виду, что русская поэзия и символизм в 
частности во многом ориентируется на символизм французский. А любимого 
русскими поэтами серебряного века Верлена Гумилёв называет «прямым 
продолжателем столь дорогого романтикам Виллона» [1]. 

Наиболее значимым изданием начала XX века стала книга поэта и 
переводчика И. Эренбурга «Франсуа Вийон» 1916г. Благодаря этой книге 
читатель познакомился не только с уже знакомыми по другим переводам 
балладами и стихами Вийона, но и с очерком о средневековом поэте. Илья 
Эренбург прямо проводит параллель между творчеством Вийона и поэтов 
современности: «Он был первым поэтом Франции, который жил не в небесах, 
а на земле и который сумел поэтически осмыслить свое существование» [5]. 
Далее Эренбург пишет: «Поэзия Вийона – первое изумительное проявление 
человека, который мыслит, страдает, любит, негодует, издевается. В ней уже 
слышана и та ирония, которая прельщала романтиков, и соединение 
поэтической приподнятости с прозаизмами, столь близкое современным 
поэтам – от Рембо до Маяковского» [5]. 

Указывая на вклад Эренбурга в популяризацию творчества Вийона, 
исследователь К.Г. Косиков отмечает, что Эренбургу удалось создать образ 
«русского Вийона» [3]. Перевод французского поэта Эренбургом стал 
наиболее популярным в России. Русскоязычный читатель знаком со 
средневековой французской поэзией благодаря таланту поэта-переводчика. 

Большая заслуга русских поэтов серебряного века в том, что они 
познакомили современного читателя с творчеством «последнего поэта 
средневековья». Любовь русскоговорящего читателя к поэзии Вийона 
обусловлена талантом поэтов-переводчиков, которым удалось передать 
озорной дух и философскую глубину произведений французского поэта.. 
Заслуга русских поэтов серебряного века заключается ещё и в том, что они не 
только отметили поэтическое своеобразие, но и показали читателю сложный 
литературно-исторический процесс, воссоздали целую «родословную» 
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некоторых направлений мировой и отечественной поэзии. Имя Вийона 
заняло в истории мировой литературы своё достойное место и любовь 
почитателей поэзии далеко за пределами Франции.  
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FOR THE POETS OF THE SILVER AGE 
 
The article analyzes the artistic features of Francois Villon's poetry. The 

question of the perception of this poetry by Russian poets of the beginning of the 
XX century is considered. The influence of Villon's poetry on the development of 
foreign and Russian poetry is noted. The special contribution of the poets of the 
Silver Age to the development of theoretical understanding of the historical and 
literary process in terms of the influence of the medieval literary tradition on world 
and domestic poetry is noted. 
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СЕМАНТИКА  
НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ  
ПО УРОВНЮ МАТЕРИАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ 
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Маклакова Елена Альбертовна 
Зав. Кафедрой иностранных языков, д-р филол. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический  
университет имени Г. Ф. Морозова» 
 
 Статья посвящена анализу семантики наименований лиц по уровню 

материального состояния на примере русского языка. Авторы выявляют 
интегральные и дифференциальные признаки данных номинаций и на их 
основе объединяют лексические единицы в лексико-семантические группы, а 
также выстраивают шкалу градации и выявляют наличие 
парадигматических связей между членами ЛСГ с применением методики 
семного описания значения слова. Важной прикладной задачей таких 
исследований является создание семных одноязычных и двуязычных 
контрастивных словарей. 

 
Ключевые слова: семная семасиология, семное описание, синонимы, 

антонимы, лексико-семантическая группа, значение слова, сема, семантика, 
семантические компоненты, лексические единицы, лексикография. 

 
***** 

 
 Семантические проблемы, в частности, описание и сопоставление 

слов, близких и противоположных по значению, всегда были в центре 
внимания ученых. 

 Известно, что синонимы и антонимы относятся к одной части речи, 
входят в одну лексико-семантическую группу и внутри этой группы образуют 
микрогруппы. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы выявить наличие 
парадигматических связей между членами ЛСГ «Наименования лиц по 
уровню материального состояния» в русском языке с применением методики 
семного описания значения слова. 

В ходе исследования методом сплошной выборки были отобраны 
лексические единицы наименований лиц по уровню материального 
состояния из следующих словарей: Новый объяснительный словарь 
синонимов русского языка под общим руководством академика Ю. Д. 
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Апресяна, Русский семантический словарь, систематизированный по классам 
слов и значений Н.Ю. Шведовой, Толковый словарь русского языка под 
редакцией Д.Н. Ушакова, Словарь русского языка под редакцией С. И. 
Ожегова, Толковый словарь русского языка В.И Даля (современная версия), 
Словарь синонимов русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой, Словарь 
диалектизмов «Человек в производных именах русской народной речи» М.А. 
Алексеенко, О.И. Литвинникова, Словарь русских народных говоров (СРНГ). 

В работе используется комплексная методика описания значения 
слова, основанная на следующих методах: 

- метод обобщенного лексикографического описания;  
- метод анализа контекстов употребления лексических единиц из 

Русского национального корпуса (ruscorpora.ru); 
- метод семной интерпретации обобщенных лексикографических 

описаний значений слов – выделение семантических признаков, как 
интегральных, так и дифференциальных в денотативном, коннотативном и 
функциональном макрокомпонентах значения слова.  

 Взгляд на словарное толкование как на источник выявления 
семантических компонентов слова существует в семасиологии уже с 60-х 
годов прошлого века, найдя теоретическое обоснование в работах 
И.В.Арнольд, Е.Ф. Арсентьевой, Ю.В. Караулова, А.М. Кузнецова, 
Э.В.Кузнецовой, В.В. Левицкого, С.Г. Шафикова и многих других ученых. 
Однако, словарные дефиниции не строятся по семному принципу, для 
толкования в них используются синонимы, в них часто отсутствуют 
коннотативные и функциональные пометы. Вместе с тем, как исходный 
источник языкового материала для семного описания значения словарные 
дефиниции, несомненно, подходят. При этом обязательным условием 
является предварительное обобщение словарных дефиниций нескольких 
толковых, а возможно и энциклопедических и терминологических словарей, 
что позволяет максимально расширить как список значений исследуемого 
слова, так и список образующих значения семантических компонентов, 
поскольку в разных словарях они фиксируются неодинаково. 

Метод обобщения словарных дефиниций основан на принципе 
дополнительности словарных дефиниций разных словарей, каждая из 
которых отражает некоторые существенные признаки значения, но наиболее 
полное лексикографическое описание осуществляется лишь совокупностью 
дефиниций разных словарей, которые дополняют друг друга.  

Методологический инструментарий семной семасиологии позволяет 
провести семную интерпретацию полученных обобщенных 
лексикографических описаний слов, выявить ядерные и периферийные, 
интегральные и дифференциальные компоненты значения, что дает 
возможность сопоставить их семные структуры по близости или 
противоположенности. 

При описании значения лексических единиц выделяются 
денотативный макрокомпонент (указывающий на свойства, признаки 
предмета номинации, он передает основную, коммуникативно значимую 
информацию), коннотативный макрокомпонент значения (несет 
информацию об оценочном и эмоциональном отношении субъекта к объекту 
номинации) и функциональный макрокомпонент значения (в котором 
указываются стилистические, темпоральные, территориальные и частотные 
микрокомпоненты). 
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НАПРИМЕР: 
КРЕЗ 
лицо 
мужской пол 
обладает несметными, огромными богатствами (денежными 

средствами, имуществом, материальными ценностями), значительно 
превышающими в данном социуме норму 

неоценочное 
неэмоциональное 
книжное 
общеупотребительное 
устаревающее 
общераспространенное 
малочастотное 
политкорректное 
восхищенное  
 
ГОЛЬ ПЕРЕКАТНАЯ 
лицо / совокупность лиц 
мужской / женский пол 
 не имеют средств к существованию; 
отличаются отсутствием постоянного места жительства,  
скитаются по чужим углам 
принадлежат к неимущим слоям населения 
неодобрительное  
неэмоциональное  
разговорное  
общеупотребительное  
современное  
общераспространенное  
частотное  
неполиткорректное 
фамильярное/пренебрежительное 
 
Как показывают результаты исследования, выявленный 

интегральный семантический признак (доминантный семантический 
признак ЛСГ) различается по степени его проявления, т.е. является 
градуальным. Градуальность семантического признака отмечена в описании 
слов различными семными конкретизаторами или градуаторами, а именно: 
огромное количество, большое количество, достаточное количество, 
зажиточность, небольшое, ограниченное, недостаточное количество 
денежных средств и.т.д. 

На основе семного описания значений исследуемых слов можно 
сгруппировать лексические единицы ЛСГ в два контрарных блока: богатые 
(наличие состояния, достатка) – бедные (отсутствие состояния, нужда, 
бедность).  

В первом блоке, основываясь на построенной по семным 
конкретизаторам шкале градации было выделено четыре подгруппы:  

1) лица, обладающие огромным состоянием (в данную 
подгруппу вошли такие лексические единицы как олигарх, олигархат, Крёз, 
архимиллионер, сверхбогач, ульрабогач, супербогач, Абрамович, Ротшильд, 
Рокфеллер, Билл Гейтс, арабский шейх, нефтяной барон/магнат и.т.д.); 
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2) лица, обладающие большим состоянием, количеством 
денежных средств (богач, богачка, богатей, богатила, богатина, богатинка, 
богатич, богатырь, богатьё, богачьё, богема, буржуа, буржуйка, буржуин, 
воротила, финансовый воротила, денежный мешок, золотой мешок, золотая 
молодежь, мажор, мажорка, золотник, капиталист, толстосум, толстая/тугая 
мошна, и.т.д.); 

3) лица, обладающие достаточным количеством материальных 
/денежных средств (средний класс, мидл класс, мидлы - это те, кто занимается 
интеллектуальным трудом или предпринимательством, и не имеющие 
высшего образования, занимающиеся сельскохозяйственным трудом, такие 
лица, как зажиточный колхозник, зажиточник, зажитей, жихарь, тумарь, 
жмот, кулак, богатуха, житель);  

4) лица, с нестабильным заработком, временно богатые, 
например, богема (семема 1), богатенький Буратино, башляк, башлик и.т.д. 

Во втором блоке, согласно шкале градации, сгруппированы 
следующие лексические единицы:  

1) лица, имеющие необходимые средства к существованию, но 
ничего 

дорогого или лишнего позволить себе не могут (бюджетник, 
бюджетница, госбюджетник, небогатые, новые бедные, пролетариат, 
работающие бедные, частично безработные, кантюжник); 

2) лица, имеющие малое количество средств, которых едва 
хватает для нормального существования (бедняк, бедняки, бедные, бедныш, 
батрак, голышпан, голытьба, голь египетская, голь-шмоль, пустосум, 
пустодом/ка и.т.д.); 

3) лица, имеющие ничтожно малое/очень малое количество 
средств, которых недостаточно для нормального существования (андеркласс, 
гарлем, низший класс); 

4) Лица, не имеющие средств к существованию, живут 
подаянием ( бедная братия, аскер, аскерша, аскатель, аскач, богорадник/ца, 
христарадник/ца, добывашка, кусочник/ца, побирушка, милостынка, тоболец, 
тоболка, люмпен, социальное дно, бомж, клошара, паупер, салопница, сбирун, 
собиратель, нищета, и.т.д.). 

Таким образом, использование комплексной методики исследования 
и инструментария семной семасиологии позволяет не только провести отбор 
ЛЕ в ЛСГ, но и сгруппировать их в микрогруппы, а также сделать описание 
структуры их парадигматических связей внутри ЛСГ. 
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SEMANTICS OF NAMES OF PERSONS BY THE LEVEL  
OF MATERIAL CONDITION 

 
Тhe paper is devoted to semantic analysis of the names of persons 

according to the level of material condition by the example of the Russian language. 
The authors identify integral and differential features of these nominations and on 
their basis, combine lexical units into lexico-semantic groups, build a gradation 
scale and identify paradigmatic connections between lexical units in lexico-
semantic groups using methods of seme description of a lexical meaning of a word. 
An important practical application of such studies are monolingual lexicography, 
bilingual and contrastive lexicography. 

 
Key words: seme semasiology, seme description, synonyms, antonyms, 

lexico-semantic group, meaning of words, seme, semantics, semantic components, 
lexical units, lexicography. 
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УДК 811.111 
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народного хозяйства» 
 
Алхасова Ирейхан Семедовна 
Cтарший преподаватель кафедры «Теория и практика перевода»,  
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет  
народного хозяйства» 
 
Современная система образования нацелена на повышение качества 

общего и профессионального образования. Статья посвящена вопросу 
развития у студентов мотивации к саморазвитию и профессиональному 
росту. Авторы обосновывают значимость развития мотивации как 
наиболее важного условия успешной подготовки специалистов в 
переводческой сфере. Определяются ключевые средства повышения 
мотивации в процессе профессиональной подготовки переводчиков: 
применение новейших информационных технологий в учебной деятельности, 
максимальное привлечение к учебному процессу работодателей и 
практикующих переводчиков. 

 
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, мотивация, 

выпускник вуза, профессиональная деятельность, личностный рост, 
компетенция. 

***** 
 
Ускоренный темп современной жизни привел к ежедневному 

появлению новых технологий. Высшая школа в ответ должна способствовать 
готовности своих учеников к переменам. Мобильность и способность 
совершенствоваться становятся одними из важных качеств во всех сферах 
деятельности. Так, о готовности выпускников вузов к самообразованию, 
самоорганизации и саморазвитию прописано в государственных 
образовательных стандартах высшего образования. Выпускники вуза должны 
быть не только профессионально образованными, но и быть готовыми к 
непрерывному самообразованию и самосовершенствованию. При подготовке 
высококвалифицированного специалиста важно сформировать у студента 
готовность к непрерывному саморазвитию, совершенствованию своих 
навыков и умений, приобретению новых знаний наряду с уже усвоенными и 
применяемыми на практике. 

В условиях постоянно меняющегося мира очевидна необходимость 
подготовки новых кадров. Фундаментальные профессиональные знания 
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следует сочетать с практико-ориентированным исследовательским подходом 
при решении конкретных профессиональных задач. Ключевой компетенцией 
на сегодня становится компетенция обновления [1]. 

Потребность в самосовершенствовании, как и мотивацию к 
профессиональному росту, важно развивать у студентов уже с первого года 
обучения. Обучающиеся должны находиться в позиции субъекта 
образовательной ситуации. Необходимо создать продуктивную учебную 
деятельность. По мнению Н.Ф. Коряковцевой, «это тип творческой 
познавательной деятельности, обеспечивающий самоопределение и 
саморазвитие личности за счёт реализации и развития ее внутреннего 
потенциала, что является условием саморазвития учащегося в 
образовательной и социокультурной среде, его социальной мобильности и 
устойчивости и в дальнейшем работы на опережение социальной ситуации». 
Погружение в такую деятельность даст возможность студентам 
самостоятельно определять продуктивные способы овладения знаниями и 
позволит им развивать собственный профессиональный опыт [2-4]. 

В этих целях преподавателю вуза необходимо направить студентов на 
организацию процесса поиска решений образовательных задач. Важно также 
обеспечить правильное взаимодействие студентов друг с другом, научить 
плодотворной работе в коллективе. Главной целью несомненно остается 
овладение основами профессии. Однако, знания, полученные в вузе, не 
гарантируют получение успешной работы раз и навсегда. Обучающиеся 
должны иметь не просто представление о перспективе своего развития, но и 
понимать, в чем им предстоит совершенствоваться в будущем.  

Для успешной профессиональной деятельности выпускникам 
придется развивать приобретенные компетенции с целью соответствия 
новым стандартам. Необходимо быть мотивированным на дальнейшее 
совершенствование своей компетенции, быть готовым выстраивать свою 
собственную программу постдипломного развития.  

Развитию мотивации к саморазвитию должно быть уделено должное 
внимание при подготовке будущего специалиста в любой сфере деятельности, 
и в первую очередь, как нам кажется, при подготовке будущего переводчика. 

Несомненно, понимание профессии переводчика, как и самих 
принципов перевода, приходит через практический опыт. Стоит помнить 
фразу: «Для того чтобы стать успешным переводчиком, недостаточно только 
уметь хорошо переводить». Необходимо много трудиться. При наличии 
средних навыков перевода главную роль будет играть мотивация и готовность 
к действию. Увлеченность делом и своей профессией станет своеобразным 
двигателем мотивации. 

Повышению мотивации во многом способствует использование 
современных средств и новейших информационных технологий в учебном 
процессе. Система образования должна обеспечить обучаемых обширным 
спектром информационных ресурсов и научить всевозможным формам 
использования информационных и коммуникационных технологий. 
Применение интерактивных методов в процессе обучения стимулирует 
познавательную деятельность обучающихся, способность к самостоятельному 
творческому, профессиональному развитию.  

Применяя новейшие технологии, важно подчеркивать 
профессиональную направленность учебного материала, показывать где и как 
студенты смогут применить полученные знания. 

Выпускнику высшего учебного заведения важно не просто овладеть 
определенными знаниями, умениями и навыками, но и знать, что он будет 
востребован в своей профессии. В этой связи, одним из немаловажных средств 
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повышения мотивации студентов - будущих переводчиков является 
максимальное привлечение к учебному процессу работодателей. Укрепление 
сотрудничества вузов и переводческих компаний во многом бы 
способствовало осознанию студентами своей будущей профессии и 
подготовило их к реальной работе. Одной из главных форм сотрудничества 
остается переводческая практика, во время которой студенты погружаются в 
живой производственный процесс, знакомятся с реальной деятельностью 
переводческих организаций и осознают на собственном опыте требования, 
которым им предстоит соответствовать. Реальный переводческий процесс 
будет способствовать дополнительной мотивации к профессиональному 
совершенствованию. 

Переводческим факультетам необходимо создавать условия для 
формирования особой среды, в которой студенты будут получать четкое 
представление о требованиях к будущей профессии. На регулярной основе 
должны проводиться встречи студентов не только с профессиональными 
переводчиками, но и с потенциальными работодателями. Такие встречи будут 
во многом способствовать повышению мотивации к обучению и повышению 
качества подготовки будущих переводчиков. 

В заключении подчеркнем, что успешность в любой сфере 
деятельности находится в прямой зависимости от стремления к 
самосовершенствованию. Разумеется, у выпускника–бакалавра должна быть 
сформирована мотивированность на саморазвитие. Для этого необходимо 
познакомить его с формами и способами совершенствования в профессии. 
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motivation for self-development and professional growth. The article substantiates 
the importance of motivation as the most significant requirement for successful 
training of future translators. The authors highlight the key means to motivate 
students for professional self-development. These are the use of the latest 
information technologies in the process of studying, the involvement of future 
employers and practitioners in the training process. 
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В данной статье анализируется значимость и символизм китайских 

палочек для еды как фрагмента языковой картины мира китайского этноса. 
Проводится лингвокультурологический анализ фразеологических единиц и 

этимологии знаков 箸и筷с целью выявления отражения культуры, быта, 
философии и мировидения китайцев, а также различных обрядов и традиций 
в данных единицах китайского языка. 

 
Ключевые слова: Китай, палочки для еды, философия, традиции, 

культура, фразеологизмы, суеверия, ритуалы, языковая картина мира, 
мировидение.  

***** 
 
В Китае, начиная с древних времён и заканчивая современными 

реалиями, палочки для еды, являются самым распространенным и 
популярным видом столовых приборов. Кроме своего первостепенного 
значения как столовой принадлежности, палочки несут в себе культурное и 
символическое значение: пищевые привычки на Востока являются частью 
традиционной культуры [12]. Изучением обрядов, традиций, связанных с 
палочками, уже занимались Тянь Цзюнь, Ван Минли, Семенова Т. Г., Антонова 
Ю. А. и др. Однако, с точки зрения языковой картины мира в рамках 
фразеологических исследований они не получили достаточного освещения, 
поэтому вопрос о значении данного столового прибора, как фрагмента 
языковой картины мира, всё ещё актуален для изучения.  

Понятие «языковая картина мира» связывают с немецким учёным 
Фридрихом Вильгельмом фон Гумбольдтом (1767–1835), который утверждал, 
что «различные языки являются для нации органами их оригинального 
мышления и восприятия» [9, с. 324]. Именно этот ученый увидел взаимосвязь 
между различными нациями, их культурой и языком, на котором они говорят. 
Лео Вайсгербер был последователем Гумбольдта, и он ввел данное понятие. 
Немецкий языковед считал, что «язык позволяет человеку объединить весь 
опыт в единую картину мира и заставляет его забыть о том, как раньше, до 
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того, как он изучил язык, он воспринимал окружающий мир» [6, с. 51].Он 
рассматривал языковую картину мира как результат исторического развития 
каждой отдельной страны, и как живую, изменчивую систему, в которую 
входят культура, традиции, языковые особенности и их отражение в этих 
традициях. Современные ученые, например, Березовская Я. Л. в отношении 
китайской языковой картины мира утверждает, что «каждая культура 
представлена образным мировидением» [4, с. 21]. Это значит, что каждый 
язык формирует свой способ восприятия мира, который отражается во всех 
единицах языка, в особенности, во фразеологизмах, поговорках, которые 
всегда несут переносное метафоричное значение и образуют определенные 
образы в мышлении носителей. А без анализа языка невозможно определить 
их значения и правильного употребления. Поэтому, чтобы понять культуру и 
менталитет другой страны, важно начать с изучения языка, ведь именно в нем 
отражаются какие-либо традиции, нормы поведения. 

