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Аннотация:  Целью статьи является подведение промежуточных историографических итогов изучения истории 
Самарского края (дореволюционного периода). Исследование базируется на массиве историографических 
источников – монографий, коллективных трудов, научных статей, материалов конференций, а также учебных 
пособий и научно-популярных изданий по истории Самарского края. На основе историографического 
анализа данных трудов выделено несколько этапов изучения истории Самарского края, охарактеризованы 
основные направления развития региональной истории, прослежены изменения тематических приоритетов и 
методологических подходов к изучению истории края на каждом из этих этапов. История изучения Самарского 
края рассматривается на фоне становления системы исторического образования и научно-исследовательских 
учреждений в Самаре, развития краеведческого движения, появления периодических изданий краеведческого 
характера, организации научных конференций по региональной истории. Доказывается, что в настоящее время 
освоение новой методологии и методики исследовательской работы позволило региональной науке выйти на 
качественно иной уровень, перейти к созданию обобщающих трудов и энциклопедических изданий по истории 
региона; значительная роль в координации этой работы принадлежит историкам Самарского университета. 
Изучение истории Самарского края приобрело междисциплинарный характер; сотрудничество представителей 
разных гуманитарных специальностей, историков и краеведов является важным условием воспитания у 
читательской аудитории интереса и любви к истории родного края. В заключительной части очерчены возможные 
перспективы дальнейшей разработки проблем региональной истории.
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Введение
Для современной исторической науки харак-

терно сложное переплетение различных методо-
логических подходов к изучению региональной 
истории. Наблюдается использование традицион-
ных методов, характерных еще для работ совет-
ского периода ее развития, и вместе с тем все чаще 
появляются исследования, проводимые в рам-
ках междисциплинарных подходов, в русле «но-
вой исторической науки», исторической антропо-
логии, микроистории, истории повседневности, 
исторической памяти и других направлений. Этот 
сложный переходный период в исторической реги-
оналистике последних десятилетий сказывается и 
на изучении прошлого Самарского края – прежде 
всего его «дореволюционного» периода, охватыва-
ющего значительный временной отрезок с XVI до 
начала ХХ вв. На основе новых подходов, разра-
ботанных отечественными и зарубежными учены-
ми, самарскими историками сформулированы но-
вые концептуальные положения о своеобразии за-
селения, хозяйственного освоения и формирова-
ния экономического потенциала и социокультур-
ного ландшафта данного региона, тенденций его 
развития на протяжении длительных, лонгитюд-
ных периодов.

Подведение историографических итогов про-
веденных российскими и самарскими историками 
работ необходимо для появления современных ис-
следований, выдвижения оригинальных концеп-
ций, формирования новой методологической плат-
формы.

В истории изучения Самарского края мож-
но условно выделить три этапа. Дореволюцион-
ный этап охватывает период с середины XVIII в. 
до 1917 г. Границы второго этапа соответствуют 
периоду реализации социалистического экспери-
мента в нашей стране. Третий этап берет начало 
на рубеже 1980–1990-х гг. и продолжается вплоть 
до настоящего времени: новые подходы к изуче-
нию многих проблем истории Самарского края  
наметились уже во второй половине 80-х гг. ХХ в., 
но в полной мере они были реализованы в связи 
с освоением современного научного инструмента-
рия, что позволило внести существенные коррек-
тивы в исследовательскую практику. 

Изучение истории Самарского края в доре-
волюционный период

Изучение истории Самарского края началось 
во второй половине XVIII в. Уже в трудах руково-
дителей Оренбургской и академической экспеди-
ций – В.Н. Татищева, П.С. Палласа и И.И. Лепе-
хина – появляются исторические экскурсы в про-
шлое региона. Первую попытку изложить его ран-
нюю историю предпринял П.И. Рычков: в «Исто-
рии Оренбургской», в других исследованиях он 
рассмотрел вопросы основания Самары, отдель-
ные аспекты начального освоения края [Рычков 
1759; Рычков 2020; Рычков 1887]. Следующая ра-
бота по истории Самарского края, принадлежащая 

перу А.Ф. Леопольдова, появилась только в сере-
дине XIX в. [Леопольдов 1860].