Языковая картина мира китайцев получила освещение в работах, 
посвященных отражению в языке самых различных аспектов: эволюции 
политической культуры [7], способов семиотизации звукового мира [17], идеи 
монадности в идеографии [16], аксиологии дискурса [10] и др. В данном 
исследовании используется многоаспектный подход для выявления 
соотношения фразеологизмов и знаков культуры, а именно, рассматривается 

этимология знаков 箸 и筷, анализируются особенности национального быта, 

культуры, традиций и мировоззрения китайского этноса, проводится 
лингвокультурологический анализ, классификация фразеологизмов, в состав 
которых входят палочки для еды. В основу исследования легли работы таких 
русских и китайских ученых, как Семеновой М. М., Чжао Чжицяня, Чэнь 
Шуана. Материалом для анализа послужили фразеологические словари и 
словари недоговорок Готлиба О. М. и Му Хуаина, Прядохиных М. Г. и Л. Г..  

Иероглифическая письменность ханьцев является этнокультурным 
феноменом, в указанном аспекте возникает необходимость рассмотрения 
ключевого знака культуры китайских палочек для еды, которым является знак 

箸(zhu). Данный знак широко использовался в Древнем Китае. В словаре Сюй 

Шэня «Шовэньцзецзы» (说文解字) данный знак трактуется как: палочки для 
еды, сделанные из бамбука. Важно обратить внимание на компоненты знака, 

из которых он состоит. Знак竹послужил в качестве элемента значения, а 

именно, материала, из которого изготавливались палочки и 者– определял 

чтение. Кроме того, существовал знак梜,обозначающий «палочки для еды». 

Внутри него детерминативом служит знак «木», определяющий дерево как 

материал палочек. Однако с началом правления династии Мин (1368-1644 гг.), 

箸 был заменен на筷子 (kuaizi), использующийся в настоящее время, 

например, в таких выражениях, как 动筷子или下筷子, означающих «начать 

есть». В слове筷子знак竹 сохранил свое значение, а знак, отвечающий за 

произношение, был изменен на 快, что кроме первоначальной фонетической 

функции, привнес новое значение, подчеркивающее удобство и быстроту 

захвата кусочков еды с помощью данного столового прибора. И 箸, и 筷子
активно используются во фразеологии.  

В китайском языке существует множество фразеологических единиц, 
отражающих символическое значение палочек. Фразеологические единицы в 

современном китайском языке делятся на готовые выражения (成语), 

привычные выражения (惯用语), пословицы (谚语), поговорки (俗语), 

усеченные выражения, недоговорки-иносказания (歇后语) [15, с. 127]. В данном 
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исследовании рассматриваются такие фразеологические единицы как 
готовые выражения (чэнъюй) и недоговорки (сехоуюй).  

Внутри фразеологизма箸означает «палочки для еды», однако, 

сочетаясь с другими компонентами фразеологической единицы, будет 

приобретать иной смысл. Например, 象箸玉杯имеет буквальное значение – 

«палочки для еды из слоновой кости и яшмовые бокалы», образное значение 

– «роскошь, расточительство». В данной фразеологической единице 象箸 – 
символ богатства [8, с. 464]. Это обусловлено тем, что в древности палочками 
из слоновой кости могли пользоваться только люди высокого статуса или 
император. Таким образом, рассмотренные фразеологические единицы 

(чэнъюй), в состав которых входит 箸 можно разделить на 4 группы: 

1) описывающие тревожное, нестабильное состояние какого-
либо лица, обычно неся негативную коннотацию: 

临食废箸уронить палочки во время еды – описание тревожного 

состояния. В Китае верят, что если палочки упадут на пол, то случится 
несчастье в доме хозяина.  

闻雷失箸при раскате грома выронить палочки для еды – крайняя 

степень растерянности, удивления; 
2) дающие положительную оценку творчеству поэта: 

超超玄箸высокий-высокий; непостижимый, но яркий. Используется 

для описания творчества поэта, поэтического произведения; 
3) отражающие помощь кому-то в принятии решения – все 

фразеологические выражения данной категории имеют синонимичное 
значение: 

张良借箸Чжан Лян одолжил у Лю Бана палочки для еды, чтобы дать 

ему совет–помочь кому-либо принять правильное решение. Данный чэнъюй 
берет свое начало из древности, когда Чжан Лян служил советником у Лю 
Бана. Советник с помощью нескольких палочек указал Лю Бану недостатки 
идеи, которая заключалась в разделении государства. Он на каждую причину 
выкладывал на стол по одной палочке, продемонстрировав, насколько 
неприемлема для них была идея. Данное историческое событие, по 
некоторым источникам, помогло Лю Бану стать императором династии Хань 
[11]; 

运筹借箸принимать решение с помощью палочек; 

4) описывающие разборчивость в еде или расточительство – 
подобное поведение порицается обществом. 

象箸玉杯палочки для еды из слоновой кости и яшмовые бокалы; 

万钱无下банкет, который стоил много денег, но на нем отсутствовали 
палочки для еды; 

无下箸处 быть разборчивым в еде; 

5) обозначающие исключительно состояние домашней утвари в 
целом 

箸长碗短грязный и неполноценный предмет домашнего обихода. 

Идея основывается на том, что палочки не должны быть длиннее чаши, это 
приводит к дисгармонии в доме.  

Фразеологизмыс箸 имеют как отрицательную, так и положительную 
коннотацию. Из отрицательных значений выделяются тревога при падении 
палочек на пол (связана с суевериями, падение палочки на пол – дурное 
предзнаменование), грязная посуда и столовые принадлежности (хаос в 
домашнем убранстве), чрезмерная любовь к роскоши, расточительный образ 
жизни (порицание обществом чрезмерного потребления). Положительные 
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значения подчеркивают высокий уровень творчества автора и отражают 
помощь в принятии правильного решения какой-либо проблемы.  

Чтобы понять философское значение китайских палочек для еды, 
нужно обратиться к древней философии – гармонии между небом и землёй 
[20, с. 6]. Если обратить внимание на форму палочек, то можно заметить, что 
начала палочек имеют закругленную форму, в то время как концы – 
квадратную. Из этого можно сделать вывод о том, что китайцы по-прежнему 
подсознательно придерживаются древнейшей философии – гармонии между 
круглым небом и квадратной землей. Кроме этого, идея о существовании инь 
и ян также остается актуальной и прослеживается в использовании палочек 
[16, с. 478-479]. Иными словами, исходя из того, как нужно держать палочки, 
можно понять, что одна из палочек всегда остается неподвижной, в то время 
как вторая, которая находится над ней, подвижна. Здесь вновь 
подтверждается идея о гармонии между активным и пассивным началами. 
Более того, следует отметить древнего китайского мыслителя Конфуция, 
который по некоторым источникам считается одним из первых философов, 
предложивших использовать бамбуковые палочки как столовые 
принадлежности. Он утверждал, что ножи и вилки напоминают о холодном 
оружии из-за своей остроты. А значит, нужно было использовать прибор, 
который бы не напоминал военное оружие. Вероятно, что и этот факт повлиял 
на закругленную форму палочек для еды.  

Видение мира 筷子также прослеживается во фразеологических 

единицах, главным образом, в недоговорках-иносказаниях. В них можно 
заметить некоторую закономерность, которая заключается в следующем: 

большинство выражений состоят из словосочетания 一根筷子. Описывая 

какое-либо действие с использованием одной лишь палочки, они несут в себе 

строго отрицательную коннотацию. Например, 一根筷子吃豆腐 - 全盘弄坏 есть 

тофу одной палочкой – полностью всё испортить или一根筷子捡花生米 - 挑拨

собирать палочкой лущеный земляной орех – провоцировать, разжигать 

вражду. Здесь, присутствие 一根筷子 повлияло на значение выражения, сделав 

акцент на важности использования сразу обеих палочек вместе, поэтому 
большинство недоговорок в целом практически не несут положительного 
значения.  

Все выражения, имеющие словосочетание 一根筷子, несут в себе 

смысл какого-либо препятствия или невозможности выполнения действия. С 

помощью смысла, заключающегося в 一根筷子 и содержащегося в данных 

фразеологизмах, подтверждается философия, которая отражает гармонию 
двух начал.  

Кроме философского значения двух начал и гармонии между ними, 
палочки для еды несут в себе символическое значение. Во-первых, палочки 
для еды рассматриваются как связующее звено между жизнью и смертью, 
предками и потомками, людьми и богами. Раньше человека хоронили вместе 
с палочками, которые умерший использовал при жизни, чтобы была 
возможность использовать по назначению уже в загробной жизни. 
Вертикально воткнутые в еду палочки интерпретируются как символ смерти, 
потому что, находясь в вертикальном положении, они напоминают палочки 
для благовоний, которые сжигают в храмах, часто для умерших предков во 
время похорон [3, с. 20]. В Китае люди считают, что таким образом можно 
выразить уважение и почтение к человеку, так как с помощью них он может 
наслаждаться едой [13, с 118-119].  

Движение, при котором люди передают кусочки еды друг другу с 
помощью палочек, чаще всего используется при похоронных обрядах, 
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который включает в себя передачу кремированных костей между близкими 
людьми с помощью палочек [3, с. 21]. Поэтому существует огромное 
количество запретов в использовании палочек, например, вне похоронных 
ритуалов нельзя передавать друг другу еду с помощью палочек или же 
описанный выше ритуал, также должен быть реализован только в 
определенной ситуации.  

В Китае существует легенда, которая позволяет с позиции культуры и 
традиций определить значение палочек из определенного вида древесины 
для праздничных и похоронных церемоний. В ней указан вид дерева, из 
которых изготавливались палочки: тутовое дерево. Так как тутовая древесина 
обладает белой окраской – цветом, символизирующим скорбь, и так как слово

桑葚(sāngshèn),обозначающее тутовую древесину, созвучно丧身(sàngshēn), то 
есть, «лишиться жизни», китайские палочки из подобного вида дерева могли 
использоваться только при похоронных обрядах или же поминках. Данный 
пример показывает, насколько сильно омонимы в китайском языке влияют на 
культуру и традиции.  

Во-вторых, палочки для еды символизируют смысл счастья и удачной 
жизни и являются характерным символом китайской эстетики и искусства. 
Поэтому одним из самых популярных подарков на свадьбу будет пара палочек, 
символизирующих жениха и невесту как единое целое, чтобы те никогда не 
расставались и помогали друг другу [1, с. 7-8]. Такие палочки отличаются от 
обыкновенных своим внешним видом: чаще всего они расписываются 
различными узорами, таким образом, превращая их в предмет искусства. 
Свадебные традиции находят своё отражение в недоговорках. Например, в 
словаре Прядохиных М. Г. и Л. И. упоминается недоговорка, связанная с темой 

свадьбы, семейной жизни. 筷子些骨头–三条光棍буквально означает «ухватить 
кость палочками для еды – три голых палки», и имеет образное значение 
«холостяк» [11, с.11]. Если рассматривать данный фразеологизм в контексте 

фразы 一家子人筷子夹骨头–三条光棍, то его значение можно определить с 

помощью омонима 嫁 (вступать в брак) к слову 夹 (jia) (хватать). В таком случае 

весь сехоуюй символизирует мужчину, который вместо женщины хватает 

кость, то есть, выбирает одиночество. Среди фразеологических единиц (成语) 
существует чэнъюй, подтверждающий символизм палочек как знака свадьбы, 

благословения: 一个碗，碗里有鱼肉，碗上有筷子.Также в筷子можнозаметить 

появление нового символического смысла как пожелание в скором времени 

иметь детей, потому что фонетический компонент знака «куай» созвучен с 快

, то есть, «быстро», а 子 – со словом «сын».Кроме того, девушки дарят друг 

другу 筷架, то есть, подставки под палочки, потому что данное слово созвучно 

с выражением «скоро выйти замуж» (快嫁). Именно поэтому данный подарок 

имеет символическое значение.  
Таким образом, автор в данном исследовании продемонстрировал, 

как сакральный символизм палочек для еды отражается в языке и отражается 

в традициях, мировидении китайского этноса. Анализ знаков показал, что 筷

子 в современном китайском языке используется для обозначения палочек и 

главным образом используется в таких фразеологических единицах, как 

недоговорки (сехоуюй). 箸 перестал функционировать самостоятельно, как и

梜в современном китайском языке, но он всё ещё используется во 

фразеологизмах (成语), в которых палочки для еды выражают такие 

негативные значения как: неприемлемое поведение человека, 
расточительность, описывают дисгармонию и неаккуратность в домашнем 
убранстве, и такие положительные значения, как высокий уровень творчества 
автора и помощь в принятии правильного решения какой-либо проблемы. 
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Идея о гармонии двух начал проявляется в выражении 一根筷子 в 
недоговорках, таким образом повлияв на мировоззрение китайцев. Иными 
словами, только за счет двух палочек можно добиться желаемого, а одна 
палочка всегда ограничивает человека в возможностях. Следовательно, 
рассмотренные недоговорки, связанные с палочками для еды, несут 
негативную коннотацию, которая выражает смысл невозможности 
выполнения действия. Поэтому рассмотренные недоговорки, связанные с 
палочками для еды, главным образом несут негативную коннотацию.  

Положительное значение палочек для еды отражено в свадебных 

ритуалах, при которых 筷子–это символ счастья и гармоничного союза между 

двумя людьми. Также, благодаря омонимии, палочки становятся 
символическим подарком на свадьбы. Особенности культуры и традиций, 
касающиеся похоронных и свадебных церемоний, а также философии и 
мировидения китайского народа нашли свое отражение в языке. Палочки для 
еды – это культурный феномен, пронизывающий разные аспекты жизни 
китайцев: похороны, свадьбы, быт и др., которые находят свое отражение во 
фразеологизмах, подтверждая, что палочки являются важным фрагментом 
языковой картины мира китайского этноса. 
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CHINESE CHOPSTICKS AS A FRAGMENT  
OF THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD 

 
This article analyzes the significance and symbolism of Chinese chopsticks 

as a fragment of the linguistic picture of the world of the Chinese ethnic group. 

Linguistic and cultural analysis of phraseological units and etymology of箸and筷

https://www.epochtimes.ru/content/view/55669/4/
https://cyberleninka.ru/article/n/a-a-maslov-ryadom-s-altarem-predkov
https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnoe-znachenie-palochek-i-pravila-etiketa-pri-ispolzovanii-palochek
https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnoe-znachenie-palochek-i-pravila-etiketa-pri-ispolzovanii-palochek


 
 
 

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  « З А М Е Т К И  У Ч Е Н О Г О »  № 3 / 2 0 2 2  

 

~ 81 ~ 

 

 

signs is carried out in order to identify the reflection of culture, everyday life, 
philosophy and worldview of Chinese people, as well as various rituals and 
traditions in these units of the Chinese language. 

 
Keywords: China, chopsticks, philosophy, tradition, culture, phraseology, 

superstition, rituals, language picture of the world, worldview. 
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Данная статья посвящена особенностям перевода англоязычных 

проповедей. Объектом исследования являются тексты религиозных 
проповедей американского проповедника Билли Грэма. Анализ композиции 
текстов проповедей позволил выявить функциональные особенности каждой 
части проповеди с учетом лингвостилистических факторов и определить 
определенный набор языковых средств, участвующих в создании текстов 
проповедей. 

 
Ключевые слова: религиозный дискурс, речевые стратегии, Билли 

Грэм, англоязычная проповедь, лексические средства, структура проповеди, 
воздействие, сознание, проповедник, Библия. 

 
***** 

 
Материалом для нашего исследования послужили англоязычные 

тексты проповедей американского проповедника Билли Грэма – пастора 
баптистской церкви, теле- и радиопроповедник, автор большого количества 
книг. Исследуемые нами публичные выступления свидетельствуют об 
исключительном таланте этого проповедника.  

Текстовый анализ проповедей позволяет установить, какие 
лингвистические и экстралингвистические факторы задействованы для 
реализации идейной установки их создателей. Название проповеди и цитата 
всегда связаны общей темой, которая на различных лингвистических уровнях 
постоянно проявляется в основной части проповеди. Важную роль в 
привлечении внимания слушателей играет приветственная часть, так как она 
выполняет контактоустанавливающую функцию.  

В качестве примера можно привести приветственную часть речи 
известного проповедника Билли Грэма из проповеди «Опасность 
безразличия»: 

Now I find a psychological and spiritual and moral vacuum in the United 
States, and in Europe and America and many other parts of the world. Millions of 
young people have no purpose for living and no motivating challenge. <…>. And 
into that type of a situation came Hitler. He found Germany with millions of young 
people unemployed, millions of young people marching and demonstrating for this 
cause and that cause and into that vacuum came Hitler and built that mighty 
military machine that almost conquered Europe and the world [4]. – Сейчас я 
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наблюдаю психологический, духовный и моральный вакуум как в 
Соединенных Штатах, так и в Европе, в Америке и во многих других частях 
света. У миллионов молодых людей нет цели в жизни и нет внутреннего 
стимула <…>. И такого рода ситуацией воспользовался Гитлер. Он 
использовал Германию с ее миллионами безработных молодых людей, 
миллионами молодых людей, которые выходили на улицы и участвовали в 
демонстрациях, по этой причине. И по этой причине и в тот социальный 
вакуум пришел Гитлер и построил такую мощную военную машину, которая 
почти завоевала всю Европу и мир.  

В данном фрагменте представлены предложения из приветственной 
части и основной, связанные между собой по смыслу. Эмоциональный накал 
задает в данном случае прием повтора лексических единиц: vacuum (вакуум), 
millions of young people (миллионы людей), cause (причина), came Hitler 
(пришел Гитлер). Уже в первом предложении основной части проповедник 
сопоставляет приход Гитлера с приходом дьявола, говоря о повторяющейся 
опасности, нависшей над нашим обществом: into that type of a situation came 
Hitler (и такого рода ситуацией воспользовался Гитлер), into that vacuum came 
Hitler (в тот вакуум пришел Гитлер).  

С точки зрения перевода данный пример не вызывает трудностей. 
При переводе географических названий мы обращаемся к их постоянным 
эквивалентам: the United States (Соединенные Штаты), Europe (Европа), 
America (Америка), Germany (Германия). Прием модуляции мы применили 
при переводе выражения now I find, заменив прямое значение находить на 
лексему, значение которой выводится логически из исходной единицы 
наблюдаю.  

Цель основной части проповеди – рассмотреть волнующую всех 
проблему, добиться внимания аудитории и убедить ее в истинности 
утверждений. Для написания этой части проповеди проповедник использует 
такие формы, как рассуждение, повествование, описание, однако наиболее 
распространена форма рассуждения, которое «характеризуется причинно-
следственными отношениями, имеет логическую основу и опирается на 
жизненный опыт самого пастора» [1].  

Значительная роль в тексте проповеди отводится заключению, 
которое логически должно перекликаться с темой, приветственной частью и 
основной. При исследовании композиции проповеди Е. В. Бобырева приходит 
к выводу, что способы завершения данного жанра «менее клишированы, и оно 
строится по двум основным моделям – дискурсивной и апеллятивной, 
которые проявляются в их функциях [2]. Апеллятивная модель предполагает 
«обязательную апелляцию к воле и чувствам человека либо апелляцию к 
всемогуществу Бога» [2]. Заключительная часть выполняет функцию 
логического завершения текста, суммируется общая картина сказанного. При 
этом у каждого священника существуют свои, только для него характерные 
способы завершения проповеди. 

Так, почти все свои проповеди Билли Грэм завершает следующими 
словами: 

And I’m going to ask you to do it today and I’m going to ask you to do it 
publicly. How do you do it? I’m going to ask hundreds of you to get up out of your 
seat right now and come and stand in front of this platform quietly and reverently 
and say I want Christ in my heart <…>. Why do I ask you to come forward? Because 
every person Jesus ever called in the New Testament, he called publicly. You come 
publicly and openly and declare yourself; you may be Protestant; you may be 
Catholic; you may be Jewish; you may be Orthodox or you may not have any religion 
but God has spoken to you today and you know that you need Christ, you come and 
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make sure right now [5]. – И я прошу Вас сделать это сегодня. Я прошу Вас 
сделать это открыто, перед всеми. Как Вы это сделаете? Я попрошу сотни 
людей подняться со своих мест и выйти вперед, встать тихо и почтенно перед 
сценой и сказать: «Я принимаю Христа в сердце!» <…>. Почему я прошу выйти 
вперед? Потому что каждого человека, которого когда-либо призывал Иисус 
в Новом Завете, он призывал открыто, перед всеми. Выйдите перед всеми 
публично и открыто, заявите о себе; Вы можете быть протестантом; Вы 
можете быть католиком; Вы можете быть евреем; Вы можете быть 
православным или же Вы не проповедуете никакой религии, но Бог говорил с 
Вами сегодня, и Вы знаете, что Вам нужен Христос, выходите и убедитесь в 
этом прямо сейчас.  

Как можно увидеть из примера, речь пастора очень эмоциональна, 
чему в немалой степени способствует такое языковое явление, как повтор 
лексических единиц. Его значение в ораторской речи огромно: они служат 
«средством поступательного движения речи, развертывания мысли, ее 
концентрации в речевых фрагментах, опорными элементами в развитии 
мысли, проводниками определенной темы» [3]. Согласно наблюдениям 
ученого, лексические повторы могут быть дистантными, то есть «лексический 
компонент повторяется на протяжении большого речевого отрезка и 
контактными, то есть «компонент речи может повторяться в одном 
предложении или стоящих рядом двух предложениях, в независимости от 
синтаксической позиции» [3]. В данном примере оратор использует, главным 
образом, контактные лексические повторы.  

С точки зрения перевода данное предложение не вызывает 
трудностей, но ввиду расхождения грамматического построения 
предложений в русском и английском языках, при переводе требуются 
трансформации. Так, в первом предложении мы применили трансформацию 
членения предложений, при которой синтаксическая структура в оригинале 
преобразуется в две предикативные структуры языка перевода: And I’m going 
to ask you to do it today and I’m going to ask you to do it publicly. – И я попрошу 
Вас сделать это сегодня. Я прошу Вас сделать это открыто, перед всеми  

Приведенный пример заключения дает многим слушателям 
проповеди положительный заряд и мотивирует их к принятию Бога и его воли 
ко всему в нашем мире. Вывод по предназначению проповеди всегда заранее 
предопределен речью проповедника и несет призыв к более глубокому 
осознанию своей веры.  