Развитие региональных исследований провин-
циальных историков во второй половине XIX – на-
чале XX в. затронуло Самарское Поволжье лишь 
отчасти. В трудах отдельных исследователей, чле-
нов ученых архивных комиссий и других краевед-
ческих организаций Казани, Симбирска, Сарато-
ва и Оренбурга изучались только отдельные тер-
ритории нашего края (Сызранское Правобережье, 
южные территории Заволжья и т. д.), происходи-
ли накопление и публикация материалов. Особое 
место среди этих трудов занимают сравнительно 
небольшие по объему работы К.И. Невоструева, 
в которых глубоко рассмотрены отдельные аспек-
ты начальной истории Самары, Сызрани, Кашпи-
ра, местных монастырей и храмов; широко пред-
ставлены ранее неизвестные источники [Невос-
труев 1898]. Небольшие очерки по «истории ко-
лонизации края» публиковались также в «Сборни-
ках статистических сведений» по различным уез-
дам Самарской губернии, подготовленных земски-
ми статистиками [Сборник статистических сведе-
ний… 1885–1887].

Первые работы столичных исследователей, 
где специально затрагивалась история коло-
низации Южного Средневолжья, принадлежат 
Г.И. Перетятковичу, который был одним из уче-
ников В.О. Ключевского, и П.П. Пекарскому. Пе-
ретяткович в крупном монографическом исследо-
вании на основе широкой, не превзойденной до 
настоящего времени источниковой базы создал 
целостную картину колонизационного процесса, 
охватившего весь Юго-Восток Европейской Рос-
сии в XVI – начале XVIII вв. Являясь представите-
лем государственной школы в отечественной исто-
риографии, он доказывал особую цивилизатор-
скую роль российского самодержавия в освоении 
новых территорий, его миссионерские задачи [Пе-
ретяткович 1877; Перетяткович 1882]. В свою оче-
редь, академик П.П. Пекарский осуществил ком-
пактное, но целостное исследование по начальной 
истории городов Самары и Уфы [Пекарский 1872]. 

В отличие от других губернских центров Сред-
него Поволжья, в Самаре пореформенного пери-
ода краеведческое движение не получило замет-
ного развития. Исключением явились лишь рабо-
ты П.В. Алабина (1824–1896) – выдающегося об-
щественного деятеля, городского головы Самары в 
1884–1891 гг., почетного гражданина Вятки, Сама-
ры и Софии, – который увлеченно занимался изу-
чением истории, археологии и этнографии Самар-
ского края [Кабытов 1990 a]. Его книги «Двадца-
типятилетие Самары как губернского города» и 
«Трехвековая годовщина Самары», где воссоздана 
широкая и объемная панорама исторического про-
шлого нашего края, стали своеобразными энци-
клопедиями самарского краеведения и до сих пор 
остаются ценными историографическими источ-
никами [Алабин 1877; Алабин 1887]. Однако пред-
ставителей местного культурного общества, кото-
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рые смогли бы продолжить ученые занятия Алаби-
на, на рубеже XIX–XX вв. в Самаре не оказалось. 
Появились лишь брошюра по истории Самары, из-
данная в 1913 г. преподавателем местной гимна-
зии Н.А. Архангельским [Архангельский 1913], да 
отдельные статьи историко-краеведческой направ-
ленности, в основном описательного характера. 
В 1918 г. местный любитель старины А.Г. Елшин 
писал: «История Самарского края – весьма слабо об-
следована. Работ, которые охватывали бы историю 
всего края – совершенно нет» [Елшин 1918, c. 3]. 

Круг интеллигенции, у которой проявился 
интерес к истории родного края, сложился в Са-
маре только накануне Первой мировой войны. 
В 1914 г. была создана Самарская губернская 
ученая архивная комиссия, в 1916 г. – Самарское 
археологическое общество. Появившиеся в 1918 – 
начале 1920-х гг. книги и брошюры А.Г. Елши-
на, П.А. Преображенского, Н.А. Архангельского 
стали результатом работы их авторов в этих об-
щественных организациях [Елшин 1918; Преоб-
раженский 1919; Архангельский 1923]. 