Таким образом, современная проповедь предстает как 
многоаспектный идейно-художественный и тематический текст: это особая 
форма информационного медиатекста, содержащая сведения об истории, 
истории религии, Церкви и Святых. В то же время она носит дидактический 
характер, нацеленный на нравственное воспитание верующих. С точки зрения 
композиционного состава каждый компонент выполняет свои задачи и цели, 
однако их совокупность позволяет проповеднику использовать весь 
лексический и стилистический потенциал своего национального языка для 
достижения главного предназначения проповеди – раскрыть глубину учения 
Библии и сущности Бога. 
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This article deals with the peculiarities of translation of English sermons. 

The object of this research is a number of religious sermons of the American 
preacher Billy Graham. The analysis of the structure of the sermon texts allowed to 
reveal the functional features of each part of the sermon, including the linguistic 
and stylistic factors and to determine the definite set of linguistic means, 
participating in sermon texts creation.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОСОБЕННОСТЕЙ СТИЛЯ 
ЭТЮДОВ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
СКРЯБИНА 

 
Ван Синьюй 
Магистрант Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова 
 
Многие произведения Скрябина, написанные для фортепиано, и 

особенно ранние произведения, напоминают Фредерика Шопена и включают 
музыку во таких формах, которые использовал сам Шопен ( этюд, прелюдия, 
мазурка). Однако более поздние работы отличаются своей уникальность и 
оригинальностью, в них используются очень необычные гармонии и фактуры, 
виден новый "выращенный" композитором стиль. 

 Развитие стиля Скрябина можно проследить в его десяти 
фортепианных работах: самые ранние написаны в довольно традиционной 
позднеромантической форме, там присутствует и влияние Шопена и 
Ференца Листа, но более поздние демонстрируют новую картину. Давайте 
проанализируем развитие стиля Александра Скрябина в его работах для 
фортепиано с этюдами. 

 
Ключевые слова: Стиль этюдов Скрябина; влияние композиторов на 

творчесво Скрябина; уникальный стиль этюдов Скрябина; стиль последних 
этюдов; приемы Скрябина для этюдов фортепиано; анализ этюдов для 
фортепиано. 

***** 
 
Александр Николаевич Скрябин - фортепианный композитор XX 

века, творчество которого занимает особое место в истории развития русской 
музыки. Его особенность - это постоянное желание развиваться духовно, 
желание узнать и прочувствовать больше, дотянуться до горизонтов 
музыкальных и творческих пределов, а главной любовью Александра 
Скрябина стали фортепиано и музыка Фридрика Шопена, которой он 
вдохновлялся в самом начале своего творческого пути. Всё это и позволило 
ему обрести свой уникальный стиль. 

Всего А.Н. Скрябиным было написано более двухсот музыкальных 
произведений для фортепиано, из них прелюдии (91 промзведение), сонаты 
(10 произведений), этюды (26 произведений), поэмы (20 произведений), 
мазурки (21 произведение), экспромты (11 произведений), вальс (2 
произведения), а также отдельные пьесы, циклы и группы пьес, и два "Листка 
из альбома". 
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Почему же его творчество так отличается, кажется чем-то не 
обычным, новым и свежим, по сравнениюс другими композиторами прошлых 
веков? В этом весь Скрябин: он буквально оживляет свой инструмент, а потом 
и свою музыку; награждает мелодию душойи настроением, словно это живой 
организм, которых хочет пообщатьсяся с тобой. 

 К фортепиано и роялю ещё с самого детства Александр Николаевич 
относился так, словно эти предметы имеют собственную жизнь, душу, 
дыхание и эмоции. Именно поэтому его игра на фортепиано такая же "живая" 
и эмоциональная, экспрессивная. 

За свою жизнь Александр Николаевич дал множество концертов по 
всему миру - Россия, Европа, США, однако при этом исполнял он в основном 
только свои произведения. 

Характеризуя его музыкальное творчество в целом, можно увидеть, 
что все созданные им музыкальные образы словно стремится взлететь, 
побеждать, дотянутьсядосамых облаков, каждре произведение - это всегда 
порыв и стремление к чему-то высокому, идеальном, духовному. Если же 
рассматривать его ранние работы с фортепиано, то тут у композитора 
прослеживается спокойное и более "нейтральное" настроение. Он создает 
музыкальные лирические образы, а также, как уже было отмечено ранее, из-
за того, что на старте своего творчества Александр Николаевич был увлечён 
работами польского композитора Фредерика Шопена, в его ранних работах 
также можно проследить некоторый оттенок самой музыки Шопена. Это 
далеко не одинаковая музыка, есть некоторые параллели, которые Скрябин 
услышал, проанализировал и, возможно, ненарочно применил в своих 
произведениях. Без этого не обойтись, так он учился, так вырисовывается 
очертания его стиля, отрабатывать "понимание" музыки. Например, в 1895 
году Александр Николаевич написал одно из самых популярных своих 
произведений - Этюд opus 8 № 12, ре-диез минор, который начинается с той 
же ритмоформулы, которая была и в до-минорном «Революционном» этюде 
Ф.Шопена. 

Анализ этюдов для фортепиано Скрябина. Особенности стиля. 
Этюды занимают важнейшее место в творчестве Александра 

Скрябина. Двадцать шесть этюдов Скрябина внесли значительный вклад в 
фортепианную литературу. Тут Скрябин исследовал особые настроения, 
музыкальные фигуры и технические проблемы, что также делал и 
Рахманинов. 

Особое отношение композитора к такому жанру, как этюд, вероятно, 
связано с тем, что этюды в наименьшей степени сковывали его в уже принятых 
"традиционных формулах" музыки, другими словами это было стремление к 
максимальной лирической свободе, ничем не стесненной индивидуализации. 
Это та революционность, которая и отличает творчество Скрябина в целом.  

Цикл из 12 Этюдов соч. 8, созданный композитором в 1894-1895 годах, 
состоит из уникальных произведений, которые обрели новые непривычные 
формы и оттенки в литературе мирового искусства фортепиано. Например, 
цикл Этюд № 2 необычен не только своим лиричным характером, но вместе с 
этим и некоторой взволнованностью, этюд № 7 этого же цикла можно 
охарактеризовать как тревожный и мятущийся, № 9 мрачный и 
драматический, № 10 блестяще виртуозный, а № 11 имеет настроение глубокой 
скорби. 

Послушаем и проанализируем стиль последних нескольких этюдов 
восьмого опуса раннего творчества Александра Скрябина: 

Сначала возьмём Этюд № 11 си бемоль минор, с которым связана 
печальная романтическая история. Данный 11й этюд посвящён юной 
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возлюбленной даме композитора - Наталье Секериной, которая на тот момент 
была действительно очень юна, примерно 15-17 лет. Александр писал записки 
своей возлюбленной, откуда можно взять объяснения столь лиричному 
характеру его произведений того периода творчества автора. Данный этюд № 
11, который композитор сочинил на "заре туманной юности" возлюбленной 
автора, действительно имеет своеобразный характер и, безусловно, совсем не 
похож на классически стройные и яркие образы любви в произведениях 
Шопена, Шумана, Листа. Хотя, опять же, в некоторых этюдах этого времени 
можно отыскать оттенки музыки Фредерика Шопена. 

Музыка произведения мягкая, нежная, загадочная, а от этого немного 
печальная. Ближе к середине, а затем и в конце этюда вся грусть спокойно 
выливается в мажорное звучание, что успокаивает, отбрасывает всю прежнюю 
печаль переживания и обдает теплом. В данном 11м этюде композитор словно 
заранее переживает и волнуется за будущее, его томит какое-то не доброе 
предчувствие. Так и случилось. Жизнь развела, разъединила влюблённых, 
скореевсего из-за аристократических предрассудков матери Натальи. У обоих 
семейная жизнь сложилась неудачно, особенно у Натальи. Эта полузабытая и 
загадочная история любви стала известна, по-видимому, после публикации 
писем Натальи сестре в Москву. 

Что касается следующего произведения, последнего этюда восьмого 
опуса, № 12 ре диез минор, то это одно из самых ярких и известных сочинений 
Скрябина за всю историю его творческого пути. 

Некоторые сравнивают это произведение с этюдом Фредерика 
Шопена ор.10, № 12, находят схожие черты и настроение. Однако, если в случае 
с Шопеном его произведение весьма жизнеутверждающее, прекрасное, 
поднимает дух и словно "закаляет" характер, а также обращено к гражданам, 
имеющим революционныенастроения; вызывает воспоминания о 
революционном восстании в Польше в Варшаве 1831 против советской власти, 
то этюд Александра Скрябина больше является произведением для одного 
обособленного человека, который одинок, но вместе с тем горд и храбр; 
человека, который имеет великую и одновременно печальную душу. Сила, 
которая исходит от этого произведения не даёт упасть духом, это похоже на 
поединок, где есть бурное и дерзкое начало, томительная центральная часть 
и долгожданная завязка. Экспрессия и мощь - то, что характеризует стиль 
данного эпизода. 

Таким образом, сочетание этой "агрессивной" экспрессии и силы в 
произведении вместе с этой печалью о чём-то далёком и нереальном, что 
является особенностью стиля Александра Скрябина. 

А. Н. Скрябин этюд № 12 https://youtu.be/7ClDFmFmr0k 
Фридерик Шопен этюд ор.10 № 12 https://youtu.be/i8X0kGpJE8E 
Также для анализа стиля творчества Александра Скрябина возьмём 

его этюд ор. 8 № 10. Данный цикл этюдов был создан Александром в 1894 году, 
когда ещё полностью не был четко установлен "скрябинский" стиль. Этюды 
этого цикла можно назвать целыми самостоятельными произведениями, так 
как несмотря на ранний возраст композитора, в произведениях уже 
соблюдалась логика и структура мысли автора. Все этюды ор. 8 вполне 
"зрелые", полноценные произведения. Соединение искрометной легкости, 
быстроты, фактурной и гармонической оригинальности ведет к тому, что при 
подлинно виртуозном исполнении этюд производит совершенно 
феерическое впечатление. 

Об этом этюде также можно услышать, что это "этюд в больших 
терциях", так как если рассматривать партию правой руки, там отсутствуют 
все малые терции: исключительно большие. Более того, малые терции 



 
 
 

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  « З А М Е Т К И  У Ч Е Н О Г О »  № 3 / 2 0 2 2  

 

~ 90 ~ 

 

 

отсутствуют и там, где они предполагаются: в конечный такт периода 
композитор создает неожиданные повороты, всячески избегая малые терции. 

Более чем в половине этюдов op. 42 (№ 1, 2, 6, 7, 8) А. Н. Скрябин 
продолжал исследовать возможности полиритмических сочетаний. Из-за 
асинхронного использования мелодии, гармонии, фактуры и ритма часто 
возникают противоречивые моменты, что позволяет композитору добиваться 
своеобразной двусмысленности, а также придает произведениям 
импрессионистическую текучесть. Партия левой руки очень развита и 
движется широкими промежутками. Аккорды звучат не одновременно в 
блоке, а "разбиваются", присутствует волнение. Бауэр называет все эти восемь 
этюдов «этюдами опыта». 

Фортепианные миниатюры Александра Скрябина идеально подходят 
для изучения эволюции его стиля, который потерпел сильной 
трансформацииза этот период: произведения представляют сильно 
сконцентрированные идиомы и структурные приемы в сжатой форме, что 
делает более доступным для понимания квинтэссенцию аккорда. 

Во множестве исследований часто рассматриваются отдельные 
жанры или периоды скрябинского наследия, что не позволяет выявить 
важные общие тенденции и внутренние связи между его произведениями. 
Расширяя границы тональности, Александр Скрябин завершает расширение 
и универсализацию жанра фортепианной миниатюры. Александр 
Николаевич часто использует вспомогательные и проходящие большие 
терции, а также альтерации. Исключительная роль большой терции 
естественно сочетается с чертами целостности, увеличено-ладовыми 
элементами. 

Таким образом, анализируя вышеуказанные этюды Александра 
Николаевича Скрябина, можно сказать, что для него всегда были важны 
приемы звукоизвлечения. Он считал, что "...не может и не должно быть раз 
навсегда заданных приемов звукоизвлечения...". 

Что касается не конкретно музыкальных навыков композитора, то 
можно отдельно отметить его руки: кисти были очень подвижными, а 
растяжение межпальцевых перепонок было большим, что физически 
позволяло ему охватить больший диапазон. При этом, в отличие от многих 
других подобных известных композиторов и пианистов, Александр 
Николаевич не владел какой-то конкретной или же универсальной техникой. 
Так, например, композитор не стремился беглости в гаммах, а был довольно 
равнодушен к отточенности и ровности пассажей. Он свободно владел 
легкими, быстрыми и недлинными октавными фигурами, 
арпеджированными аккордами, фигурациями, трелями, скачками. В октавной 
технике Скрябин достигал быстроты и ловкости, не стремясь к четкости и 
силе. 

Самый популярный и широко используемый прием Скрябина — так 
называемый мистический аккорд. Мистический аккорд основан на 
гексатональной неправильной гамме, которая изначально будет отличаться 
от классической диатонической гаммы как по структуре, так и по способу 
использования. Ни один из ее шести составляющих тонов не возьмёт на себя 
функцию тоники, и более того, среди них нет "иерархии" или 
взаимозависимости. Понятие гаммы сливается с понятием аккорда, и этот 
аккорд, который и так охватывает всю гамму, оказывается совершенно 
устойчивым, самостоятельным, так он и обобщает гамму. В пределах лада 
игнорируют любые привычные и предвзятые правила, а музыка становится 
результатом "сцепления" аккордов. Никакой "тональной логики".  
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Более того, именно благодаря его этюдам можно проанализировать и 
проследить это развитие его стиля, так как данные произведения 
максимально "сконцентрированы" и "насыщенны". В свою очередь, это 
помогает увидеть картину в целом, со всеми её деталями, а также понять и 
прочувствовать задумки автора, ведь, как правило, для анализа стиля 
рассматривают отдельные жанры работ, что не всегда позволяет выявить 
общие черты, тенденции и внутренние связи междукомпозициями.  

Расширяя границы тональности в своих работах, Александр Скрябин 
одновременно расширил весь жанр музыки фортепианной миниатюры. Во 
второй половине его творческого пути можно увидеть черты «поэмы», 
которые есть почти в каждом произведении. Ключ к этому процессу лежит в 
составлении Скрябиным определенных символических музыкальных жестов. 
Разделение технических средств и поэтического замысла произведений 
Скрябина, а также неприятие эволюции его мысли приводят к серьезным 
интерпретационным последствиям. 

Музыка Скрябина дает исполнителю прекрасную возможность найти 
баланс между рациональным и интуитивным. Отсутствие любого из этих 
качеств обедняет его произведения, делая их интерпретацию неполной. 
Следуя одной из главных идей Скрябина о синтезе всех искусств - эта 
характеристика идеально подходит к описанию его произведений.  

Композитор воспринял почти все жанры фортепианной музыки, 
которые встречались у Шопена: прелюдии, этюды, ноктюрны, сонаты, 
экспромты, вальсы, мазурки, которые к тому же можно было широко 
использовать в педагогической деятельности. Но при всем многообразии 
унаследованных жанров в трактовке их видны свои акценты и предпочтения. 
Особое внимание композитор уделял прелюдии, этюду и сонате (позже - 
поэме). 

Часто какие-то особенности выявлялись уже после того, как 
произведение было написано, а Скрябин всегда с невероятным удовольствием 
связывал теоретическое объяснение со своей музыкой. Его эволюция стиля, 
избежание всяческих правил на ранних этапах работы, совсем не привели к 
атональности произведений, скорее, наоборот, это привело к новому типу 
«расширенной тональности», в которой симметричное членение 
полутоновой гаммы создало новые непротиворечивые структуры. Все это 
имеет особое значение, которое связано с уже поздними работами великого 
композитора. В ходе создания своей техни Скикрябин никогда не нарушал 
"рутинности" и логики в сочинения. Скорее, он включал свои "эксперименты" 
в композиции, где все время неуклонно держался уровень сложности и 
элегантности, который композитор продемонстрировал в своих ранних 
работах. 

В эволюции музыки Скрябина ясно прослеживается средний период, 
символически совпавший с началом нового столетия этот период 
ознаменовался крупными симфоническими замыслами, неожиданными для 
прежнего лирика-миниатюриста. Причину такого поворота следует искать в 
системе философских взглядов, которым автор применял даже по отношению 
к собственному творчеству. 

Александр Скрябин - беспредельный мыслитель, умеющий 
безгранично и абсолютно безоглядно мечтать, что совсем отпустило завесу 
ощущения реальности. Композитор верил в свое высшее предназначение, и, 
слушая его музыку, можно почувствовать, насколько искренне он верил в то, 
что искусство способно буквально на все. В этом и заключается его 
уникальность - он переносил на бумагу свой образ жизни, мышления, мысли 
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и чувства, а затем, воспроизводя музыку, он каждый показывал себя, свои 
чувства и эмоции уже в музыке.  
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***** 
 
A STUDY OF THE PECULIARITIES OF THE STYLE OF ETUDES  

FOR PIANO BY ALEXANDER NIKOLAYEVICH SCRIABIN 
 
Many of Scriabin's piano works, and especially his early works, are 

reminiscent of Frederic Chopin and include music in forms that Chopin himself 
used (etude, prelude, mazurka). However, later works are distinguished by their 
uniqueness and originality, they use very unusual harmonies and textures, and a 
new style "grown" by the composer is visible. 

 The development of Scriabin's style can be traced in his ten piano works: 
the earliest are written in a rather traditional late Romantic form, there are also 
influences from Chopin and Franz Liszt, but the later ones show a new picture. Let's 
analyze the development of Alexander Scriabin's style in his works for piano with 
etudes. 

 
Key words: Scriabin's style of etudes; the influence of composers on the 

work of Scriabin; the unique style of Scriabin's etudes; the style of the last studies; 
Scriabin's techniques for piano etudes; analysis of etudes for pianoforte. 
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УДК 82 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  
РОМАНА ХАРПЕР ЛИ «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 

 
 
Харитонова Карина Петровна 
Студентка кафедры перевода ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова 
 
Анисимов Андрей Борисович 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода  
ИЗФиР СВФУ им. М. К. Аммосова 
 
Цель данной стати заключается в рассмотрении основной 

проблематики романа американской писательницы Харпер Ли «Убить 
пересмешника» («To Kill A Mockingbird», 1960). Данная статья рассматривает 
темы расовой дискриминации и предрассудков, раскрывает тему моральных 
принципов и ценностей человека, а также таких его качеств, как честь, 
гордость и благородность. Также в данной работе анализируется вероятный 
смысл фразы «убить пересмешника». 

 
Ключевые слова: расизм, дискриминация, предрассудки, 

толерантность, честь, совесть, справедливость, благородство, 
благоразумие, пересмешник. 

***** 
 
В 1861-м году в Америке началась гражданская война, продлившаяся 

четыре года (до 1865-го). Южные штаты провозгласили независимость от 
северных и объявили о создании КША – Конфедеративных Штатов Америки. 
Север выступил против отделения Юга и формирования их собственного 
государства. Итогами гражданской войны стали победа Севера, объединение 
обеих сторон под одним флагом, «реконструкция» Юга и, конечно, принятие 
закона об отмене рабства. Стоит отметить, что южане были противниками 
освобождения темнокожих и не поддерживали соответствующего закона, что 
впоследствии, после 1864-го года – года отмены рабства, повлекло за собой 
распространение расовой сегрегации. 

Действие романа американской писательницы Харпер Ли «Убить 
пересмешника» (“To Kill a Mockingbird”, 1960) разворачивается в 
вымышленном городе Мейкомб, что находится в штате Алабама – одном из 
южных штатов Америки, который во времена гражданской войны входил в 
состав КША. На момент написания романа в Соединённых Штатах 
разворачивались разные крупномасштабные социальные движения – среди 
них было и движение за права чернокожих, начавшееся в 1950-х годах. 
Мастерски написанный, имеющий глубокий смысл и высокую мораль, а также 
опубликованный в разгар антирасистских выступлений, «Убить 
пересмешника» моментально стал бестселлером, а со временем обрtл статус 
культового произведения. Но является ли этот роман историей об одном 
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лишь расизме и о том, как важно обществу быть более терпимым и 
толерантным? 

Сюжет романа довольно прост. Устами маленькой девочки Джин-
Луизы Финч по прозвищу «Глазастик» рассказывается история сонного 
городка Мейкомб 1930-х годов. Вместе со своим старшим братом Джимом и их 
другом Диллом Харрисом Глазастик постепенно постигает мир взрослых: 
сталкивается с первыми серьезными проблемами и учится находить их 
решения, старается понимать других людей («влезать в их шкуру»), получает 
мудрые наставления от своего отца Аттикуса Финча и, конечно, духовно 
взрослеет. Свидетельницей всех событий, которые происходят в Мейкомбе, 
является шестилетняя главная героиня, отчего порой может казаться, будто 
детство вновь вернулось (пускай и немного не такое, каким оно было десятки 
лет назад): игры с товарищами, поиск приключений, выдуманные рассказы и 
различные «пугалки», радость, беззаботность и такой далекий и непонятный 
«взрослый» мир, повествование от первого лица усиливает чувство 
возвращения и эффект ностальгии. 

«Убить пересмешника» – история взросления трех главных героев. 
Однако, в этом романе, как и в истории детей, особое место занимает 
сюжетная линия отца Глазастика и Джима Аттикуса Финча – блестящего 
юриста, взявшегося за, очевидно, безнадежное дело об изнасиловании 
темнокожим белой девушки. Финч выступает защитником Тома Робинсона, 
обвиняемого девятнадцатилетней Мэйеллой Юэл и ее отцом Бобом Юэлом в 
совершении над Мэйеллой преступления. 