Открытие Самарского педагогического инсти-
тута, а затем Самарского университета способ-
ствовало появлению в городе ряда профессиональ-
ных ученых, в том числе и историков, из столич-
ных центров России. Для координации их научной 
работы в конце 1917 г. было создано Историко-
филологическое общество (далее – ИФО), функ-
ционировавшее вплоть до 1923 г. Однако докла-
ды краеведческой тематики на его заседаниях ста-
ли звучать только в последние годы работы ИФО. 

Реальная научно-исследовательская краеведче-
ская работа осуществлялась в другом обществен-
ном объединении, учрежденном осенью 1919 г. 
при Самарском университете, – Обществе архео-
логии, истории и этнографии (с 1922 г. в его на-
звание добавилось «и естествознания» – далее 
ОАИЭиЕ). В числе членов ОАИЭиЕ, исследова-
тельская деятельность которых была посвящена 
историческому краеведению, были П.А. Преобра-
женский, Н.А. Архангельский, М.Н. Тихомиров, 
а также А.С. Говоров. К этому кругу следует отне-
сти автора «Самарской хронологии» А.Г. Елшина; 
самарского художника и краеведа К.П. Головкина, 
составителя уникальной краеведческой картотеки, 
написанной «в стол» и впервые опубликованной 
только в XXI в. [Классика самарского краеведе-
ния… 2007]; прибывшего в Самару из Петрограда 
профессора (в будущем – академика) В.Н. Перет-
ца, обращавшегося к историко-краеведческой те-
матике при изучении рукописей и старопечатных 
книг в Самаре. 

Изучение истории Самарского края в совет-
ский период

Период с 1917 по 1927 г. известный российский 
историк С.О. Шмидт охарактеризовал как «золо-
тое десятилетие» советского краеведения [Шмидт 
1990, c. 11]; именно тогда на основе предшеству-
ющего опыта в столичных и провинциальных го-

родах были заложены основы теории и методики 
изучения малой Родины, созданы устойчивые ор-
ганизационные формы краеведческого движения, 
развернута активная работа на местах. Краевед-
ческое движение стало массовым – и в то же вре-
мя, благодаря тесным связям с «большой наукой», 
в него было привнесено подлинно научное начало 
[Классика самарского краеведения… 2008, c. 6–7].

Подъем историко-краеведческих исследований 
ОАИЭиЕ в Самаре приходится на первую полови-
ну «золотого десятилетия» и в значительной сте-
пени был подготовлен дореволюционным перио-
дом и временем работы Самарского университета. 

Основные сюжеты историко-краеведческой ли-
тературы этого времени были посвящены коло-
низации Самарского края, его истории и хроно-
логии (П.А. Преображенский, А.Г. Елшин), исто-
рии Самары (Н.А. Архангельский, П.А. Преоб-
раженский, М.Н. Тихомиров, К.П. Головкин), от-
дельных сельских поселений (М.Н. Тихомиров, 
А.С. Говоров, Н.А. Архангельский) и местностей 
(П.А. Преображенский, К.П. Головкин); иргизско-
му старообрядчеству и другим конфессиональным 
направлениям, рукописям и старопечатным кни-
гам, хранившимся в монастырях и частных кол-
лекциях (М.Н. Тихомиров, В.Н. Перетц), социаль-
ным конфликтам и бегству (П.А. Преображенский, 
Н.А. Архангельский), отдельным сюжетам из 
истории края (Н.А. Архангельский, П.А. Преоб-
раженский, Н.Н. Яковлев и др.). Их труды мож-
но отнести к группе «научно-исследовательских 
историко-краеведческих работ». 

Наиболее значимый вклад в организацию кра-
еведческого движения в городе и в изучение ран-
ней истории Самарского края, его русской коло-
низации внес П.А. Преображенский (1858–1942). 
Его главные работы – «Очерк истории Самарского 
края» и «Колонизация Самарского края» – надол-
го стали основными пособиями при изучении ран-
него периода освоения Самарского края [Преобра-
женский 1919; Пре ображенский 1923].

Среди иногородних исследователей того вре-
мени, в чьих работах постоянно рассматривались 
самарские сюжеты, следует назвать А.А. Геракли-
това (Саратов). В работах, посвященных Самаре 
и уезду в XVII в., мордовской колонизации Право-
бережья, в своем главном труде по истории Сара-
товского края он осуществил наиболее квалифи-
цированный на то время анализ сюжетов, связан-
ных с нашим краем [Гераклитов 1929].

В изучении истории революционного движе-
ния в Самарском крае важную роль сыграла дея-
тельность Самарского и Средневолжского истпар-
тов (комиссий по истории Октябрьской револю-
ции и Коммунистической партии). Основное вни-
мание сотрудники Самарского истпарта, созданно-
го в 1921 г., уделяли собиранию и сохранению ис-
точников по истории первой русской революции, 
20-летие которой планировалось торжественно от-
метить в 1925 г. Истпарт вел работу по выявлению 
активных участников первой русской революции, 
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сбору и редактированию их воспоминаний, поис-
ку источников в местном губархиве и библиоте-
ках [Кабытов 2016, c. 253–263]. Результатом его 
деятельности стал выпуск периодического изда-
ния «Красная быль», а также сборников статей, 
документов и воспоминаний, вышедших в свет к 
20-летнему, 25-летнему и 30-летнему юбилеям ре-
волюции 1905–1907 гг. [1905 год… 1925].

В наши дни значительная часть историко-
краеведческих работ о Самаре и Самарском крае, 
впервые опубликованных в период «золотого де-
сятилетия», переиздана в рамках серии «Класси-
ка самарского краеведения» [Классика Самарско-
го краеведения… 2002; Классика самарского кра-
еведения… 2006; Классика самарского краеве де-
ния… 2008].  

Разгром краеведческого движения в конце 
1920-х – 1930-х гг. – ликвидация Центрального 
краеведческого бюро и местных краеведческих 
обществ, закрытие тематических журналов, аре-
сты видных ученых-краеведов – на долгие годы 
прервал ход историко-краеведческих исследова-
ний. 

В начале 1930-х гг. Самара стала местом ссыл-
ки выдающихся российских историков Ю.В. Готье 
и С.Ф. Платонова, осужденных по сфабрикован-
ному «Академическому делу». Ю.В. Готье в Са-
маре активно участвовал в деятельности Средне-
Волжского областного бюро краеведения; отбыв 
ссылку, он вернулся в Москву и продолжил науч-
ную и преподавательскую работу [Конякина 2007]. 
С.Ф. Платонов умер в Самаре 10 января 1933 г. 
и был похоронен на Всесвятском кладбище; 
год спустя кладбище было ликвидировано, а на 
его месте разбит детский парк им. Н.В. Щорса. 
В настоящее время история последних лет жизни 
С.Ф. Платонова восстанавливается самарскими 
учеными, которым удалось обнаружить и опубли-
ковать уникальные документы из личного архива 
историка [Кабытов, Дубман 2015].

На протяжении 1930–1970-х гг. изучение ре-
гиональной истории развивалось в соответствии 
с идеологическими приоритетами советской эпо-
хи. Основным его направлением была разработка 
истории революции 1917 г. и Гражданской войны 
в Поволжье – эта тема нашла отражение в книгах 
журналиста-краеведа Ф.Г. Попова [Попов 1959; 
Попов 1969] и трудах основателя кафедры отече-
ственной истории Куйбышевского государствен-
ного университета профессора Е.И. Медведева 
[Медведев 1964; Медведев 1974]. Востребован-
ным направлением региональной истории было 
изучение жизни и деятельности революционеров, 
чьи судьбы связаны с Самарским краем; здесь осо-
бое место занимала «самарская лениниана» – вос-
создание истории жизни семьи Ульяновых в Сама-
ре в 1889–1893 гг. [В.И. Ленин… 1980]. В обоб-
щающих работах по истории Куйбышевской обла-
сти, изданных в 1950–1970-е гг., преимуществен-
ное внимание уделялось советскому периоду раз-
вития края в контексте истории страны [Очер-

ки истории… 1967; История Куйбышевской обла-
сти… 1981]. 