Аттикус Финч – благородный человек с высокими моральными 
принципами. Он говорит своим детям, что не мог не взяться за дело Тома 
Робинсона; и причина далеко не в соответствующем распоряжении судьи и не 
в должностных обязанностях Финча. Остался бы Аттикус тем человеком, коим 
был всю свою жизнь, если бы отказался от защиты несправедливо 
обвиненного темнокожего? Смог бы он смотреть в глаза Джин-Луизе и 
Джиму, которых старался воспитать достойными людьми? Не предал бы он, в 
первую очередь, своих детей, если бы отказался? 

Аттикус Финч – мудрый отец, прирожденный юрист и настоящий 
человек. Он отличается от большинства жителей Мейкомба, ведь ему чужды 
грубость, агрессия, предвзятость, бесчестие. Прекрасная иллюстрация 
благородства Финча – его диалог с шерифом Тейтом в одной из последних 
глав романа. Шериф предлагает Аттикусу рассказать общественности, якобы 
Боб Юэл сам напоролся на собственный нож, а не был убит. Однако, Аттикус, 
еще не зная, что тот имеет в виду Артура «Страшилу» Рэдли, а не его сына, все 
равно не отступает от своих принципов, не умоляет шерифа закрыть глаза на 
«деяния» Джима, не давит на жалость и не дает взятку. Аттикус, хоть и 
понимает, через что придется пройти Джиму и какое наказание, вероятно, его 
ожидает, упорно противостоит предложению шерифа и твердо заявляет, что 
Джим предстанет перед судом. Аттикус Финч – пример для своих детей; если 
бы он преступил свои принципы, он бы предал не только себя – он бы предал 
дочь и сына: если он не сможет смотреть на них, то и они перестанут смотреть 
на него. 

«Убить пересмешника» – это история духовного взросления сестры и 
брата, в которой их отец занимает особенное место. Благодаря нему дети 
ненамного приоткрывают для себя загадочный и непостижимый мир, в 
котором живут те, которых все называют «взрослыми»; благодаря нему дети 
формируют ценности, приобретают личностные качества и определяют для 
себя взгляды на жизнь. Аттикус Финч – мудрый и спокойный, неконфликтный 
человек, готовый выслушать, поддержать, дать ценный совет и наставление. 
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Он любящий отец и достойный пример – не только для Глазастика и Джима, 
но и для всех людей. Высокие моральные принципы, кои он стремится 
передать своим детям, отличают Аттикуса от большинства жителей 
Мейкомба. Принявшись осуждать Финча после защиты им темнокожего, 
порицать его и распускать о нем слухи, жители этого провинциального 
городка обнажили, тем самым, свою личину: личину узкомыслия и 
предрассудков. 

Роман «Убить пересмешника» был написан на фоне разгоравшихся 
социальных движений за права темнокожего населения, долгое время 
подвергавшегося сегрегации. Однако же, история, которую рассказывает 
писательница, несмотря на свою очевидную составляющую, не о расизме. 
История, которую рассказывает Харпер Ли, – это история о предрассудках; о 
том, насколько диким может быть человек; о том, как предубеждение, 
предвзятость, невозможность и нежелание пойти против господствующего 
мнения большинства, пусть даже оно и неправильное и ошибочное, могут 
повлиять на судьбу маленького человека: в данном произведении – на судьбу 
простого работника, такого же, как многие жители Мейкомба, не 
отличающегося от остальных ничем, кроме цвета своей кожи. 

Изменится ли кардинально сюжет романа, поставь на место 
несчастного «цветного» Тома Робинсона другого уязвимого или 
маргинального (по крайней мере, в те годы) члена общества: женщину, 
личность нетрадиционной ориентации, человека с ограниченными 
возможностями? Вряд ли. 

Это история о том, какую силу имеют предрассудки над толпой: не 
над одним конкретным человеком, а именно – над толпой, над группой слабых 
и зависимых людей, управляемой «стадным инстинктом». Здесь уместным 
будет вспомнить Уолтера Канингема-старшего в сцене несостоявшейся 
расправы над Аттикусом Финчем перед дверями тюрьмы; а также одного из 
родственников того же Канингема в момент собрания присяжных в сцене суда 
над Робинсоном – он был единственным, кто усомнился в виновности 
обвиняемого. Нельзя позволять предрассудкам захватить разум и сердце: 
соблазн быть такими же, как большинство, велик, однако то, что управляет 
им, не несет с собой ничего, кроме беспросветной тьмы, и не ведет никуда, 
кроме грязного дна, не дает ничего – лишь падение. Важно слушать себя, что 
и делал Аттикус Финч; люди поверят скорее опустившемуся на самое дно 
маргиналу, твердящему то же, что и все, чем добропорядочному и честному 
человеку, изрекающему поистине мудрые слова – слова разумные, но для 
большинства, как это обычно бывает, ненавистные. 

 «Пересмешник» в этой истории – это Том Робинсон – птица в клетке. 
Понимая, что обречен, он в своем стремлении к свободе решился на побег, но 
был убит – и не тюремными охранниками, выпустившими в него пулю, а 
большинством. Робинсона убили бесчестие, невежество и узкомыслие, что 
правят Мейкомбом. Но, возможно, никакой попытки бегства и не было – 
жестокая расправа весьма в духе тех, кто убил «пересмешника» Робинсона. 
Быть может, встретив смерть, он обрел свободу: после смерти – там, за чертой, 
его никто и ничто не потревожит более, и он уйдет на покой. 
«Пересмешником» в этой истории выступает и Артур «Страшила» Рэдли, от 
рук которого погиб Боб Юэл и которого защитил шериф Тейт. Если бы 
человека, предотвратившего жестокое, ужасающее преступление, 
представили перед судом, свершилось бы то самое убийство невинной 
птички. 

Однако же «пересмешник» – это не один Рэдли и не один Робинсон. 
«Пересмешник» – это совесть. Юэл убил в себе совесть: не желая вытаскивать 
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из себя грязь, с которой он жил всю свою жизнь, не желая слушать голос 
разума, будучи маргиналом, будучи самой грязью, Юэл обвинил невиновного 
темнокожего, зная и прекрасно понимая, что того ожидает. Юэл взял на душу 
грех. Плевок в лицо Аттикусу Финчу и угрозы расправы над ним, 
издевательства над вдовой Робинсона, вторжение в дом судьи, насилие над 
собственной дочерью, покушение на малолетних детей – Юэл бесчисленное 
количество раз «убивал пересмешника». И за все это совсем скоро и 
поплатился: его убил Рэдли, на протяжении многих лет оберегавший детей 
Финча. 

И, конечно, «пересмешник» – это сам Аттикус Финч – олицетворение 
справедливости. Большинство жителей Мейкомба насмехались над ним, 
распускали сплетни о нем, оскорбляли его, однако их действия не тронули 
Финча – он не стал слушать толпу и не пошел вместе с ней. Проигрыш дела в 
суде так же практически не повлиял на него: он был разочарован, но не 
отринул свои моральные принципы. Быть может, Аттикус Финч и есть 
своеобразное олицетворение совести, единственный человек, на чьих плечах 
держится весь Мейкомб. 

Стоит также вспомнить о Дольфусе Реймонде – человеке, которого 
осуждают только ради того, чтобы было кого осуждать. Он отличается от 
многих других жителей Мейкомба. Реймонд живет достаточно свободной, по 
меркам тех времен, жизнью в обществе темнокожих людей вместе со своими 
детьми-метисами. Реймонд не пьет, но все равно играет роль пьяницы: 
именно «играет» «на потеху» остальным. Так же, как и Аттикус Финч, Дольфус 
Реймонд обладает высокими моральными принципами. Он наверняка 
прекрасно понимает, что своим поведением веселит большинство своих 
соседей, но не перестает играть свою роль. Реймонд мудр – он понимает, что 
он выше тех, кто осуждает, и сплетни за его спиной его лишь забавляют. Он 
понимает, что над теми, кто осуждает, выказывает свое невежество и 
показывает свою «дремучесть», остается только смеяться. 

«Убить пересмешника» означает убить совесть, убить справедливость 
и честность, убить благородство. Олицетворением этих птичек в романе 
выступают Артур «Страшила» Рэдли, Том Робинсон, Аттикус Финч и Дольфус 
Реймонд – настоящие люди, человечные и благородные. Боб Юэл убил 
пересмешника, обвинив Робинсона, угрожая Финчу и напав на его детей. Юэл 
убил совесть и тем самым убил себя. Человека определяют не брошенные им 
слова, не совершенные напоказ поступки, не его внешний вид. Именно 
наличие высоких моральных принципов и ценностей, которыми изначально 
обладает человек, взращенные им в себе самом или приобретенные со 
временем (однако, далеко не с возрастом), делает человека человеком. 

«Убить пересмешника» – это история о предрассудках и осуждении, о 
духовном противостоянии толпе, о высоких моральных принципах и об их 
важности для Человека. Это история о том, как легко «убить пересмешника» 
и как тяжело впоследствии пронести эту ношу – грех за убийство невинной 
птички. 
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THE MAJOR PROBLEM  
IN HARPER LEE’S «TO KILL A MOCKINGBIRD» 

 
The purpose of this article is to consider the main issues of the novel by 

American writer Harper Lee "To Kill A Mockingbird" ("To Kill A Mockingbird", 
1960). This article examines the topics of racial discrimination and prejudice, reveals 
the topic of moral principles and values of a person, as well as his qualities such as 
honor, pride and nobility. Also in this paper, the probable meaning of the phrase 
"to kill a mockingbird" is analyzed. 
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О ЗНАЧЕНИИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДИ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА – ЮГРЫ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
Динисламова Людмила Ивановна 
Инженер-исследователь БУ ХМАО-Югры «Обско-угорский  
институт прикладных исследований и разработок» 
 
Статья рассматривает материалы социологического опроса, 

проведенного НИ отделом социально-экономического развития и 
мониторинга БУ «Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок» (г. Ханты-Мансийск) в 2021году. Методом опроса выявлена 
оценка значимости научно-исследовательской деятельности в среде своего 
этноса представителями титульных национальностей, проживающих в 
ХМАО-Югре. Социологическое исследование раскрывает роль Обско-угорского 
института в развитии национальной науки, а также путем анализа 
отмечены приоритетные задачи, проблемы научных исследований, их 
особенности и преимущества при изучении.  

  
Ключевые слова: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

социологический опрос, «Обско-угорский институт прикладных 
исследований и разработок», этнос, научная деятельность, исследователь, 
респондент. 

***** 
 
В связи с общественно-политической ситуацией в России в конце 80х 

– начале 90х годов в среде коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры актуализировалась потребность в 
поиске новых основ своей идентичности. В новых стратегиях идентичности 
важная роль отводилась этноориентированным научным организациям, 
которые должны были «способствовать привлечению национального 
(этнического) потенциала к изучению культурного наследия, более 
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активному пробуждению этнического самосознания, сохранению языка и 
культуры своих народов» (Лукина, 2002, с. 121) [1 

]. 28 ноября 1991 г. решением исполнительного комитета Ханты-
Мансийского автономного округа был образован Научно-исследовательский 
институт социально-экономического и национально-культурного 
возрождения обско-угорских народов. Институт создавался на базе 
существующих в то время в Ханты-Мансийске научных учреждений: 

– Лаборатории Сибирского отделения академии наук СССР (Е.И. 
Ромбандеева); 

– Кабинета родного языка Института усовершенствования учителей 
(Е.А. Нёмысова). 

На первом этапе работы в качестве приоритетных были обозначены 
такие темы, как: 

– изучение демографических, лингвистических, правовых проблем 
обско-угорских народов; 

– целенаправленная работа по сбору и обработке фольклорного, 
этнографического материала, проведению традиционных праздников и 
обрядов; 

– подготовка научных кадров из числа представителей коренных 
малочисленных народов округа.  

После 2000 г. в Институте возникло качественно новое направление в 
его развитии. Была разработана Концепция, в которой определены 
приоритетные направления работы, особое внимание уделено важности и 
актуальности исследований, потребности в практической реализации, 
намечены основные направления работы. В этот период проводились 
разнообразные семинары для молодых сотрудников по конкретным 
направлениям: сбор, обработка и фиксация материала, проблемы перевода, 
методика исследований. 

За 30 лет коллективом института издано более 600 видов книг: 
монографий, сборников фольклора, учебных и учебно-методических пособий, 
с которыми можно ознакомиться в библиотеке института и на сайте в 
соответствующих разделах Электронной библиотеки. 

С 2011 года с периодичностью 4 раза в год выходит научно-
теоретический и методический журнал «Вестник угроведения». В журнале 
публикуются статьи проблемного и научно-практического характера, 
представляющие собой результаты завершенных исследований, по 
филологии, педагогике и психологии, философии, социологии и 
политологии, истории, этнографии и археологии.  

В 2020-2022 гг. сотрудники института стали работать над общей темой 
«Культурные и филологические аспекты генезиса и трансформации 
исторических общностей коренных народов Югры».  

При этом тема научно-исследовательского отдела социально-
экономического развития и мониторинга звучит «Лингвокультурный 
мониторинг ХМАО – Югры». Сотрудники проводят ежегодные полевые 
исследования, организует выезды в места компактного проживания обско-
угорских народов для сбора материалов по проблемам социально-
экономического развития коренных народов округа, по состоянию языка и 
этнокультурному образованию. 

Переходя к теме настоящей статьи, отметим, что в 2021 году отделом 
было проведено очередное социологическое анкетирование о значении 
научных исследований в среде своего этноса. В данном мероприятии приняли 
участие представители коренных малочисленных народов Югры, 
деятельность которых связана с научными исследованиями, преподаванием и 
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пропагандой своей этнической принадлежности. Цель опроса состояла в том, 
чтобы оценить значимость научно-исследовательской деятельности для 
представителей малочисленных народов Севера, присутствуют ли в среде 
своего этноса проблемы, связанные с исследованиями, в чем состоит 
привлекательность, мотивация выбора деятельности.  

Ранее в данном фокусе подобных опросов не проводилось, в рамках 
исследования были получены значимые ответы на ряд закрытых и открытых 
вопросов, что позволило преимущественно каждому респонденту выразить 
конкретное отношение к исследуемой проблеме. Обозначим наиболее 
отличающиеся ответы.  

Всего методом анкетирования было опрошено 64 человека. Основной 
контингент опрошенных (57,8%) проживает в г. Ханты-Мансийске, так же 
опрос охватил некоторых жителей из округа, проживающие в таких районах, 
как Березовский, Сургутский, Белоярский, Нижневартовский.  

По половой принадлежности респондентов женского пола – 92,2%, 
мужского – 7,8%. Наибольшее количество опрошенных заняты в «научной» 
сфере деятельности – 48,4%, в «культуре» – 28,1% и «образовании» – 26,6%. 
Ответом «другое» воспользовались – 7,8% и не обозначили свою деятельность 
– 4,7% респондента. В вопросе о сфере деятельности итог ответивших более 
100%, это говорит о том, что некоторые респонденты могли выбрать 
несколько вариантов ответов. 

В соцопросе определился круг источников информации по 
этнической принадлежности, среди них опрошенных по национальности 
манси – 67,2%, ханты – 25%, ненцев – 1,6% и 3,1% от числа опрошенных 
воспользовались ответом «другое».  

На вопрос об образовании ответы респондентов распределились 
следующим образом: абсолютное большинство – 89,1% имеют высшее 
образование, со средним образованием – 7,8%, небольшое количество – 3,1% 
участник опроса не ответили на данный вопрос анкеты («нет данных»). Далее 
20,3% от общего числа респондентов имеют учёную степень и более половины 
не имеют – 71,9%, «нет данных» по вопросу об учёной степени составило – 7,8% 
от общего числа опрошенных.  

В научной среде нет точного определения исследованиям в среде 
своего этноса, поэтому в ходе опроса респондентам было предложено 
определить, какой из предложенных терминов, на их взгляд, наиболее 
подходит для их научной деятельности, либо предложить своё определение (с 
предложением аргументировать свой ответ). В таблице 1, 
продемонстрированы ответы на вопрос, где наибольшее количество 
респондентов выбрали из предложенных вариантов такой термин, как 
«этнонаука» – 87,5%, аргументируя свой выбор, как «наиболее подходящий» 
для опрошенных, «по звучанию и пониманию», «более привычный из всех 
предложенных», «более подходящий из предложенных вариантов». Ответом 
«другое» воспользовались лишь – 6% от числа опрошенных, были 
предложены такие термины как «североведение», «этнография», «этнология» 
и др.  

 
 Таблица 1– Какой термин, на Ваш взгляд больше подходит для 

научных исследований, проводимых представителями коренных 
малочисленных народов Севера в среде своего этноса? 

 

Варианты ответов Число ответов % от опрошенных % от ответивших 

Этнонаука  56 87,5 88,9 
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Другое  6 9,4 9,5 

Индигенная наука  3 4,7 4,8 

"Anthropology at home» 2 3,1 3,2 

Аборигенная наука  0 0,0 0,0 

Сумма:  67 104,7 106,3 

Итого ответивших:  63 98,4 100,0 

Нет данных  1 1,6  

ИТОГО: 64 100,0  

 
* В ИТОГО указана не сумма, а число документов. 

** Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно, сумма % в ИТОГО может быть больше 100%. 

 
Научные центры при возрождении «этнонауки» были сформированы 

именно из представителей коренных малочисленных народов округа, на 
протяжении некоторого времени, это послужило субъективной оценкой 
деятельности среди своего народа в определении проблемы «своих» и 
«чужих» исследователей, это проблема была актуальна среди населения 80-
90х гг. 

Посредством социологического опроса мы попытались выяснить, 
присутствует ли у респондентов на современном этапе развития научной 
деятельности, проблема «своих» и «чужих» исследователей. Анализ ответов 
на данный вопрос показал, что половина – 51,6% считает, что проблема 
«своих» и «чужих» исследователей отсутствует, а – 45,5% опрошенных 
наоборот считают, что такого рода проблема существует. Как видим, анализ 
высказываний респондентов в открытом вопросе о проблеме «своих» и 
«чужих» исследователей оказались разнообразны. Приведём пример 
открытых ответов на суждение «в чём заключается проблема «своих» и 
«чужих» исследователей?»: респонденты указали, что проблема «чужих» 
исследователей в том, что «знания «своих» более глубинны», другие считают, 
что проблема в «ментальности народов», имеются варианты ответов, что «у 
всех свои точки зрения и они разные». Также респондентами было отмечено, 
что проблема «своих» и «чужих» исследователей заключается в «восприятии 
информации для исследователя», «во взгляде изнутри», «в разнице 
подходов», обозначались в ответах и «некомпетентность, предвзятость в 
отношении, пренебрежением фактами» исследователей, чья национальная 
принадлежность не связана с коренным этносом округа. Таким образом, для 
некоторого количества респондентов проблема «своих» и «чужих» 
исследователей существует на данном этапе развития и это даёт 
своеобразный потенциал для более глубокого изучения данной проблемы. 

В ходе опроса выяснялось и следующее: «Существуют ли особенности, 
преимущества или ограничения в исследованиях своего этноса?» На данный 
открытый вопрос получено более половины ответов респондентов. Основная 
часть считает, что для исследователей в их деятельности больше преимуществ 
и они очень разнообразны для их понимания, так же отмечено особенности и 
ограничения такого рода исследований. К примеру, можно отметить такие 
суждения, как:  

– «Особенности – уникальность, оригинальность, неповторимость, 
передача опыта (это преимущество), ограничения – труднодоступность»;  
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– «Преимущества – исследователь «видит» себя со стороны, может 
анализировать, опираясь на свой опыт»; 

– «Преимуществ много. Культура самобытная и не до конца 
исследованная, простора для тв-ва много. Ограничений – нет»; 

– «Большой объем не исследуемого, преимущество в этом и состоит»; 
– «Взгляд изнутри ближе к истине, поэтому более информативен»; 
– «Преимущество – это то, что такого народа больше нет нигде. 

Ограничения – много сакрального. Особенность – развитие внутри народа»; 
– «Привлечение интереса к исследованию своего народа самими же 

представителями. Многие не знают многих тонкостей. Не ценят её». 
Таким образом, мнения респондентов по данному вопросу различны, 

но основная часть свои исследования позиционирует и связывает именно со 
своим этносом, а также акцентирует возможности и особенности для 
изучения своей культуры, истории, традиций, языка и прочего. 

Респондентам было предложено обозначить представителей своего 
этноса, которые, по их мнению, внесли/вносят определённый вклад в науку. 
Анализируя мнения, можно определённо сказать, что ответ «их много» был 
самым популярным среди опрошенных, так же были ответы такие как – 
«каждый, кто занимается, по-своему вносит вклад», чаще всего респонденты 
отмечали учёных, которые стояли у истоков становления науки коренных 
малочисленных народов Севера (Ромбандеева Е.И., Нёмысова Е.А., Сайнахова 
А.И., Шесталов Ю.Н., Харамзин Т.Г., Баландина (Вахрушева) М.П., Конькова 
А.М. и др.), отмечены и учёные современности (Молданова Т.А., Соловар В.Н., 
Каксин А.Д., Иванова В.С., Герасимова Д.В., Попова С.А., Волдина Т.В., 
Динисламова С.С., Айпин Е.Д., Лапина М.А. и др.), отмечены и молодые 
учёные. 

Далее, в социологическом опросе у респондентов, путем открытого 
вопроса попытались выяснить, «что (или кто) повлияло на выбор их сферы 
деятельности?». Исследуя ответы, отмечаются такие причины (ответы) как: – 
профессиональная ориентация, – образование (выбор специализации), – 
родители, – родственники, – наставники; – случай и другие обстоятельства, 
то, что предшествовало до определения своей профессиональной 
деятельности по изучению своего этноса.  