Поворот к углубленному изучению региональ-
ной истории был подготовлен важными переме-
нами в развитии советской исторической науки. 
Послевоенный период был отмечен возрастаю-
щим интересом к социально-экономической исто-
рии России XIX – начала ХХ в. В конце 1950-х – 
1970-е гг. шло формирование «нового направле-
ния» в исторической науке, для которого наибо-
лее актуальной представлялась проблема особен-
ностей аграрного строя пореформенной России, 
соотношения в нем полукрепостнических, ран-
некапиталистических и собственно капиталисти-
ческих отношений. На основе многоаспектного 
исследования помещичьего и крестьянского хо-
зяйства ведущие представители этого направле-
ния – А.М. Анфимов, П.В. Волобуев, К.Н. Тар-
новский – пришли к концептуально важному вы-
воду о многоукладном характере экономики доре-
волюционной России. Важно отметить, что тема 
аграрного развития Среднего Поволжья затра-
гивается в фундаментальных трудах академика 
Н.М. Дружинина [Дружинин 1978], посвященных 
социально-экономической эволюции русской де-
ревни в середине и второй половине XIX в.

Методологический прорыв, который соверши-
ли сторонники «нового направления», оказал вли-
яние на развитие не только столичной, но и регио-
нальной науки: актуальным стал вопрос о разноо-
бразии путей развития пореформенного сельского 
хозяйства в России, о специфике его территориаль-
ных моделей. В 1976 г. на учредительной конфе-
ренции в г. Йошкар-Оле было создано Средне-
волжское объединение историков-аграрников, 
призванное кооперировать творческие усилия уче-
ных Марийской, Мордовской, Татарской, Чуваш-
ской АССР, Куйбышевской и Ульяновской обла-
стей; ключевая роль в создании и координации 
деятельности общества принадлежала ведуще-
му казанскому историку-аграрнику Ю.И. Смыко-
ву. В трудах Ю.И. Смыкова, самарских историков 
Н.Л. Клейн, П.С. Кабытова экономическая исто-
рия Среднего Поволжья изучалась с позиций мно-
гофакторности исторического процесса, воссозда-
валась объемная панорама жизни пореформенной 
деревни и города [Смыков 1984; Клейн 1981; Ка-
бытов 1982]. История помещичьих и крестьянских 
хозяйств в регионе все чаще становилась темой 
диссертаций (Савельев 1983; Курсеева 1985; Ами-
рова 1989). 

В тот период местные историки и краеведы 
практически не проявляли интереса к средневеко-
вой истории края. Только в книгах К.Я. Наякши-
на была сделана попытка обобщить и изложить в 
соответствии с требованиями марксистского под-
хода результаты, полученные предшествующими 
исследователями [Наякшин 1955; Наякшин 1962]. 
Отдельные темы, связанные с историей нашего 
края XVI–XVII вв., рассматривались тогда в обоб-
щающих работах и отдельных статьях столич-
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ных исследователей (И.В. Степанова о крестьян-
ской войне под предводительством С.Т. Разина, 
С.В. Бахрушина о промысловой деятельности го-
стя Н. Светешникова на Самарской Луке и т. д.) 
[Степанов 1966–1972; Бахрушин 1954]. 

С 1960-х гг. в СССР возрождается краеведе-
ние как широкое общественное движение; все 
чаще высказывается мысль, что воспитание люб-
ви к родному краю должно быть неотъемлемой ча-
стью системы советского образования. В это дви-
жение внесли свой вклад историки Куйбышев-
ского университета и педагогического института, 
подготовившие учебные пособия по краеведению 
для школьников (Наш край… 1966; Медведев, Ви-
данов 1975; Матвеева, Медведев, Налитова, Храм-
ков 1984). Для многих самарских ученых среднего 
и молодого поколений путь в историческую нау-
ку начался именно со знакомства с этими книгами. 

Новый подъем интереса к ранней истории на-
шего края проявляется в конце 1970-х – начале 
1980-х гг., в первую очередь в статьях и книгах 
местных краеведов А.К. Ширманова и Е.Ф. Гурья-
нова, архитектора А.Г. Моргуна. Их работы отли-
чает интерес к новым сюжетам, прежде всего гра-
достроительной истории Самары, а также (в рабо-
тах А.К. Ширманова) попытки собрать максималь-
но полную источниковую базу по истории региона 
[Ширманов 1971; Гурьянов 1986; Моргун 1986]. 

Изучение истории Самарского края в конце 
ХХ – начале XXI в.

Демократизация общественно-политической 
жизни на рубеже 1980–1990-х гг., снятие многих 
идеологических запретов породили закономерный 
всплеск интереса читающей публики к ранее не-
известным сюжетам, потребность в осмыслении 
с новых позиций истории страны и родного края. 
Зримым свидетельством перемен стало возвра-
щение городу Куйбышеву исторического назва-
ния Самара, осуществленное в 1991 г. по иници-
ативе городской общественности. Общественный 
комитет «Самара», боровшийся за возвращение 
городу исторического имени, возглавил писатель 
А.Е. Павлов, а его активными деятелями были 
П.С. Кабытов, А.Н. Завальный, В.В. Князев и др. 

В конце ХХ века изучение региональной исто-
рии становится подлинно междисциплинарным 
научным направлением: в него внесли свой твор-
ческий вклад филологи С.А. Голубков и М.А. Пе-
репелкин, культуролог Е.Я. Бурлина, истори-
ки Г.В. Алексушин и В.Н. Якунин, библиограф 
А.Н. Завальный, экономист А.И. Носков, архитек-
торы В.Г. Каркарьян и А.К. Синельник, священно-
служители М.С. Кокарев и А.Г. Подмарицын, жур-
налисты Б.А. Кожин и В.А. Добрусин, краеведы 
Р.П. Поддубная, А. и И. Демидовы и многие дру-
гие. Их труды, написанные, как правило, живым 
литературным языком, со множеством любопыт-
ных исторических фактов, сформировали атмос-
феру живого общественного интереса к прошло-
му Самарского края. В конце XX – начале XXI в. 

появился ряд новых периодических изданий кра-
еведческого характера: историко-краеведческий 
сборник «Самарский краевед», общественно-
политический журнал «Самарский земский сбор-
ник», серия сборников «Самарский край в исто-
рии России». Старейшее из таких изданий – се-
рия сборников «Краеведческие записки», кото-
рую с 1963 г. издает областной краеведческий му-
зей. Успешно развивается мультимедийный про-
ект «Самарские судьбы», включающий электрон-
ную и печатную версии одноименного журнала, 
а также серию документальных фильмов.

1990–2000-е гг. отмечены подъемом интере-
са к истории, культуре и повседневной жизни на-
родов, населяющих Самарский край, публика-
цией научных трудов, научно-популярных и ли-
тературных очерков о народах нашего края [Ве-
дерникова 1991; Ягафова 1998]. Результаты 
историко-этнографических исследований легли в 
основу обобщающего труда «Этносы Самарского 
края», в котором воссоздается уникальный много-
национальный облик нашего региона [Этносы Са-
марского края 2003].

Накопление исторических знаний, комплексное 
изучение местной истории дало возможность при-
ступить к изданию энциклопедий и энциклопеди-
ческих словарей как по истории Самарского края 
в целом, так и по отдельным ее аспектам. Одно из 
первых изданий такого рода появилось в 1993–
1995 гг. – «Историко-культурная энциклопедия Са-
марского края. Персоналии» в 4 томах (Историко-
культурная энциклопедия… 1993–1995); пред-
седателями научного совета энциклопедии были 
С.П. Хумарьян и П.С. Кабытов. Позднее была под-
готовлена и издана девятитомная «Энциклопедия 
Самарской области» (Энциклопедия Самарской 
области… 2010–2012; Энциклопедия Самарской 
области, Приложение… 2010–2012).

В последнее десятилетие ХХ – начале XXI в. 
наблюдается значительный подъем исторической 
науки в Самарском крае. В это время сложилась 
самарская региональная историческая школа, воз-
никли крупные научные институты – Институт 
истории и археологии Поволжья, Поволжский фи-
лиал Института российской истории РАН. Базо-
вым для региональных исторических исследова-
ний стал Самарский государственный универси-
тет, прежде всего коллектив кафедры российской 
истории под руководством профессора П.С. Ка-
бытова. Разработкой проблем региональной исто-
рии активно занимаются преподаватели Самарско-
го государственного социально-педагогического 
университета, Самарского государственного эко-
номического университета, Самарского государ-
ственного института культуры, Самарского го-
сударственного политехнического университета, 
Самарского государственного медицинского уни-
верситета, Тольяттинского государственного уни-
верситета, сотрудники Самарской областной уни-
версальной научной библиотеки, Самарского об-
ластного историко-краеведческого музея имени 
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П.В. Алабина и Самарского областного госу-
дарственного архива социально-политической 
истории. 