 Согласно Конституции, «Российская Федерация гарантирует права 
коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, и международными 
договорами Российской Федерации (ст. 69)» [2]. В нашем социологическом 
исследовании мы попробовали выяснить, считают ли респонденты «свою 
научную деятельность способом укрепления общегражданских прав? Прав 
коренных малочисленных народов Севера? В чём конкретно это 
проявляется?» (открытый вопрос, с выборкой положительно-отрицательных 
ответов). В таблице 2 продемонстрированы ответы опрошенных, где 40,6% 
ответили положительно. Продемонстрируем некоторые высказывания в 
аргументации ответов:  

– «Считаю способом укрепления общегражданских прав – свобода 
слова, Права малочисленных народов, сохранения льгот, защита их исконной 
среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности 
и промыслов»; 

– «Да, это безусловно так. Проявляется в повышении уровня 
самосознания. Информированности коренных жителей в своих правах»; 

– «Да, наверное, т.к. любая научная деятельность вносит 
определенный вклад в изучение, исследование языка, культуры, психологии 
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индигенного народа. Право на изучение языка, на сохранение культуры, 
фольклора и т.д.»;  

– «Да, считаю. Я думаю, таким образом мы (ханты, манси, ненцы) 
заявляем о себе в мире, в мире науки, как самостоятельные этнически 
независимые, уникальные народности. Наша уникальность сохранилась в 
единении с природой, в гармонии.»; 

– «Передаю знания о народе молодому поколению, что формирует у 
них причастность к своему народу, гордость за его богатую, древнюю 
культуру. Укрепляет веру, даёт познание в самоидентификации и определение 
жизненной позиции».  

Таким образом, анализируя ответы респондентов по данному 
вопросу, можно утверждать, что часть опрошенных, имеющих определённую 
жизненную позицию, свою деятельность неотъемлемо связывают со способом 
укрепления общегражданских прав своего этноса. Но при этом – 43,8% от 
числа всех опрошенных не дали ответа по данному вопросу («нет данных) и 
15,6% респондентов ответили отрицательно, т. е. не считают свою 
деятельность способом укрепления общегражданских прав (прав коренных 
малочисленных народов). 

 
Таблица 2– Считаете ли Вы, свою научную деятельность способом 

укрепления общегражданских прав? Прав коренных  
малочисленных народов? 

 

Варианты ответов 
Число 
ответов 

%от опрошенных %от ответивших 

Нет данных  28 43,8 43,8 

Да, считаю  26 40,6 40,6 

Нет, не считаю  10 15,6 15,6 

Итого ответивших:  64 100,0 100,0 

ИТОГО: 64 100,0  

 
Одним из последних вопросов анкеты о значении научной 

деятельности для обских угров в среде своего этноса, стал вопрос определения 
роли «Обско-угорского института прикладных исследований и разработок» в 
становлении и развитии науки, а также в изучении проблем коренных 
народов Севера. Анализируя этот открытый вопрос, можно отметить, что 
наибольшая часть респондентов утвердительно определила, что «Обско-
угорскому институту прикладных исследований и разработок» отведена 
большая роль в становлении и развитии науки в округе. Респонденты 
отмечали, что это одно из «специализированных учреждений, где занимаются 
сохранением обско-угорских языков в Югре», что институт играет «важную 
роль в становлении, описании, научных исследований в области языка, 
фольклора, традиционной культуры обско-угорских народов», что «институт 
на территории округа проводит больше половины всех исследований по 
проблемам коренных народов», что деятельность института «направлена на 
сохранение и развитие традиционной культуры обских угров и самодийцев, 
решение проблем сохранения языковой среды, создание научной и 
художественной литературы, учеб. пособий, учебников для школьной 
программы для детей из числа КМНС, так же дошкольной программы, игры, 
учебные пособия». Также в ответах респондентов отмечено, что институт – 
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«это 1-е научное учреждение, которое собрало в своих стенах представителей 
КМНС, взрастило их, т.к. многие именно здесь получили ученую степень. 
Многие проблемы в изучении языка и культуры, стали доступны ученому 
миру именно благодаря ученым института, т.к. эти вопросы изучались 
изнутри самой культуры – носителями языка и традиционной жизни». Можно 
отметить, что проведение социологического исследования о значении 
научных исследований среди коренного населения Югры 2021 году совпало с 
празднованием в этом году – 30-летия образования «Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок», и, анализируя ответы на 
данный открытый вопрос, можно считать, что ответы респондентов являются 
некими отзывами об Обско-угорском институте, ввиду описания его роли, как 
оценки деятельности.  

В настоящее время к научным исследованиям в нашей стране 
предъявляются высокие требования. Активно обсуждаются вопросы 
эффективности, целесообразности практической значимости тех или иных 
научных разработок. Характерно, что исследования, проводимые Обско-
угорским институтом, всегда отличались наличием результативных 
компонентов. Прежде всего результаты этих исследований находят широкое 
применение в деятельности образовательных учреждений региона. Научно-
исследовательский отдел социально-экономического развития и 
мониторинга ежегодно проводит исследования и получает достоверную 
информации о состоянии социокультурной ситуации в регионе и проблемах 
коренных малочисленных народов Севера. На отдел возлагаются следующие 
основные задачи: 

– проведение комплексных исследований традиционных форм и норм 
традиционного природопользования, социально-экономического развития 
обско-угорских народов, изучение и выявление тенденций современных 
этноэкономических и этносоциальных процессов, прогнозирование 
перспектив социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов округа; 

– сбор полевых материалов в местах компактного проживания 
коренных народов Югры;  

– проведение комплексного и системного анализа уровня жизни 
разных групп коренных этносов и разработка рекомендаций для принятия 
управленческих решений по корректировке текущей социальной политике. 

В настоящее время отдел проводит: 
 – мониторинговое изучение состояния уровня владения родным 

языком и социально-экономических проблем коренных народов Севера 
ХМАО – Югры;  

– мониторинг чтения школьников и учителей Югры в реальной и 
электронной среде; 

– мониторинговые исследования качества жизни коренных народов 
Югры; 

– научную обработку и анализ полученных полевых материалов, 
разрабатывает рекомендации.  

В отделе создаётся банк данных мониторинга по проблемам 
социально-экономического развития и развития территории традиционного 
природопользования и традиционного хозяйствования КМНС; 
экологическому состоянию территории проживания КМНС; современному 
состоянию родных языков КМНС. 

Специалисты из числа коренного населения, принимающие активное 
участие по формированию новых концепций развития науки в среде своего 
этноса, приносят невосполнимый вклад, как в создание новой научной 



 
 
 

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  « З А М Е Т К И  У Ч Е Н О Г О »  № 3 / 2 0 2 2  

 

~ 106 ~ 

 

 

литература для своего народа, так и в прикладных исследованиях социально-
экономического развития региона. Любой серьезный анализ региональных 
социокультурных и этнических процессов, происходящих как в настоящее 
время, так и в ретроспективе, не может не включать аспекты, затрагивающие 
коренное население. Это направление может и должно активно развиваться, 
и поддерживаться в автономном округе, как одно из наиболее актуальных и 
перспективных в области гуманитарных исследований, и с учётом 
существующего научного задела.  
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ABOUT THE IMPORTANCE OF SCIENTIFIC RESEARCH AMONG THE 

INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH OF KHANTY-MANSIYSK 
AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA 

(based on the materials of the sociological research) 
 
The article considers the materials of the sociological survey conducted by 

the Department of Socio-Economic Development and Monitoring of the Ob-Ugric 
Institute of Applied Researches and Development (Khanty-Mansiysk) in 2021. An 
assessment of the importance of research activity among the indigenous peoples of 
the North by their representatives, living in Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, 
is identified by the survey method. The sociological research reveals the role of the 
Ob-Ugric Institute in the development of national science. The priority tasks, 
problems of scientific research, their features and advantages in the process of study 
are considered through analysis. 
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ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Кокшаров Александр Дмитриевич 
Кандидат исторических наук, преподаватель МВОКУ 
  
В статье приведен анализ наиболее серьёзных препятствий на пути 

эффективной военно-политической работы. Важное отрицательное влияние 
на военнослужащих оказывает широко распространённое либеральное 
мировоззрение с приоритетом интересов личности. Отмечена 
необходимость представления в ходе военно-политической работы 
привлекательных для подражания примеров следования традиционным для 
России ценностям. Обозначенные в самом общем виде результаты изменения 
в систему образования и воспитании. Автор делает вывод, что военно-
политическая работа должна планироваться в двух вариантах – то, что 
необходимо и возможно сделать на сегодняшний день и что должно быть 
запланировано при серьёзном улучшении в сфере образования и воспитания. 

 
Ключевые слова: Военно-политическая работа, патриотизм, 

либеральные взгляды, конкуренция, карьеризм, соревнования, традиционные 
ценности, служение Отечеству. 

 
***** 

 
В современных условиях России совершенно необходимы 

вооруженные силы, обеспечивающие надежную защиту. Наличие новейших 
образцов вооружения, в том числе гиперзвукового, не может не радовать. 
Однако важнейшую роль в любом военном конфликте играет готовность 
личного состава в моральном и политическом отношении. Результатом 
успешной военно-политической работы должны стать военнослужащие, 
патриотически настроенные, самостоятельно мыслящие. Рассуждая о 
способах достижения желаемых результатов, необходимо учитывать реалии 
современной жизни. Прежде всего, следует отметить обстоятельства, 
влияющие на воспитание патриотизма отрицательно. Важную роль играет 
отсутствие официальной идеологии после распада СССР при усиленно 
навязываемой СМИ идеологии либеральной. Самым ярким положением 
либерализма является приоритет интересов личности над интересами 
общества, государства. Вопрос, возможна ли была Великая Победа в 1941—1945 
годах при господстве либерального подхода к жизни, является риторическим. 
Популярны в настоящее время либеральные взгляды по простой причине: они 
открывают дорогу, оправдывают, поощряют низменные наклонности — 
эгоизм, индивидуализм, карьеризм, жадность, зависть и др. Давать волю 
низкому несравненно легче, чем стараться воплотить в своей жизни качества 
противоположные. Карьеризм превозносится либералами как нечто в высшей 
степени достойное. Генерал А. Е. Снесарев отмечает названную особенность, 
как нечто исключительно вредное в боевой работе. «Карьеризм — работа во 
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имя личного успеха, а затем уже и во имя общего, а не наоборот, как нужно 
бы...» [1, с. 93]. Далее во фронтовом дневнике по пунктам разобран вред 
карьеризма на войне. 

В настоящее время конкуренция означает экономическую или даже 
физическую гибель проигравшего. Безжалостность конкуренции в 
экономических отношениях переносится и в другие сферы жизни. 
Многократное повторение тезиса о положительном влиянии конкуренции в 
сочетании с рассуждениями о всегдашней безнадежной отсталости России и 
СССР, где конкуренция либо отсутствовала, либо не имела столь жесткого 
характера, породило в среде молодежи и людей среднего возраста (детей 90-
х) утверждение: «Без конкуренции нет прогресса». Выдающийся французский 
историк Фернан Бродель приводит слова голландского купца о конкуренции: 
«...как только появляется конкуренция, уже не найдешь и воды напиться!» [2, 
с. 77]. На аргумент, что предпринимательство невозможно без конкуренции, 
есть очерк В. И. Даля «Дедушка Бугров» об очень успешном и уважаемом 
деловом человеке. Затонуло у одного хозяина несколько барок с большим 
количеством кирпича. Владелец разорен. Бугров недорого купил кирпич, 
поднял, успешно сбыл и поделился с бывшим владельцем барышом: «...Бог 
велел пособить, а Бугров послушался его!» [3, с. 253]. Это пример следования 
традиционным для России ценностям. Характерно — сострадательный и 
щедрый не обеднел. 

Возникает вопрос: что, если не конкуренция, может подтолкнуть 
военнослужащих, к совершенствованию в своей специальности? Молодым 
сложно, они слышали только о единственном «двигателе прогресса». Есть в 
русском языке другое слово — «соревнование». Ревновать — значит 
стараться, проявлять усердия. Соревноваться — проявлять усердие совместно, 
ради общей цели. Курсантам военного училища предлагается следующий 
пример. Представьте, что у вас в роте проводят соревнования по стрельбе. Все 
тренируются, стараются, побеждает один. Ему — приз, почет, уважение, 
отпуск, премия. Вопрос: кто выиграл от этого соревнования? Ответ обычно 
один: победитель. Вопрос: что выиграла рота, Вооруженные силы, Россия? 
Ответ: ничего. Сказывается зацикленность на личном успехе и неумение 
делать выводы. Ведь все старались, тренировались и стали лучше стрелять. И 
в результате улучшилась обороноспособность даже России в целом. Что 
потеряли оставшиеся без выигрыша? Ничего не потеряли. Примерно так же 
развивалось взаимодействие между конструкторскими бюро в 30-е годы XX 
века в СССР (разумеется, с поправкой на несовершенство человеческой 
натуры). Руководство ставило задачу, например, создать истребитель с 
определенными характеристиками. Несколько КБ проектировали свой 
вариант. Готовые изделия испытывали. Лучшие принимали на вооружение и 
запускали в серийное производство. Конструкторскому коллективу — ордена, 
премии, почет и уважение. Тем, чьи самолеты в серию не пошли, за 
добросовестную работу премии меньшие и возможность работать далее. 
Никто не разорен, а страна в дальнейшем использует творческий потенциал 
многочисленных специалистов. 

Говоря о конкуренции и соревновании, мы видим, что у молодого 
поколения вытесняются из сознания слова и понятия, безусловно, не 
требующие разъяснения для старших. Поколение отцов и дедов часто 
пребывают в заблуждении, что их дети и внуки знают и понимают все, что для 
предшественников очевидно. Если знание, мироощущение целенаправленно 
не передали, то слова, их означающие, могут для молодых оставаться пустым 
звуком. В «Стратегии национальной безопасности РФ» в разделе «Культура» 
к традиционным ценностям отнесены приоритет духовного над 
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материальным, семья, созидательный труд, служение Отечеству, гуманизм, 
милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 
единство народов России. [4, с. 279, 280]. Многие из тех, кому больше 50—60 
лет, сразу вспоминают примеры военных подвигов, мирных трудов ученых, 
инженеров, рабочих, крестьян, дружные счастливые семьи и проч. У молодых 
– не у всех, конечно – такой багаж отсутствует. Вместо этого – «Звездные 
войны», Человеки-пауки и прочие покемоны. К трудностям военно-
политической работы надо отнести дефекты, полученные молодежью в 
результате развала системы образования и распространения гаджетов. С 
каждым годом заметнее ослабление памяти, клиповое сознание от 
постоянной смены картинок на экране, уменьшение количества молодых 
людей, имеющих устойчивый навык чтения сколько-нибудь больших текстов. 
Перечислять трудности и недостатки можно очень долго и подробно. На эту 
тему написано и сказано очень много. Напоминать, что система образования 
должна вернуться к достижениям советского и досоветского периода, мы 
можем и должны. Весь вопрос в том, когда наши, безусловно, полезные 
пожелания воплотятся в жизнь. Мы совершенно правильно констатируем, что 
нужно оградить от гаджетов, которые, как известно, придуманы для быдла: 
«„Нью-Йорк Таймс“ не так давно выпустила статью на эту тему, которая 
называется „Айфоны и цифровизация — это для нищих и тупых“» [5, с. 307]. 
Трудность заключается в том, что неизвестно, когда столь необходимую 
защиту от вредоносного влияния удастся претворить в жизнь. 

Военно-политическая работа должна вестись эффективно именно с 
сегодняшней молодежью, в разной степени уже пострадавшей от указанных 
воздействий. Представляется, что необходимы две составляющие: краткое, 
яркое, обоснованное изложение обстановки в мире, причем не только 
военных угроз, но и еще более опасной угрозы морального и нравственного 
разложения, целенаправленно продвигаемой противниками. Второе: 
необходимы реальные, очень краткие примеры этих самых традиционных 
ценностей: красивые, достойные поступки и образ жизни в целом. Не только 
военные подвиги, но и примеры из повседневной жизни разных эпох, 
социальных слоев и национальностей, которым захочется подражать, станут 
действительным противовесом скверным образцам, так называемой массовой 
культуры. Учитывая непривычку к усвоению длинных текстов, примеры 
воинского служения и достойной мирной жизни должны быть по 
возможности очень краткими и яркими. 

Таким образом, военно-политическая работа может планироваться в 
двух измерениях: что можно сделать здесь и сейчас и что следует планировать 
при радикальных улучшениях в сфере обучения, воспитания и в 
информационной политике. 
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PRIVATE QUESTIONS OF MILITARY - POLITICAL WORK 

 
The article analyzes the most serious obstacles to effective military-

political work. It is more important to have a negative impact on military personnel 
from a widely frustrated liberal worldview with the priority of the interests of the 
individual . The necessity of presenting in the course of military-political work 
attractive examples of adherence to values traditionally for Russia is noted . In the 
most general form ,the results of changes in the system of education and upbringing 
are indicated . The author comes to the conclusion that military-political work 
should be planned in two versions- what is necessary and possible to do today and 
what should be planned with serious improvement in the field of education and 
upbringing. 
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Л. Н. ГУМИЛЕВ – ЕВРАЗИЙСТВО 

 
Кочарский Лев Савельевич 
Аспирант, ФГБУ ВО «Сочинский государственный 
университет»  
 
Статья раскрывает содержание неоевразийских концепций Л. Н. 

Гумилева и критику его неоевразийских идей. В статье подчеркивается 
актуальность изучения евразийского наследия Л. Гумилева. Автор пришел к 
выводам, что политико-философская концепция классического евразийства, 
была развита и дополнена в форме неоевразийства Л.Гумилева. Отмечается, 
что Л. Н. Гумилев дополнил концепцию классических евразийцев понятием 
пассионарности. В своих трудах Л.Н. Гумилев придерживался евразийских 
взглядов и развивал их в своих работах, учитывая современные реалии.  

 
Ключевые слова: евразийство, неоевразийство, Л. Н. Гумилев, 

этногенез, геополитика, социальная философия, русское зарубежье, Россия, 
восток, запад, культура. 

 
***** 

 
Актуальность исследования обозначена, интересом современных 

исследователей к трудам «первого неоевразийца». Продолжателями его дела 
стали его ученики и последователи Ю. Шевченко, Ю. Самохина, В. Мичурина, 
О. Бондаренко и др. Создание и работа «фонда имени Л. Н. Гумилева», 
подчеркивает современный интерес к исследованию наследия ученого. В 
настоящее время с неоевразийскими идеями выступали такие представители 
политики и науки как: В. Путин, Н. Назарбаев, Святейший Патриарх Кирилл, 
А. Дугин, А. Акаев и другие [1, c. 17]. При написании статьи был применен 
метод сравнительного анализа. Он был применен для выявления евразийских 
и развития неоевразийских идей в трудах «первого неоевразийца». 

Называвший себя, «последним евразийцем», выдающийся 
отечественный исследователь Л.Н. Гумилев, дал свое понимание этому 
явлению (евразийству) русского зарубежья первой половины ХХ века. «Когда 
войска доктора Н. Врангеля, эвакуированные и Галлиполи в 1920 году, начали 
анализировать причины своего поражения, среди более творческой и 
исключительной части Белой кампании возникла проблема понимания 
последствий и причин Великой революции 1917 года; некоторые эмигрантские 
мыслители считали, что они были свидетелями случайного свержения, 
эксцесса, который прошел как страшный сон; другие думали только, что 
гибель монархии была неизбежна, но что на смену прогнившему строю 
должна была быть образована капиталистическая парламентская республика.  

В рамках евразийских идей особого региона Евразии Л. Гумилев 
отмечает: «Территория влияет на этнос, населяющий ее. Ландшафт 
приспосабливает и формирует под себя этнос. Постоянное воздействие 
этноса на ландшафт и природу, не является главным фактором. Основным же 
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следствием воздействия на природу являются творческие процессы этноса, 
которые также характерны и для этногенеза» [2, с.24]. 

Период XIII – XV веков, выступал геополитическим и культурным 
идеалом для евразийцев. В это время центром Российского государства была 
Москва [3, с.28]. Несмотря на политическую зависимость от Золотой орды, 
Российское государство сохранило свою культуру и аутентичность. В этой 
связи Гумилев пишет «Московские правители XIII–XV веков, начали процесс 
объединения Руси, при этой деятельности они руководствовались 
монгольскими принципами построения власти, которые заимствовали у 
Золотой орды.  

Такими принципами были: опора на военное сословие, 
веротерпимость и верность своим обязательствам. Рецепция и генезис 
культуры и политических традиций монголов, прошла успешно и вылилась в 
политической практике Москвы периода XVI–XVII вв. В это время Россия 
пополнила свои владения бывшими территориями Золотой орды. Все народы 
(казахи, буряты, татары, монголы) населявшие эти территории бок о бок с 
русскими защищали Россию» [4, c.15]. В данном случае взгляды Гумилева 
насчет геополитического и культурного идеала России тех времен, полностью 
совпадали с основными представителями евразийства. 

В СССР Гумилев подвергался острой критики за свои евразийские 
воззрения. Он был одним из немногих исследователей, который в то время 
занимался изучением идей близких к евразийству. В этой связи Ахраменко Л. 
справедливо отмечает «В условиях господства марксисткой идеологии в 
научной сфере Лев Николаевич был чуть ли не единственным, кто стал 
хранителем и выразителем отечественных философских и исторических 
традиций, таких как: евразийство, русский космизм, геополитика, 
культурогенетка, антропоэкологизм и культурно-историческая школа)» [5, c. 
59]. 

Основными его критиками были: историк А. Кузьмин, писатель В. 
Чивилихин и филолог Д. С. Лихачев. В своей критике А. Кузьмин затрагивал 
«иудео-хазарские сюжеты» Гумелев, отмечал, что Лев Николаевич, не 
указывая на объективные причины, в своих исследованиях «раздувает и 
возвышает Хазарию над Русью» [6, c.210]. В. Чивилихин в своем произведении 
«Память» критикует Гумилева за «симбиоз Золотой Орды и Великороссии» 
[7, c.20]. 

В большинстве своих работ Д. Лихачев критикует евразийские 
взгляды Л. Гумилева. Он отмечает «В настоящее время евразийство стало 
модным движением. Дискриминированная часть русских философов и 
общественных деятелей, поддалась легкому решению трагических и сложных 
вопросов Отечественной истории, путем применения концепций евразийства 
и неоевразийства, провозгласив территорию России особым Евразийским 
регионом. Из этого был сделан вывод, что европейские традиции и законы 
здесь не применимы. Однако наша страна не является Евразией. По своей 
культуре и религии Россия относится к Европе, а не к Азии и Востоку» [8, c. 
25]. 