Возникли новые «площадки» для обще-
ния специалистов, занимающихся краеведче-
ской проблематикой. Так, Самарский универси-
тет является организатором Всероссийской кон-
ференции молодых ученых «Платоновские чте-
ния» в память выдающегося российского ученого 
С.Ф. Платонова; Самарский государственный ин-
ститут культуры регулярно проводит Междуна-
родную научно-практическую конференцию «Мо-
дернизация культуры»; Самарская областная уни-
версальная научная библиотека – Всероссийскую 
научную конференцию «Гротовские чтения», по-
священную памяти К.К. Грота – губернатора Са-
мары (1853–1861 гг.), талантливого реформатора 
и просветителя; Самарский областной историко-
краеведческий музей имени П.В. Алабина – Меж-
региональную научно-практическую конферен-
цию «Самарский край в истории России». Науч-
ные конференции краеведческой направленно-
сти постоянно организуют Самарский государ-
ственный социально-педагогический университет, 
Тольяттинский государственный университет. 
С 1996 года Самарским епархиальным историко-
краеведческим музеем ежегодно проводятся Ио-
анновские чтения, посвященные памяти высоко-
преосвященного Иоанна (Снычева), митрополи-
та Санкт-Петербургского и Ладожского. В сборни-
ках, издаваемых по их итогам, всегда публикует-
ся немало материалов как по церковной, так и по 
гражданской истории Самарской земли.

В конце XX – начале XXI в. историки Самар-
ского края стали разрабатывать направления ре-
гиональной истории, которые прежде не входили 
в сферу внимания ученых. В работах Э.Л. Дубма-
на, Л.М. Артамоновой, Ю.Н. Смирнова детально 
проработаны сюжеты, связанные с историей Са-
марского края XVI – первой половины XIX вв.: 
строительство Самары и деятельность первого во-
еводы Г.О. Засекина, заселение края и его хозяй-
ственное развитие, миграционные процессы, де-
ятельность в Заволжье администраций Закамской 
и Оренбургской экспедиций, строительство но-
вых укрепленных линий, развитие народного про-
свещения, создание Самарской губернии [Дубман 
1991a; Барашков, Дубман, Смирнов 1996; Ведер-
никова, Фокин, Ягафова 1996; Смирнов 1997; Дуб-
ман 1999; Артамонова 2001; Дубман 2004; Смир-
нов 2011; Юго-Восток Европейской России 2012; 
Дубман 2018] (Дубман 1991b; Смирнов, Дуб-
ман, Барашков, Артамонова 1995). В трудах са-
марских историков глубоко изучаются различные 
аспекты истории региона в XIX – начале ХХ вв.: 
социально-экономические отношения в поволж-
ской деревне и развитие хлебного рынка в пери-
од от Великих реформ до Первой мировой войны 
[Кабытов, Козлов, Литвак 1988; Кабытов 1990b; 
Савельев 1994; Тагирова 1999]; история местных 
органов власти, земского и городского самоуправ-

ления [Самарское земство… 2009; Кузьмин 2003; 
Чирков 2006; Тюрин 2007]; история повседнев-
ности и социокультурного пространства провин-
циального города [Самарское купечество… 2008; 
Бирюкова 2009; Семенова 2012; Кобозева 2013]. 
С новых позиций и с привлечением значительно-
го комплекса неизвестных прежде архивных ис-
точников исследуется история столыпинских ре-
форм [Кабытов 2007; Столыпинская аграрная ре-
форма… 2012], революции 1917 г. и Гражданской 
войны в Среднем Поволжье (Калягин, Парамонов 
1995) [Кабытова, Кабытов 1997; Кабытова 1999; 
Лапандин 2003; Кабытов, Курсков 2004; Мистрю-
гов 2018; Под знаменем Комуча… 2018]. Значи-
мым историографическим сюжетом еще с совет-
ских времен является роль самарцев в борьбе за 
освобождение болгарского народа от ига Осман-
ской империи в 1876–1878 гг. и история знамени-
того Самарского знамени [Освободительная вой-
на… 1992; Народы Поволжья… 2009]. 