В работах Гумилева, можно отметить расхождение взглядов с другими 
евразийцами, на такие исторические периоды как: Правление Ивана IV, 
Церковный раскол, эпоха дворцовых переворотов и другие. Еще одним 
отличием является период политической зависимости России от Золотой 
Орды. Гумилев выделяет позитивное воздействие татаро-монгольского 
нашествия на Руси, не считая этот период, негативным событием. 

 В этой связи Гумилев отмечает: «в XV-XVII веках, наши предки 
быстро и безболезненно ассимилировались с бурятами и татарами Оби, Волги 
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и Дона, сохраняя свою русскую культуру. Великорусы смешивались с 
калмыками и казахами и очень часто объякучивались. Уживались по-
товарищески и женились на монголах Центральной Азии, равно как и 
наоборот тюрки и монголы в XIV-XVI веках быстро ассимилировались с 
русскими в Центральной России» [9, c.189]. 

 Однако представители классического евразийства имели 
противоположное мнение на эти события. Эти различия взглядов на историю 
Российского государства, вызваны теорией этногенеза. Возникает вопрос 
насколько совместимы концепция этногенеза и взгляды Л. Гумилева с 
евразийством. Исследователь строил свои концепции в рамках своего учения, 
поэтому в своих работах Гумилев ставил во главу угла пассионарность 
этногенеза. Этим и было вызвано отличие его разработок социально-
философских аспектов исторических событий. 

В области преобразования евразийских идей в неоевразийство 
Гумилева, мы можем выделить его взгляды касающиеся анализа роли влияния 
Золотой орды на политику и культуру Руси, выделение Евразийского региона 
как территории, обладающей особым историческим, географическим и 
культурным единством. 

Исследованием источников и генезиса евразийства и дальнейшим 
развитием идей Л. Н. Гумилева в строгой канве исторической науки 
занималось множество исследователей (С.Ю.Ключников, Л.И.Новикова 
В.В.Кожинов, И.Н.Сиземская и многие другие). Но лишь единицы активно 
приняли евразийство как практическое руководство к действию. Именно их 
строго и следует считать современными «неоевразийцами». 

Они приняли вышеуказанные принципы классического евразийства 
как, ориентир, социально-философской основы и фундамента, для 
дальнейшего генезиса евразийства и его практического применения. В 
контексте современных реалий XX века, с учетом философских, социальных, 
политических и культурных аспектов, неоевразийцы модернизировали и 
дополнили классические идеи евразийства Л.Н. Гумилева.  
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L.N. GUMILYOV – EURASIANISM 
 
The article reveals the essence content of the neo-eurasianism of L.N. 

Gumilyov and criticism of his neo-Eurasian ideas. The article emphasizes the 
relevance of study L. Gumilyov's Eurasian heritage. The author came to the 
conclusion that the political and philosophical concept of classical Eurasianism was 
developed and supplemented in the form of L. Gumilyov's neo-Eurasianism. In his 
writings L.N. Gumilyov adhered to the Eurasian views and developed them in his 
works, taking into account modern realities. 
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МОЛОДЁЖЬ КАК 
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
Кудрявцева Мария Викторовна 
Старший преподаватель кафедры социальной работы 
и права, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный  
университет промышленных технологий и дизайна» 
 
Молодежь рассматривается как особая социально-демографическая группа, 

которая объективно нуждается в помощи и поддержке со стороны 
соответствующих социальных институтов, в частности социальной работы. 
Молодежный возраст характеризуется как один из наиболее кризисных и 
неустойчивых периодов личностного развития и социального становления человека. В 
статье рассматриваются специфические социально-психологические черты и 
особенности положения современной молодежи, а также затрагиваются некоторые 
трудности и проблемы развития молодых людей. 

 
Ключевые слова: молодежь, молодежный возраст, развитие, 

формирование, социальная работа.  
 

***** 
 
Социальная работа является многоаспектной профессиональной 

деятельностью, основополагающая идея которой заключается в 
преобразовании качества жизни человека, социальных групп и общества в 
целом; в улучшении их социального и психологического самочувствия; в 
повышении уровня благосостояния и создании достойных условий жизни. 

К объектам социальной работы наряду с категориями социального 
риска, слабозащищенными слоями населения полноправно относится и 
молодежь, поскольку данная социально-демографическая группа также 
объективно нуждается в помощи и поддержке со стороны соответствующих 
социальных институтов, в числе которых особое место занимает социальная 
работа.  

Как известно, границы молодежного возраста носят относительный 
характер в силу различных социальных условий и конкретно-исторических 
особенностей местности. Установление возрастных границ, периодов на 
шкале возраста индивидов всегда условно и зависит от географических, 
региональных, национальных, историко-культурных и даже политических 
факторов. На сегодняшний день Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 
489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» определяет 
молодежь как социально-демографическую группу лиц в возрасте от 14 до 35 
лет включительно [1]. 

Молодежный возраст воспринимается как неоднозначный и нередко 
сложный этап в развитии и формировании личности человека. Состояние 
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молодости связано с переходом от детства к взрослости, от зависимости и 
безответственности – к ответственности и автономности. Вне сомнений, это 
характеризует молодежь как нестабильный социальный конструкт, для 
которой характерен ограниченный доступ к значимым социальным, 
экономическим и культурным ресурсам, обусловленный стадией становления 
молодежи, ее переходным положением в общественной жизни и 
экономической системе.  

Нестабильность социального и экономического положения 
молодежи, объективная специфика ее социально-экономического статуса 
обуславливают неустойчивость ее социально-ролевого репертуара и 
приоритетных видов деятельности, а также могут провоцировать различные 
внутриличностные и внешние социальные проблемы в молодежной среде 
(например, различные формы девиантного поведения, криминализация 
молодежи, асоциальное поведение, деморализация, протестные настроения и 
т.д.). Вышесказанное обуславливает специфику молодежи как объекта 
социальной работы, который нуждается в особой поддержке, защите и 
помощи со стороны общества и государства, со стороны соответствующих 
молодежных организаций, центров и сообществ.  

В социальном плане молодость как этап жизни связана с 
формированием социальных ролей и статусов. Молодежный возраст 
характеризуется процессами поиска и определения своего места в жизни, 
социальным и профессиональным созреванием, формированием внутренней 
позиции, своего мировоззрения и самосознания. При этом формирование 
социальных ролей и статусов в молодом возрасте может проходить 
противоречиво. В силу это данный возраст является одним из важнейших 
периодов становления человека, одним из наиболее нестабильных и часто 
кризисных этапов.  

Особенности и трудности молодежного возраста во многом 
детерминируются как психофизиологическими перестройками, так и 
социальными и психологическими изменениями на уровне личности. По 
мнению ряда исследователей, молодость является периодом обретения своего 
уникального «Я», периодом поиска собственного пути личностной 
самореализации, периодом становления характера человека, оформления его 
интересов. Молодежный возраст характеризуется и формированием 
профессиональных интересов, установлением социальных связей, принятием 
ответственности и развитием инициативности, формированием устойчивых 
социальных ролей.  

При этом молодежь в силу отсутствия жизненного опыта, наличия 
некоторой степени инфантилизма или максимализма, свойственного ей по 
природе своей, может проявлять деструктивные модели мышления и 
поведения, вести асоциальный образ жизни, проявлять ярко выраженный 
нонконформизм, несогласие, жить в противоречии с существующими 
социальными нормами и стандартами. Молодежь является той 
потенциальной силой, которая может, с одной стороны, подрывать 
социальную безопасность, а с другой – привносить созидательные изменения 
в социальную, экономическую, культурную, научную жизнь общества и 
страны. Поэтому важно уделять молодежи должное внимание со стороны всех 
социальных институтов, в частности, социальной работы, чтобы 
содействовать проявлению инновационного потенциала молодежи и 
успешной адаптации молодых людей в существующие связи и отношения.  

Таким образом, молодежь – это категория людей, которая 
характеризуется не только спецификой, обусловленной возрастными 
рамками, но и особенностями ее социально-психологического 
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формирования, особенностями социального развития. Молодежь – это 
поколение людей, которое находится в стадии взросления, а значит в стадии 
становления личности, усвоения индивидом ключевых социальных 
ценностей, норм и ролей, необходимых для того, чтобы стать полноценным и 
полноправным членом общества, гражданином своей страны. При этом 
молодежь, как верно отмечал Карл Манхейм, «ни консервативна, ни 
прогрессивна, она – потенция, готовая к любому начинанию» [2, с. 445]. 
Поэтому крайне важно направлять молодежь в созидательное русло, 
способствовать ее гармоничному развитию и полноценному становления как 
личности, как гражданина.  

Современные отечественные исследователи подчеркивают, что в 
настоящее время в условиях модернизации общества возрастает роль 
свободной активной творческой личности, способной к принятию 
самостоятельных решений, усвоению прогрессивных идей, ценностей, 
образовательных и социальных технологий. В связи с этим особую 
актуальность приобретают проблемы осмысления социализации молодежи в 
изменяющихся условиях переходного общества. От того, каковы позиции 
молодого поколения, его облик, мировоззрение, здоровье, настроенность на 
продуктивное существование зависит развитие общества в целом [3, с. 61]. 
Социальная работа как своеобразный механизм разрешения личностных и 
социальных проблем способна оказывать конструктивное воздействие на 
процесс развития молодежи в условиях трансформации российского 
общества. 
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YOUTH AS A SPECIFIC OBJECT OF SOCIAL WORK 

 
Young people are considered as a special socio-demographic group that 

objectively needs help and support from the relevant social institutions, in 
particular social work. Youth age is characterized as one of the most critical and 
unstable periods of personal development and social development of a person. The 
article discusses the specific socio-psychological features and characteristics of the 
situation of modern youth, as well as touches on some of the difficulties and 
problems of the development of young people. 

 
Key words: youth, youth age, development, formation, social work.  
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УДК 001.9.  
 
 

О ПРОБЛЕМЕ НАУЧНОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА 

 
Марьин Евгений Владимирович,  
Кандидат юридических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии  
и картографии» (МИИГАиК) 
 
В статье речь идет о том, что число публикаций, изъятых из 

научных журналов по подозрению в мошенничестве, или манипуляциях, 
растет, особенно в области гуманитарных наук. Они дискредитируют всю 
исследовательскую работу. Автор выстраивает типологию научного 
мошенничества, в которую включается подделка с нуля данных исследования; 
фальсификация данных, чтобы намеренно изменить их так, чтобы они 
больше соответствовали гипотезам, которых придерживается человек; 
плагиат, использование или даже присвоение работы другого человека без его 
ведома. В статье анализируются внешние социально-экономические 
обстоятельства, которые приводят к подобным инцидентам, а также 
высказываются соображения о борьбе с данной крайне нежелательной 
тенденцией. 

 
Ключевые слова: стандарты научных исследований, этика 

исследователя, фабрикация, мошенничество, спорные исследовательские 
практики, фальсификация, конкуренция, конфликт интересов. 

 
***** 

 
Сегодня мы находимся в ситуации, когда узурпация 

интеллектуальных заслуг становится публичным обманом, а их выделение 
приводит в недоумение рядовых граждан, ищущих ориентиры в движущемся 
и сложном мире [1, c. 68]. 

В этой статье сосредоточимся на понятии научного мошенничества. 
Что такое научное мошенничество (имитация, фальсификация и т.д.)? 
Обычно под подобными явлениями понимается изготовление (или 
фабрикация) исследований и результатов, фальсификация или 
манипулирование данными и плагиат.  

Это проступок может быть нескольких видов: 
- мошенничество, наиболее серьезная форма нарушения научной 

этики Это может проявляться в форме фальсификации данных 
(преднамеренное искажение, выборочная манипуляция и т. д.) или даже 
фабрикации данных (создание фиктивных данных): 

- несогласованные данные: подтверждение другими исследователями 
сомнений в достоверности опубликованных данных;  

- плагиат: публикация данных или текста, уже опубликованных 
другими исследователями, без упоминания оригинальной публикации; 
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- избыточная публикация: многократная публикация одних и тех же 
данных (совпадающие статьи) или самоплагиат. 

Также возможны и другие негативные практики в рассматриваемой 
сфере: этические проблемы с инкриминируемым исследованием, конфликт 
между авторами, некоторые из которых просят отозвать свою статью, 
одновременное представление одной и той же статьи в два журнала, которые 
соглашаются ее опубликовать, ошибка валидации, или интерпретация данных 
(добросовестная или преднамеренная), административная ошибка при 
редактировании статьи или невозможность воспроизведения результатов 
командой, подписавшей статью, или другими исследователями. 

Прежде чем принимать меры на уровне вуза или министерства 
необходимо рассмотреть причины, почему это происходит, каковы причины, 
по которым исследователь обманывает [2] ? 

Вопрос о соотношении научной деятельности и ее государственного 
регулирования - непростая задача. Университеты действительно столкнулись 
с рыночной логикой, которую им все более и более настоятельно навязывали. 
«Спрос и предложение», а также конкуренция между учеными и 
академическими учреждениями были установлены в качестве принципа.  

Сегодня исследователь должен публиковать одно, два, три открытия 
ежегодно в крупных научных журналах. Это все равно что просить писателя 
делать три бестселлера в год. Исследователь не может делать открытия по 
цепочке, лаборатория - это не фабрика. Это давление - мощный стимул для 
мошенничества. Раньше исследователь мог рассчитывать на несколько лет 
финансирования, что позволяло ему развивать свои гипотезы. Сегодня ему 
нужно очень быстро отчитаться [5, c. 6]. Однако, например, за два года 
слишком сложно прийти к окончательному исследованию, поэтому велик 
соблазн «упорядочить» его результаты, даже чтобы обмануть, чтобы получить 
право на новое финансирование. Исследователь, у которого больше нет 
финансирования, не может больше продолжать свои исследования, и 
оказывается в результате на положении «трагического героя», который 
одновременно и виноват, и невиновен, но не может выйти из порочного круга 
обстоятельств [3]. 

Количество научных фальсификаций растет уже несколько 
десятилетий. Под давлением рентабельности исследователи становятся 
менее внимательны к проверке экспериментальной части. Гонка за 
финансированием и публикацией будет способствовать публикации 
частичных результатов, представленных как окончательные [6]. 

Поэтому только административными мерами данную проблему не 
решить. Этот второй аспект подразумевает, что ученый должен действовать 
полностью прозрачным и контролируемым образом, чтобы его коллеги 
имели возможность проверить ее подход, проверить его и опровергнуть [7, c. 
325]. 

Необходимо отметить, что часть причин, продуцирующих 
недобросовестность в науке (в её различных формах) носит 
общенациональный характер, с чем сложно бороться на локальном уровне. 
Однако, частичному решению проблемы на уровне вуза может способствовать 
премирование научной активности, а также создание специальной комиссии 
при ректорате, которая бы рассматривала случаи фальсификаций и выносила 
бы санкции. [4]. 

 Также можно поставить под сомнение доминирующий имидж 
научного сообщества как социальной группы, которая устанавливает себе 
негласные правила работы. Отсюда и требование самих исследователей - под 
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давлением общественного мнения - прояснить эти нормы, другими словами, 
записать их в своего рода кодекс поведения исследователя. 
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ABOUT THE PROBLEM OF SCIENTIFIC FRAUD 

 
The article says that the number of publications withdrawn from scientific 

journals on suspicion of fraud or manipulation is growing, especially in the field of 
humanities. They discredit all research work. The author builds a typology of 
scientific fraud, which includes forgery from scratch of research data; falsification 
of data in order to intentionally change them so that they more correspond to the 
hypotheses that a person adheres to; plagiarism, use or even appropriation of 
another person's work without his knowledge. The article analyzes the external 
socio-economic circumstances that lead to such incidents, as well as suggestions for 
combating this extremely undesirable trend. 

 
Keywords: research standards, researcher ethics, fabrication, fraud, 

controversial research practices, falsification, competition, conflict of interest. 
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ПАМЯТНИКИ ЛЕНИНУ: 
СОХРАНЯТЬ ИЛИ СНОСИТЬ? 
(МНЕНИЯ БЛОГЕРОВ СОЦСЕТИ) 

 
Упоров Иван Владимирович 
Профессор кафедры конституционного и административного права 
ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России» 
 
Блогерские мнения в интернет-пространстве в своей совокупности 

становятся существенным фактором формирования общественных 
настроений. Данное явление показывается на примере обсуждения вопроса о 
том, сохранять или сносить памятники Ленину в современной России, 
который получил широкий резонанс на платформе «Яндекс-Дзен». 
Представлен краткий контент-анализ суждений пользователей этой 
социальной сети. Выявлено, что сторонников сохранения памятников 
значительно больше, что определенным образом характеризует российское 
общество. Среди блогеров отмечается также относительно низкий уровень 
культуры обсуждения предложенной темы.  

 
Ключевые слова: Ленин, памятник, блогеры, история, заслуги, 

государственный деятель, вождь.  
 

****** 
 
Необычайно противоречивый исторический путь развития России 

находит отражение в самых разнообразных событиях и формах. Это относится 
и к памятникам государственным деятелям нашего Отечества. Так, в период 
Российской империи памятники ставили императорам, святому Владимиру, 
Дмитрию Донскому, Минину и Пожарскому, Столыпину и др. После февраля 
1917 г. началась эпоха сброса памятников – в период Временного 
правительства в разных городах России началось уничтожение символов 
царизма, были свергнуты некоторые памятники Екатерине II, Александру II, 
Столыпину [1], досталось и некоторым героям Отечественной войны 1812 г., в 
частности, были уничтожены монумент и могила генерала Дорохова [2]. 

После октябрьской революции 1917 г. большевистская власть в 
довольно короткий срок распорядилась снять многочисленные памятники 
государственным деятелям Российской империи. В принятом по этому поводу 
Декрете СНК (12 апреля 1918 г.), в частности, указывалось: «Памятники, 
воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с 
исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и 
улиц и частью перенесению на склады, частью использованию утилитарного 
характера» [3]. А уже к 1 мая предписывалось снять «наиболее уродливые 
истуканы».  

В свою очередь, в советском государстве монументальному искусству 
также уделялось значительное внимание, в том числе это касалось 
памятников выдающимся советским государственным деятелям [4]. 
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Разумеется, больше всего памятников было поставлено В.И. Ленину, в честь 
его был возведен также Мавзолей, где тело Ленина по-прежнему покоится. 
Огромного количества памятников удостоился также И.В. Сталин, однако 
после разоблачения культа личности в хрущевскую «оттепель» памятники 
Сталину были сняты (памятники ставились и других государственным 
деятелям советского государства, но речь здесь не о них). После распада СССР 
в 1991 г. на 15 бывших союзных республик, ставших самостоятельными 
государствами, в большинстве из них памятники деятелям советского 
прошлого постепенно стали убирать, это относилось и к памятникам Ленину; 
в литературе указывается, например, что на Украине было демонтировано 965 
памятников (без учета бюстов) [5, с. 29] - очевидно, это больше, чем во всех 
других бывших союзных республиках. В России ситуация другая – здесь в 
постсоветское время каких-либо кампаний по сносу памятников Ленину не 
проводилось, тем не менее, на «демократической волне» начала 1990-х гг. 
часть памятников (вероятно, несколько сотен из 7 тысяч) были 
демонтированы [6].  

Однако в большинстве российских городов и населенных пунктов 
памятники Ленину стоят, несмотря на то, что государственно-политический 
строй в России уже 30 лет не социалистический, а капиталистический 
(буржуазный), против которого, как известно, была направлена деятельность 
Ленина. Это свидетельствует об особенностях развития российского 
общества, которое, отказавшись от социализма, как представляется, все же не 
приемлет и капитализма европейско-американского толка. 

В этой связи представляет интерес общественное настроение по 
поводу памятников Ленину в современной России, когда отношения России и 
коллективного Запада серьезно осложнены. На наш взгляд, показательным 
может быть выяснение мнений блогеров в интернет-сетях, учитывая, что 
пользователями являются люди самых разных возрастов, профессий и 
политических суждений. Так, широкий резонанс на платформе «Янедекс-
Дзен» вызвала статья на авторском канале ex libris под названием «Сванидзе 
выступил за снос памятников Ленину по всей России. Почему я его не 
поддерживаю» [7]. 

В своей отправной статье автор канала ex libris в начале делает ссылку 
на высказывание политолога Н.К. Сванидзе о том, что все памятники Ленину 
в России необходимо снести, ссылаясь на то, что Ленин, по мнению Сванидзе, 
развалил страну, погубил «огромное количество людей», и что рано или 
поздно памятников Ленину в стране не будет [8]. Автор отправной статьи 
отмечает, что «Сванидзе почему-то забыл, что Владимир Ленин вообще-то 
был главой нашей страны. Сейчас ставят памятники Николаю II, почему не 
быть памятникам Ленину? Я не поддерживаю желание Сванидзе и вот почему: 
нравится кому это или не нравится, Ленин - один из руководителей нашей 
страны. В этом смысле куда более неуместно смотрятся памятники 
фактически самопровозглашённому «Верховному правителю» Александру 
Колчаку (а их ведь ставят) … Борьба с советским прошлым вообще дело 
нелепое и напоминает ситуацию, когда человек рвёт свои старые фотографии 
- исчезнет ли от этого акта его прошлое? Не думаю». Эта статья была 
опубликована на Яндекс-Дзен 8 декабря 2021 г. С того дня ее прочитали более 
7 тысяч пользователей, более тысячи оставили свои комментарии (на 19 марта 
2022 г.), что позволяет посредством краткого контент-анализа блогерских 
суждений выявить преобладающие предпочтения о том, оставлять или же 
сносить в современной России памятники Ленину. При этом мы опускаем 
довольно массовые суждения о личности самого Сванидзе, а также полагаем 
возможным относить блогеров с позитивным суждением о Ленине к 
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сторонникам оставить памятники Ленину, и, соответственно, наоборот. 
Сначала обратимся к сторонникам Ленина и сохранения ему 

памятников в России. Так, Любовь Шапошникова пишет о том, что «Ленин 
гений! Признан во всем мире! Он многое сделал для народа! Для рабочих и 
крестьян в первую очередь, и жаль, что дело Ленина ни кто из вождей не 
продолжил...» [7] (здесь и далее цитаты даются в редакции самих блогеров, за 
исключением случаев явного несоответствия правилам русского языка и 
недопустимых выражений). Татьяна Сергеичева задается вопросом: что такое 
памятник Ленину? И отвечает: «Это наша история, память и никому не дано 
право говорить о том, каким памятникам быть, а каким нет. И надо больше 
рассказывать юному поколению о том, что сделал Ленин из малограмотной 
когда-то страны. Очень жаль, что многие наши либералы-демократы 
стараются забыть свое прошлое, борятся с ним как иваны, не помнящие 
родства. В других странах всех королей и правителей, какими бы они 
варварами и убийцами не были, руководство страны и народ не забывает, и 
рассказывает своим детям о них» [7]. 

Марина Милосердова считает, что «памятник Ленину – это символ 
социализма. С его именем росли все дети, учились хорошему, доброму. Пусть 
он сделал какие-то ошибки. Он сделал главное - при нем был свергнут 
капитализм и страна пошла по социалистическому пути развития. А это благо 
для всего российского народа!» [7]. По мнению Ирины С. «Владимир Ильич 
Ленин был любим рабочими, умён настолько, что рядом с ним некого 
поставить. Маяковский написал: Я себя под Лениным чищу» [7]. Фёдор 
Гаврилов рассказывает о своих наблюдениях: «Раньше, после работы, ходил 
дворами до метро Менделеевская по улице Новослободской. Вроде бы и центр 
рядом, а как-то уютно, будто в провинциальном городке. В одном переулке, во 
дворе среди пятиэтажных домов стоял тогда, а может и сейчас стоит памятник 
Ленину. 2015 год. Уже потрескавшийся постамент и бюст местами в сколах. 
Иногда видел, что кто-то приносил цветы. Всегда останавливался, хоть на 
полминуты у памятника вождю. Может он был не идеален, но думаю, что и не 
хуже других своих коллег и до и во время и после» [7]. Еще несколько коротких 
суждений: Tatyana Vyrypaeva: «У нас на Волге как стоял Ильич (самый высокий 
в мире),так и будет стоять. Это история нашей великой страны!!!! И пытаться 
отречься от нее - удел мелких людишек»; tolya Иванов: «За Лениным, шёл 
народ была идея, а сейчас?»; 13-й пилот: «Ленина уважаю. А к потугам всяких 
снести и вынести отношусь спокойно. Быстрее вынесут - быстрее вернётся!». 
А вот этот незатейливый пост Manager Manager получил наибольшее число 
лайков (933), равно как и наибольшее число откликов (88): «при Ленине была 
начата программа по ликвидации безграмотности в России, которая сегодня 
как-то оставляет желать лучшего...» [7]. 

Типичные аргументы за снос памятников Ленину выглядят 
следующим образом. По мнению Олега Иванова «Вождизм в 21 веке это 
противно и смешно». Александр П.пишет: «большевики практически все 
имперские памятники снесли и названия улиц переименовали, а теперь, 
значит, это стало нелепым? Надо снести большевистские памятники, тем 
более, что они не представляют абсолютно никакой художественной 
ценности, а равно и все переименованными коммунистами улицы 
переименовать по старому, как были раньше» [7]. Борис Онегин пишет, что 
«памятники вождю мирового пролетариата действительно надо снести, 
оставить по одному в каждом крупном городе, где-нибудь в укромном месте и 
пусть фанаты марксизма-ленинизма преклоняются ему, если им это так 
хочется!» [7]. Вот мнение abc-490308: «Давайте вспомним, что сделал Ленин с 
памятниками, возведенными, до переворота 1917 года. Может быть и к 
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памятникам В.И. относится надо по-ленински?» [7]. Очень категоричен  
ua1osm: «Ленин аморален, вот и весь ответ. Я не желаю, чтобы памятники 
аморальным людям стояли в России. Сталин - такой же. Памятников Сталину 
у нас нет, по крайней мере, официально утверждённых. Если Россия 
поднимется за уничтожение памятников Ленину, большевикам и чекистам, я 
буду подносить им снаряды … Всё, что касается Ленина, должно находиться 
лишь в спецхранах» [7]. Блогер по ником «1» приводит следующие аргументы: 
«Давайте начнем с того, что Ленин - заведомо аморальная фигура. Как 
таковым главой государства он не был. Никаких заслуг, кроме как 
развязанных красного террора и гражданской войны - у него нет однозначно. 
Это мифологизированная фигура. Вот Сталин, Хрущев, Брежнев – наоборот, 
были реальными главами государства и, несмотря на все противоречивости 
их эпох, страна имела реальные достижения. Однако нет ни одной улицы, 
названной в честь их имен, или памятника им как историческим деятелям. 
Назовите мне хоть один памятник Брежневу, кроме бюста на могиле? С 
памятниками Александру II , Николаю II - все плохо, это единичные 
памятники, в то время как их положительный вклад в историю попросту 
недооценен. С памятниками и именами Ленину наоборот -перебор. В любом 
городе ему памятники и бюсты стоят десятками. По несколько улиц названы 
его именем. В одном городе может быть улица Ленинская, улица Ульяновская, 
проспект Ленина. Аналогично дела обстоят и с Марксом, который никогда в 
России не был» [7]. 

Ряд пользователей не принимают какую-либо сторону и высказывают 
свои соображения по обсуждаемой теме с политически нейтральной точки 
зрения. В частности, Вадим Мосягин пишет, что «так как Ленин, Маркс, 
Дзержинский, Свердлов являются символами коммунистов, так пусть и КПРФ, 
занимается сохранностью и ремонтами памятников своих вождей. Нужно 
передать на баланс этой партии, все это каменно-бронзовое богатство. И 
мавзолей тоже. И пусть КПРФ, делает с ними что хочет» [7]. Точка зрения 
Юрия: «Я не знаю, у кого поднимется рука снести памятник В.И.Ленина в 
Лужниках. Ведь автор М.Г. Манизер. Это же просто произведение искусства, 
вне зависимости от того, как Вы относитесь к Ленину» [7]. Сергей 
Харьковский считает, что «памятники нужно ставить и хранить их только тем, 
кто приумножил силу и достояние России. Ленин не относится к таким 
персонажам. Ставить памятники Краснову или Колчаку глупо, поскольку они 
не являются победоносцами и не принесли России ничего путного» [7].  

По мнению Alex2745467, «псевдо-знатокам истории только и осталось 
воевать с памятниками. Какая бы ни была история, в любом случае, она наша. 
И к историческим персоналиям нужно относиться одинаково. Не лить одну 
"грязь", как например на Сталина, не считаясь, чего больше: заслуг перед 
отечеством, или ошибок. И не обелять внаглую других, которые вовсе этого 
не заслуживают» [7]. И еще несколько кратких суждений, в некоторых из 
которых используется ирония, близкая к сарказму: Виктор: «Война с 
памятниками самое последнее дело, плевать в историю - это не уважать своих 
предков, которые создали нашу Родину»; Ходжи Насретдин «И Ленина снесут, 
и Николая снесут, а потом заново поставят! Мы умеем быстро менять свое 
отношение к своим предкам!»; Александр: «Нет, добро не должно пропадать. 
Просто нужно сделать у этих памятников разборные головы. И при смене 
власти их менять на актуальные. Как приспособленцы-чиновники меняют в 
своих кабинетах портреты над столом»; Валерий Заставенко: «Ленин и через 
100 лет будет известен. Как знать, может будут ставить памятники там, где их 
снесли?»; Любовь Воронкова: «А вот в Китае везде стоят памятники Мао, и на 
них никто не покушается. Там говорят, что это их история и напоминание о 
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достижениях и ошибках. Ну почему китайцы нас умнее? Даже обидно»; 
Михаил Моисеев: «Вождям памятник надо ставить через лет через сто как 
минимум - все плохое к этому времени вылезет, все дела хорошие оценятся»; 
Виктор Орехов: «мы, ныне живущее поколение, не вправе делать это - не мы 
их туда ставили, а ставили наши отцы-деды-прадеды, так что снос памятников 
Ленину (и другим деятелям) можно приравнять к предательству наших 
предков» [7]. 

В целом сторонников сохранить памятнику Ленину заметно больше 
(примерно около 75%). Собственно, этим, очевидно, и объясняется то 
обстоятельство, эти памятники по-прежнему стоят. Следует заметить также, 
что в суждениях блогеров на эту тему неожиданно много обнаружилось 
некорректных выражений, нередко доходящих до оскорблений и даже угроз, 
жесткого неприятия чужого мнения. Это говорит, очевидно, о том, что 
культура обсуждения в свободном интернет-пространстве по псевдонимами 
остается еще на низком уровне, во всяком случае, это касается такого рода 
острых политическим тем. А что касается памятников Ленину, то время, 
конечно, рассудит, но не вызывает сомнений тот факт, что российское 
общество и Ленин еще долго будут вместе. 
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MONUMENTS TO LENIN: TO PRESERVE OR TO DEMOLATE? 
(OPINIONS OF SOCIAL NETWORK BLOGGERS) 

 
Blogging opinions in the Internet space in their totality become a 

significant factor in the formation of public sentiment. This phenomenon is 
illustrated by the discussion of the question of whether to preserve or demolish 
monuments to Lenin in modern Russia, which received a wide response on the 
Yandex Zen platform. A brief content analysis of the opinions of users of this social 
network is presented. It was revealed that there are much more supporters of the 
preservation of monuments, which in a certain way characterizes Russian society. 
Among bloggers, there is also a relatively low level of culture for discussing the 
proposed topic. 

 
Key words: Lenin, monument, bloggers, history, merits, statesman, leader. 
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УДК 62 
 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
НЕРВЮРОЙ МАКЕТА 
АДАПТИВНОГО КРЫЛА БПЛА  

 
Ветлицын Михаил Юрьевич 
М. н. с. кафедры ТеМ, аспирант кафедры АПП ВолгГТУ 
 
Ветлицын Юрий Александрович 
Инженер службы кондиционирования ГБУЗ ГКБ №3 
 
В статье представлены результаты исследований системы 

управления прототипа макета адаптивного крыла. Произведена 
теоретическая и функциональная проработка отклонений в исполнении 
задания, выявленных в процессе испытаний. Рассмотрен вариант 
модернизации системы управления для расширения функциональности и 
эксплуатационной пригодности. Обращено внимание на дополнительные 
требования к системам управления БПЛА в свете тенденций мировых 
производителей по совершенствованию летательных аппаратов для малой 
авиации. 

 
Ключевые слова: адаптивное крыло, трансформируемое крыло, 

оценка точности, система управления, мехатронный узел. 
 

***** 
 
Применение малых БПЛА в качестве компактных средств доставки 

грузов в пределах полётной дальности, даже с учётом использования 
дистанционного наблюдения и передачи сигнала управления, часто 
сталкивается с ограничениями в возможности выполнения задания. 
Причинами этого оказываются недостаточное быстродействие и точность 
исполнительных устройств и систем управления механизмами БПЛА. Не 
смотря на более чем столетний опыт построения летательных аппаратов 
«тяжелее воздуха», и известные технические характеристики механизмов 
отклонения управляющих аэродинамических поверхностей [1, 2], требования 
к аналогичным системам, отвечающим за управляемость БПЛА, оказались 
более существенными. Смелый пролёт Чкалова под мостом на самолёте с 
«ручным» управлением даже для гражданских БПЛА сейчас рассматривается 
как «стандартная задача». При этом, для современного самолета конструкция 
системы управления - это сложнейший комплекс электромеханических и 
гидравлических устройств, электроники и автоматики [3], перенос которой на 
БПЛА часто просто невозможен из-за габаритных, технологических и 
стоимостных ограничений. 

https://www.vstu.ru/university/fakultety-i-kafedry/fakultet-avtomatizirovannykh-sistem-transporta-i-vooruzheniy/kafedry/kafedra-avtomatizatsii-proizvodstvennykh-protsessov/
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Поэтому во многих научных школах продолжается поиск новых 
решений различных конструкций и систем БПЛА, с использованием 
математического компьютерного моделирования, физического 
прототипирования, и исследования на испытательных стендах в различных 
режимах [4, 5].  

I. Исследование системы управления макета нервюры. 
Исследование точности и надёжности работы механизма и системы 

управления нервюры адаптивного крыла производилось на испытательном 
макете [6]. Схема управления макета, содержащая два электропривода SG90 и 
микроконтроллер Arduino UNO, показана на рисунке 1. 

Рассматривая макет нервюры, как объект управления, который 
необходимо организовать для достижения поставленной цели – отклонения 
адаптивной конструкции на заданный угол, электрическая схема (рисунок 1) 
во взаимодействии с мехатронным узлом может быть представлена 
функциональной схемой (рисунок 2). Такое представление позволяет 
рассматривать взаимодействие системы управления и объекта управления 
как преобразование взаимосвязанных переменных: входной переменной u(t) 
– задания; и воздействия среды f(t) – возмущения; в выходную переменную 
y(t) – угол поворота шкива сервопривода; и α(t) – угол отклонения нервюры 
[7]. 

 
 
Рисунок – 1. Электрическая схема управления макета нервюры 
 
Функциональная схема (рисунок 2) содержит: УОЗ – устройство 

обработки задания, Р-ИС – регулятор с исполнительным сервоприводом, ОУ 
– макет нервюры в качестве объекта управления. 

 
Рисунок 2 - Функциональная схема управления объектом 
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Исследование системы управления в лабораторных условиях 
проводилось при отсутствии возмущения f(t), и подтвердило ожидаемую 
точность и надёжность выполнения заданного угла отклонения макета 
нервюры. Уравнение взаимосвязи входной и выходной переменных в 
установившемся режиме, связывающие угол «u - задания отклонения» с 
фактическим «углом отклонения – α», определено с учётом погрешностей в 
наиболее уязвимых элементах конструкции [6]: 

 
α = u + 0,39125Z1 + 0,22375 ∙ Z2 + 0,56125 ∙ Z3 + 0,04125 ∙ Z1 ∙ Z2 +
0,04375 ∙ Z1 ∙ Z3 + 0,01625 ∙ Z2 ∙ Z3 − 0,16125 ∙ Z1 ∙ Z2 ∙ Z3  (1) 

- Z1 относительная ошибка угла «задания» u, 
- Z2 относительная ошибка длительности импульса управления 

Р-ИС y∗, 
- Z3 относительная ошибка сигнала «обратной связи» yос. 
 
В условиях применения аналогичных устройств для управления 

системами механизации крыла БПЛА переменные входа и выхода связаны с 
рассмотрением в качестве управляемых не только для «курсового угла», но 
также углов «крена» и «тангажа» летательного аппарата [3, 7]. 

В установившемся режиме горизонтального полёта подъёмная сила 
уравновешивает силу тяжести и сумма моментов всех сил относительно 
центра масс БПЛА равна нулю. Закрепление груза с произвольным 
распределением массы и расход топлива в процессе полёта приводят к 
смещению центра масс, а изменение барометрического давления на разной 
высоте, и возможность полёта с различными установившимися значениями 
горизонтальной скорости меняет положение центра давления крыла, в 
котором приложена подъемная сила. При положении центра давления позади 
центра масс создается пикирующий момент, а в случае, расположения центра 
давления впереди центра масс - момент на кабрирование [3]. 

При изменении полетных углов атаки так же происходит 
значительное изменение положения центра давления крыла и 
горизонтального оперения, что соответственно изменяет моменты 
аэродинамических сил. В таких условиях, требование самостоятельной 
устойчивости для БПЛА, выражаемое в сохранении заданного 
установившегося режима полета и восстановление за конечный промежуток 
времени исходного режима после непроизвольного отклонения от него под 
действием кратковременных малых внешних возмущений (порыва ветра, 
восходящего потока воздуха, случайного отклонения управляющей 
аэродинамической поверхности от требуемого значения), накладывает 
дополнительные ограничения на быстродействия и настройку системы 
управления механизмами [3]. 
 В современных системах управления практически невозможно измерить и 
обработать информацию о всех, действующих на объект управления и систему 
обработки информации, «возмущениях». Поэтому, для обеспечения 
требований по точности исполнения задания, используется информация о 
«следствиях возмущений» [7]. 

В исследуемой системе управления (рисунок 2) обратной связью 
охвачен контур Р-ИС, что позволяет выявлять и корректировать отклонения 
выходной переменной y(t), но не представляет возможности учёта изменения 
как центра давления на крыло, так и распределения давления по 
управляющей аэродинамической поверхности. Воздействие «возмущений», 
действующих вне контура охваченного обратной связью, может быть учтено 
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системами высших уровней иерархии управления, и передано в УОЗ, 
исследуемой системы в виде сигнала «задания» u(t) [7]. Для БПЛА, у которых 
связь с «высшими уровнями управления» осуществляется посредством 
радиосвязи, такое решение значительно снижает быстродействие системы 
управления и создаёт зависимость возможной зоны полёта от «покрытия 
радиосигнала». Поэтому в системе управления БПЛА требования к 
относительно самостоятельным подсистемам - управления рулевыми 
поверхностями, управления двигателем и управления механизацией крыла, 
включают необходимость компенсации параметрических возмущений, и даже 
возможность адаптации к текущему состоянию всего аппарата.  

Для проведения исследований по возможности управления нервюрой 
адаптивного крыла с учётом различных «возмущений» и воздействий на 
текущее состояние объекта рассматривается вариант доработки макета в 
соответствии с функциональной схемой, представленной на рисунке 3. 

Функциональная схема (рисунок 3) содержит дополнительные блоки: 
- в контуре корректировки задания по контролю «внешних 

возмущений» (изменение барометрического давления, уровень и 
направление потока ветра) УКЗ – устройство корректировки задания, БК – 
блок компенсации измеренных «внешних возмущений» - f; 

- в контуре системы «адаптации задания»: ИРТП – измерение 
реальных текущих параметров («крена», «тангажа»), БОИ – блок обработки 
измеренной информации, БА – блок адаптации, подстраивающий УОЗ для 
вычисления задания блоку Р-ИС с учётом измерения текущих параметров. 

 

 
 

Рисунок – 3. Функциональная схема самонастраиваемой СУ 
 
Очевидно, что на реальные текущие параметры «крена» и «тангажа» 

оказывают влияние и другие системы БПЛА (УРП – управление рулевыми 
поверхностями, УД – управление двигателем). 

II. Перспективы повышения требований к системам управления. 
Усовершенствование конструкций для повышения ЛТХ и расширения 

диапазона применения БПЛА, неразрывно связано с совершенствованием их 
систем управления: 

 - для выполнения полётного задания наиболее существенными 
оказываются требования по точности, быстродействию и надёжности; 

- ограниченная возможность дистанционного управления 
дополнительно накладывает специфические требования на 
работоспособность «относительно самостоятельных» систем управления 
механизмами управления некоторых элементов БПЛА; 
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- доработка конструкций механизмов с возможностью 
реконфигурации аэродинамических поверхностей в процессе полёта [8], ведёт 
к увеличению количества устройств, управляемых каждой «относительно 
самостоятельной» системой управления, что повышает требования и к объёму 
обрабатываемой информации, и к скорости обмена с измерительными 
системами; 

- использование систем расчёта курса и траектории полёта требует 
дополнительных ресурсов памяти и арифметико-логических устройств. 
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IMPROVEMENT OF THE RIB CONTROL SYSTE 

OF THE UAV ADAPTIVE WING LAYOUT 
 
The article presents the results of research on the control system of the 

adaptive wing layout prototype. A theoretical and functional study of deviations in 
the performance of the task identified during the testing process was carried out. 

The option of modernizing the control system to expand functionality and 
operational suitability is considered. Attention is drawn to additional requirements 
for UAV control systems in the light of the trends of world manufacturers to 
improve aircraft for small aircraft. 

 
Key words: adaptive wing, morphing wing, accuracy assessment, control 

system, mechatronic unit. 
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АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  
У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 0,23-0,4 кВ  

 
 
Дашков Виктор Михайлович, 
К.т.н., доцент кафедры «Электрические станции»,  
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический  
университет» 
 
Каретников Максим Сергеевич 
Магистрант ФГБОУ ВО «Самарский государственный  
технический университет» 
 
В статье показана необходимость применения устройств для 

обеспечения допустимой величины напряжения у электроприемников. 
Приведены результаты анализа характеристик некоторых устройств, 
применяемых в электрических сетях 0,4 кВ для улучшения напряжения. 
Показаны их достоинства и недостатки.  

 
Ключевые слова: отклонение напряжения, регулирование 

напряжения, стабилизаторы, быстродействие. 
  

***** 
 
В электрических сетях 0,4 кВ часто возникает проблема наличия 

значительного отклонения фактического напряжения на зажимах многих 
электроприемников от допустимых значений, указанных в их паспортах. Это 
явление обусловлено многими факторами: параметры проводников 
существующей сети (материал, сечение); режим работы (нагрузка) 
потребителей; параметры схемы сети (длина линий от РУ 0,4 кВ 
трансформаторной подстанции до вводного распределительного устройства 
(ВРУ) конкретного потребителя); отсутствие возможности обеспечить 
приемлемый уровень фактического напряжения за счет изменения 
положения переключателя ПБВ силового трансформатора 10 (6)/0,4 кВ . 

В ГОСТ 32144-2013 [1] указано, что положительные и отрицательные 
отклонения напряжения в точке передачи электроэнергии пользователям не 
должны превышать 10 % номинального или согласованного значения 
напряжения в течении 100 % временного интервала в одну неделю. 

Как правило, конкретный электроприемник (электродвигатель, 
бытовой электроприбор, источник света и т.п.) подключается к указанной 
выше точке передачи электроэнергии не непосредственно, а через несколько 
дополнительных элементов электрической сети. Поэтому даже при 
обеспечении допустимого отклонения напряжения, установленного ГОСТом 
32144-2013 в указанной точке, фактическое напряжение у некоторых 
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электроприемников не будет соответствовать значению их номинального 
напряжения. 

Ранее в работе [2] указывалось: «Нормально допустимое и предельно 
допустимые значения δUу на выводах приемников электрической энергии 
равно соответственно ±5 % и ±10 % от начального (номинального) напряжения 
электрической сети. Допустимые значения δUу в точках общего 
присоединения потребителей напряжением 0,38 кВ и более должны быть 
установлены в договорах на пользование электрической энергии». 

Одним из технических решений, позволяющих решить указанную 
проблему, является применение стабилизаторов напряжения [3–5]. При 
выборе конкретной марки стабилизатора напряжения, необходимо учитывать 
и анализировать следующие характеристики: быстродействие, 
энергетические показатели, массогабаритные показатели, функциональные 
возможности. 

В данной работе выполним анализ особенностей некоторых марок 
стабилизаторов, которые могут подключаться в характерных узлах сети 0,23-
0,4 кВ. 

 В работе [3] приведены результаты анализа стабилизаторов, 
устанавливаемых в сетях 0,23-0,4 кВ следующих серий: СТС и Odissey. Для 
указанных стабилизаторов сравнивались следующие характеристики: 
удельная мощность, кВА/кг; время срабатывания (быстродействие), с; 
диапазон регулирования выходного напряжения, %. 

На основе анализа схемных решений разных типов стабилизаторов 
напряжения авторы указанной работы [3] разработали конструкцию 
стабилизатора со значительно меньшим значением удельной мощности Pуд = 
3-3,5 кВА/кг и быстродействием не более 0,019 с при амплитудном 
регулировании и не более 0,012 с при регулировании методом широтно-
импульсного модулирования. 

Положительные отзывы у персонала многих организаций получили 
стабилизаторы напряжения серии СТС-5 [4], которые нашли широкое 
применение на тех объектах, где используются чувствительные к 
перепадам напряжения электроприборы. Эти стабилизаторы способены 
автоматически отключать нагрузку при выходе напряжения питающей сети 
за заданные пределы. 

На наш взгляд, у стабилизаторов серии СТС-5 одним из лучших 
показателей является «Время восстановления выходного напряжения». 
Например, при возмущениях вида «Сброс - наброс линейной нагрузки от 0 до 
100 % от номинальной» для СТС-5-200-380-А-У3 время восстановления 
(быстродействие) равно 0,25 с, а при возмущениях вида «Скачкообразное 
изменение напряжения питающей сети от 0,8 до 1,15 U1ном. и от 1,15 до 0,8 
U1ном» время восстановления равно 0,45 с. 

Масса стабилизатора марки СТС-5-200-380-А-У3 равна 950 кг. 
Авторы работы [5] предлагают полупроводниковые устройства 

регулирования выходного напряжения трансформаторов под нагрузкой 
(ПУРНТ) в распределительных сетях 6-10 кВ. 

Cиловая часть ПУРНТ представляет собой тиристорный коммутатор, 
который подключается к стандартным регулировочным ответвлениям 
серийно выпускаемых сухих силовых трансформаторов класса 6-10/0,4 кВ.  

По утверждению авторов работы [5] тиристорный коммутатор ПУРНТ 
может обеспечивать высокое быстродействие переключения (порядка 10-20 
мс), регулирование напряжения в условиях динамически изменяемых 
нагрузок. Таким образом, быстродействие рассматриваемого регулятора 
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напряжения практически одинаково с быстродействием стабилизатора, 
разработанного авторами работы [3]. 

Система управления физической модели ПУРНТ включает в себя 
локальные системы управления для каждой из фаз и центральную систему 
управления, реализует функции управления тиристорного коммутатора, его 
диагностики, мониторинга физических параметров распределительных 
сетей, защиты от аварий и реализации цифровых интерфейсов стандартов 
МЭК 61850, МЭК 60870-5-104.  

Одним из существенных недостатков устройства ПУРНТ на данный 
момент, на наш взгляд, является ограниченная область его применения в 
существующих системах электроснабжения большинства объектов, в которых 
основным видом силовых трансформаторов 6-10 кВ являются 
трансформаторы с естественным масляным охлаждением типов ТМ и ТМГ. 
Устройство ПУРНТ ориентировано на применение совместно с сухими 
трансформаторов и относительно небольшой мощности 250 кВА. 
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of some devices used in 0.4 kV electrical networks to improve voltage are presented. 
Their advantages and disadvantages are shown. 
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Wi-Fi-сети – это достаточно популярный способ организации связи, 

обеспечивающий клиентам высокую мобильность и широкий выбор 
подключаемых устройств. Вместе с этим, с распространением и с 
расширением беспроводных сетей, с возрастанием ценности передаваемой 
информации учащаются случаи проведения кибератак на данные системы. 
Передача данных осуществляется посредством радиоканала. Данное 
обстоятельство приводит к необходимости применения особых методов 
определения местоположения злоумышленника в пространстве для 
последующей передачи этих сведений отделу информационной безопасности. 
В данной статье представлена методика определения местоположения 
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беспроводного клиента с использованием кадров, перехваченных в сети IEEE 
802.11 устройствами пассивного сканирования в виде микрокомпьютеров. 

 
Ключевые слова: Wi-Fi позиционирование, трилатерация, 

fingerprinting. 
***** 

 
Технология Wi-Fi предоставляет дополнительную возможность 

определения местоположения клиентов в маркетинговых целях, с целью 
навигации или обеспечения безопасности IT-инфраструктуры [1]. Среди часто 
используемых методов позиционирования беспроводных клиентов являются 
методы трилатерации, основанные на определении расстояний до клиента. 

Существует два метода трилатерации беспроводного клиента. 
Первый – Real-time Locating Systems [2] – позиционирование в реальном 
времени на основе поступающей информации о мощностях от каждого 
сканирующего устройства (это могут быть специальные сканеры или 
адаптеры в режиме мониторинга сети; далее – сенсоры). Основные 
особенности данного метода: высокая скорость позиционирования, но низкая 
точность. 

Вторым методом является метод Fingerprinting [3, 4]. Данный метод 
предполагает расчёт мощностей для каждого предполагаемого 
местоположения клиента, то есть получения ответа на вопрос «какие бы 
мощности показывали сенсоры, если бы искомый клиент находился в этой 
точке». Процедура позиционирования будет сводиться к сравнению входящих 
данных с заранее рассчитанными. Метод Fingerprinting более ресурсоёмкий, 
но и более точный [5]. 

Для реализации метода в помещении устанавливаются 
специализированное оборудование (сенсоры), а карта помещения 
разбивается на ячейки (рис. 1; здесь: голубые ячейки – стены, ярко розовые – 
сенсоры), размер ячейки зависит от желаемой точности вычислений. Для 
каждой такой ячейки рассчитываются предполагаемые мощности каждого из 
сенсоров для двух диапазонов частот. Полученные результаты записываются 
в базу данных [7]. 

 

 
 
Рисунок 1 - Карта офисного помещения с разбиением на ячейки 
 
Сенсоры перехватывают пакеты беспроводных клиентов и получают 

информацию об уровнях их сигналов [8-13]. Далее запускается процесс 
позиционирования клиента на карте. 
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Для этого достаточно выполнить поиск по базе данных, чтобы 
получить список точек потенциального местоположения беспроводного 
клиента. Причём по кучности расположения этих точек в определённой 
области можно судить о вероятности нахождения в ней искомого клиента. 

Перед рассмотрением формулы расчёта уровня принимаемого 
сигнала стоит обратить внимание на схему изменения мощности излучённого 
сигнала, представленную на рис. 2: 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема изменения мощности излучённого сигнала 
 
Формула для расчета уровня принимаемого сигнала будет выглядеть 

следующим образом: 
RSSI = PwTr − Cbl_LTr + Ant_GTr − Path_L − Obs_Atten + Ant_GRs −

Cbl_LRs, 
 
где RSSI – Received Signal Strength Indication (индикация уровня 

принимаемого сигнала), дБм; PwTr – мощность излучения передатчика, дБм; 
Cbl_LTr и Cbl_LRs – потери в кабелях передатчика и приёмника, дБ; Ant_GTr и 
Ant_GRs – усиление антенны передатчика и приёмника, дБи; Path_L – потеря 
мощности сигнала на расстоянии, дБ; Obs_Atten – коэффициент затухания 
сигнала от преград, дБ. 

Отдельное внимание стоит уделить расчёту потери мощности 
сигнала на расстоянии. Исходя из [4, 14] Path_L рассчитывается по следующей 
формуле: 

Path_L = 20 ∗ lg(f) + 10 ∗ D ∗ lg(d) − 24, 
где Path_L – потеря мощности сигнала на расстоянии, дБ; f – рабочая 

частота, МГц; D – коэффициент рассеяния сигнала; d – расстояние от сенсора 
до рассчитываемой точки, м; 24 – константа. 

В данной статье были рассмотрены ключевые моменты для 
реализации процесса позиционирования клиента IEEE 802.11 методом 
fingerprinting, что может использоваться при разработке решений с 
функционалом определения местоположения, в том числе устройств, 
угрожающих безопасности беспроводной сети передачи данных [6]. 
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RESEARCH OF THE FINGERPRINTING METHOD FOR LOCATION 

DETERMINATION OF THE IEEE 802.11 WIRELESS CLIENT 
 
Wi-Fi networks are a fairly popular way to organize communication, 

providing customers with high mobility and a wide range of connected devices. At 
the same time, with the spread and expansion of wireless networks, with the 
increase in the value of the transmitted information, cases of cyber-attacks on these 
systems are becoming more frequent. Data transmission is carried out via a radio 
channel. This circumstance leads to the need to use special methods for 
determining the location of an intruder in space for the subsequent transfer of this 
information to the information security department. This article presents a 
technique for determining the location of a wireless client using frames intercepted 
in the IEEE 802.11 network by passive scanning devices in the form of 
microcomputers. 

 
Key words: positioning via Wi-Fi, trilateration, fingerprinting. 
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В статье приведены особенности распространения радиоволн при 

организации тропосферных (загоризонтных) линий радиосвязи. Перечислены 
основные виды замираний сигнала, возникающих при тропосферном 
распространении радиоволн. Проведен анализ различных числовых параметров, 
которые необходимо учитывать при проектировании тропосферных радиолиний для 
разных диапазонов волн. Показаны графики зависимости затухания радиоволн в 
дожде и тумане тропосферы, а также в парах воды и кислороде.  

 
Ключевые слова: тропосферная радиосвязь, распространение радиоволн, 

гладкие и селективные замирания сигнала, интерференция, межсимвольные 
искажения. 

***** 
 
На интервале тропосферной радиосвязи механизмы распространения 

радиоволн (РРВ) действуют одновременно (рис.1), что приводит к 
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возникновению медленных замираний за счет появления и исчезновения 
неоднородностей глубиной до 25–30 дБ; быстрые замирания за счет 
перемещения, появления и исчезновения глобул глубиной до 20 дБ, поэтому 
в точке приема формируется радиосигнал в результате сложения большого 
числа составляющих лучей сигнала [1]. Вследствие постоянного движения 
воздуха эти составляющие изменяются по амплитуде и фазе и приводят к 
быстрым замираниям.  

 
 

Рисунок 1 -Механизмы РРВ на интервале тропосферной радиосвязи 
 
На рисунке 2 приведена одна из реализаций напряженности поля в 

точке приема. Здесь Em – медианное значение амплитуды напряженности для 
пятиминутного временного интервала, Emm – медианное значение амплитуды 
напряженности для часового интервала времени. 

 

 
Рисунок 2 - К пояснению краткосрочной  

и долгосрочной медианы сигнала 
 
Из принципа тропосферной радиосвязи следует: сигнал в точке 

приема является суммой множества сигналов, переизлученных разными 
неоднородностями. Это значит, что их амплитуда и фаза различна. В точке 
приема они складываются геометрически (рис. 3). Амплитуда и фаза 
суммарного сигнала меняется во времени. Причина медленных замираний 
(МЗ)– создание и разрушение неоднородностей, причина быстрых замираний 
(БЗ) – движение неоднородностей. МЗ и БЗ можно подразделить на гладкие 
(рис. 4) и селективные (рис. 5). Гладкие замирания характеризуются 
одинаковым изменением коэффициента передачи канала для всех частотных 

R

DN

DN

DN

hтр

DN

t

E

Emm

Em

Мгновенное 
значение

5 мин.

5 мин. 
медиана

Долгосрочная 
медиана 
(за час)



 
 
 

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  « З А М Е Т К И  У Ч Е Н О Г О »  № 3 / 2 0 2 2  

 

~ 144 ~ 

 

 

составляющих радиосигнала. Если коэффициент передачи тропосферного 
канала изменяется по-разному для различных частотных компонент 
радиосигнала, то замирания селективные [2]. 

 
Рисунок 3 - Сложение сигналов в точке приема 

 
Плоские замирания наблюдаются, если полоса пропускания 

приемника fп меньше полосы квазикогерентности fк: fп << fк  1/(4 ), где 
 – средняя задержка сигнала в многолучевом канале. Выполнение этого 

условия означает, что спектральные компоненты сигнала в пределах fп будут 
испытывать дружные замирания. 

 
 

Рисунок 4 - Гладкие замирания 
сигнала 

Рисунок 5 - Селективные замирания 
сигнала 

 
Селективные замирания наблюдаются, если полоса пропускания 

приемника fп больше полосы квазикогерентности fк: fп  fк. Выполнение 
условия означает, что различные спектральные компоненты сигнала в 
пределах fп будут получать различные замирания [3]. 
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а) б) 

Рисунок 6. Параметры многолучевого сигнала (а – временные; 
б – полоса когерентности) 

 

 
 

Рисунок 7 - Импульсная характеристика радиоканала 
 
Также следует отметить, что БЗ считаются такие замирания, у 

которых квазипериод замирания сопоставим или меньше длительности 
элементарного символа сигнала. Одним из характерных видов искажений 
полезного сигнала является межсимвольная интерференция (МСИ – 
Intersymbol Interference, ISI), проявляющаяся в том, что в результате 
многолучевого распространения максимальный временной сдвиг сигналов в 
различных лучах, оказывается равным или превышает длительность 
информационной посылки. При этом сигналы, соответствующие соседним 
информационным символам, могут полностью перекрывать друг друга, 
приводя к существенным искажениям формы принимаемого сигнала. 

При проектировании радиосистем с многолучевыми каналами 
необходимо использовать (анализировать) следующие числовые параметры 
описания каналов: 

1. Период БЗ – интервал времени между значениями огибающей 
принимаемого сигнала, имеющими близкий к нулю коэффициент 
корреляции.  

2. Глубина замираний сигнала, определяемая разницей между 
средними значениями максимальной и минимальной мощности в точке 
приема.  

3. Максимальный избыток задержки сигнала  = Tm – период 
времени между приемом 1-го и последнего компонента единичного импульса, 
после которого мощность падает до 10 дБ уровня самого мощного луча. 
Следовательно, количество лучей ограничивается пороговым уровнем 
мощности сигнала Рпор = –10 дБ, относительно самого мощного сигнала (рис. 
6). 
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4. Полоса когерентности Fк – статистический интервал частот 
радиоканала, в пределах которого коэффициент передачи канала не зависит 
от частоты. Усредненная минимально допустимая полоса когерентности (при 
коэффициенте корреляции частных компонентов сигнала выше 0,5) равна:  

Fк  1/(5στ),  (1) 

где τ  = √τ2 ̅̅̅̅ − (τ)2 – среднеквадратическое расширение задержки 

лучей (СКО от средней задержки); 

 – средний квадрат задержки; 

 – средняя задержка сигнала в канале связи с 
временной дисперсией; n – задержка n-го луча относительно первого; Р( n) – 
уровень сигнала в n-ом луче. 

5. Импульсная характеристика канала характеризует рассеяние 
мощности принимаемого сигнала по времени (рис. 7). Наиболее важными 
параметрами импульсной характеристики радиоканала, характеризующими 
рассеяние во времени, являются среднее время задержки канала ср и 
среднеквадратическое расширение задержки . Допустимая задержка 
отраженного луча равна *

ср  (0,1–0,4) Тс, где Тс – длительность символа 
сигнала, поступающего на вход приемника. 

Наличие замираний требует принятия специальных мер, иначе для 
обеспечения устойчивой работы тропосферной радиолинии потребуется 
вводить большой энергетический запас. На практике применяют следующие 
меры борьбы с замираниями: для компенсации БЗ обычно используют методы 
разнесения и комбинирования (сложения) сигналов; для компенсации МЗ 
единственным способом обеспечения устойчивой работы тропосферной 
радиолинии является введение энергетического запаса. 

Тропосфера со стандартными параметрами Т = 288 К (t = 15 С), р = 101 
300 Па (760 мм рт. ст.) и влажностью 60 % для диапазона ДЦВ, СМВ и ММВ 
является диэлектриком, в котором радиоволны распространяются 
практически без потерь. Однако реальная тропосфера не является 
однородной по своему составу. Это обусловливает уменьшение 
напряженности поля через тепловые потери на движение молекул газа. 
Поглощение в газах тропосферы энергии электромагнитной волны 
наблюдается в диапазоне короче  < 3 см (f > 10 ГГц). Радиоволны испытывают 
поглощение кислородом, водяным паром, озоном и углекислым газом. 
Остальные газы энергию радиоволн практически не поглощают.  

На рисунке 8 приведены графики зависимости коэффициентов 
поглощения О2 и H2O для диапазона  = 30 см–1 мм в чистой атмосфере на 
уровне Земли при t = +20 °С, р = 760 мм рт. ст., абсолютной влажности a = 7,5 
г/м3. Из графиков видно, что в этом диапазоне волн есть два максимума 
поглощения в кислороде при  = 0,5 см (f = 60 ГГц)  = 14 дБ/км и  = 0,25 см 
(f = 120 ГГц)  = 2,5 дБ/км и три пика поглощения в парах воды при  = 1,52 см 
(f = 19,7 ГГц), λ = 0,164 см (f = 183 ГГц) и  = 0,135 см (f = 220 ГГц). На более 
коротких волнах  < 0,2 см (f > 150 ГГц) поглощение определяется главным 
образом парами воды. 
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Рисунок 8 - Затухание радиоволн в тропосфере  

за счет поглощение в кислороде и парах воды 
 
Между резонансными пиками коэффициента затухания имеются 

«окна прозрачности»:  = 0,86 (f = 35 ГГц) и  = 0,3 (f = 100 ГГц).  
Коэффициент поглощения в кислороде О2 зависит от концентрации 

частиц в единице объема, абсолютной температуры и ширины линии 
поглощения. Водяные пары и газы вызывают заметное поглощение лишь на 
волнах  < 3 см (f < 10 ГГц). На более длинных волнах оно меньше 0,013 дБ/км. 

Суммарное затухание в кислороде и водяных парах тропосферы 
можно рассчитать по формуле: 

(2) 
где rO2 rH2O – эффективные протяженности трасс для кислорода и 

водяных паров соответственно. 
Как известно, при распространении радиоволн (РРВ) присутствует 

поглощение в гидрометеорах. Среди гидрометеоров (дождь, снег, туман, град 
и т. п.) наибольшее влияние на РРВ оказывают дожди [4]. Практически 
заметные потери энергии, обусловленные поглощением и рассеянием 
радиоволн гидрометеорами, наблюдается на волнах  < 5 см (f > 6 ГГц). Так 
при слабом дожде 1 мм/ч поглощения на волне 3 см составляет 0,03 дБ/км, а 
при ливнях 100 м/ч возрастает до 3 дБ/км. На волнах длиннее на 5 см при тех 
интенсивностях, которые обычно наблюдаются в умеренных широтах, 
поглощение в гидрометеорах не наблюдается (рис. 9). 

Наиболее полной и строгой моделью затухания радиоволн в дожде 
является модель Крейна. Приемлемую для практики точность обеспечивает 
упрощенная методика, базирующаяся на допущении об однородности свойств 
дождя в пределах всего объема дождевого слоя. Затухание сигнала в дожде 
рассчитывается по эмпирической формуле, дБ: Wд = I  rд, где I – 
интенсивность выпадения осадков, мм/ч (1–5 мм/ч – слабый дождь, 5–20 
мм/ч – умеренный дождь, 20–40 мм/ч – сильный дождь, больше 40 мм/ч – 
ливень); rд – длина пути сигнала в дождевом слое (эффективная 

протяженность трассы с осадками);  = 1,47 –  и  = 10–3 + 5,1 10–5 f 2,45 – 
вспомогательные коэффициенты. 
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Рисунок 9 - Затухание радиоволн в дожде и тумане тропосферы 

 
Таким образом, ослабление в осадках сказывается на частотах выше 

5 ГГц и особенно существенно на длинах волн λ < 3 см. Миллиметровые волны 
полностью поглощаются в дожде умеренной интенсивности. Поглощение 
радиоволн в тропосфере ограничивает дальность связи в дециметровом, 
сантиметровом диапазоне и особенно в миллиметровом, поэтому при 
рассмотрении влияния тропосферы на РРВ необходимо учитывать основные 
факторы: рефракцию радиоволн, переизлучение гидрометеорами 
тропосферы, ослабление газами и гидрометеорами и деполяризацию. 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE  

OF THE TROPOSPHERE ON RADIO WAVES PROPAGATION 
 
The article presents the features of the propagation of radio waves in the 

organization of tropospheric (over-the-horizon) radio communication lines. The 
main types of signal fading that occur during tropospheric propagation of radio 
waves are listed. An analysis was made of various numerical parameters that must 
be taken into account when designing tropospheric radio links for different 
wavelengths. Graphs of the attenuation of radio waves in rain and fog of the 
troposphere, as well as in water vapor and oxygen are shown. 
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