Современная региональная историческая нау-
ка вышла на качестве нно иной уровень – осваи-
вая новую методологию и методику исследова-
тельской работы, расширяя круг тем и включая в 
него то, что ранее было под запретом, она перешла 
к созданию обобщающих монографий и подготов-
ке крупных энциклопедических изданий. В отли-
чие от предшествующих изданий того же типа, 
в них прослеживается освобождение от многих 
идеологических штампов, концептуальной за-
данности, узости и ограниченности источнико-
вой базы, при анализе событий используется опыт 
не только отечественной, но и мировой историче-
ской науки. К таким обобщающим многотомным 
исследованиям и публикациям исторических ис-
точников следует отнести трехтомную «Самар-
скую летопись», восьмитомную «Историю Самар-
ского Поволжья с древнейших времен до наших 
дней», серию «Классика самарского краеведения» 
(к настоящему времени насчитывает 8 выпусков), 
«Историю Самары (1586–1917)» и ряд других из-
даний [История Самарского края… 1987; Самар-
ская летопись… 1993–1998; История Самарского 
Поволжья… 2000; Поволжье… 2007; История Са-
мары… 2015; Классика Самарского краеведения… 
2002; Классика самарского кра е в едения… 2006; 
Классика самарского краеведения… 2007; Клас-
сика самарского краеведения… 2008; Классика са-
марского краеведения... 2019].

В 2010-х гг. кафедрой российской истории Са-
марского университета в сотрудничестве с учены-
ми из других вузов и научных учреждений Сама-
ры был осуществлен научный проект «“Обретение 
родины”: общество и власть в Среднем Поволжье 
(вторая половина XVI – начало XX в.)». В рамках 
этого проекта были изданы коллективная моногра-
фия в двух частях и учебное пособие [Обретение 
Родины… 2013–2014] (Средняя Волга… 2013), 
где была предпринята попытка определить ключе-
вые особенности развития Среднего Поволжья в 
составе Московского царства и Российской импе-
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рии: рассмотреть основные вехи государственной 
политики в регионе, процессы административно-
территориального строительства, возникновение 
и эволюцию систем местного управления и само-
управления. Особое внимание было уделено исто-
рическим особенностям заселения региона и фор-
мирования его многонационального населения. 

Появление коллективной монографии «Обрете-
ние родины» означало, что изучение региональной 
истории вышло на новый уровень концептуальных 
обобщений. Среднее Поволжье исследуется в этом 
труде как часть более обширного региона – Юго-
Востока Европейской России. Опираясь на тео-
рию «фронтира» – пограничной земли, «буферной 
зоны», – разработанную американским ученым 
Ф. Тернером, и на подход к истории России как 
«страны, которая колонизуется», предложен-
ный в XIX в. ведущими российскими учеными 
С.М. Соловьевым и В.О. Ключевским, самарские 
ученые выдвинули оригинальную концепцию, со-
гласно которой основным вектором истории Сред-
него Поволжья было постепенное превращение 
фронтира во «внутреннюю окраину» империи, 
распространение на эту территорию управленче-
ских структур и социальных отношений, типич-
ных для имперского «ядра». В коллективном ис-
следовании особое внимание было уделено фор-
мированию социокультурного облика населения 
Средневолжья: подчеркивалось, что интенсив-
ная миграция и слияние переселенческих пото-
ков, заселение и освоение прежде пустующих зе-
мель, взаимовлияние различных народов «леса и 
степи», селившихся бок о бок и перенимавших 
хозяйственные и культурные практики друг дру-
га, превратили Среднее Поволжье в уникальную 
историко-культурную область, для которой харак-
терна удивительная пестрота этноконфессиональ-
ного состава населения при практически полном 
отсутствии межэтнических конфликтов. Освое-
ние и обустройство огромных территорий Юго-
Востока Европейской России предстает в этой ра-
боте как сложный многофакторный процесс, в ре-
зультате которого малонаселенная прежде, «ни-
чейная» земля смогла стать общей Родиной для 
различных социальных и этноконфессиональных 
категорий населения.

В работах самарских историков начала XXI века 
прослеживается тенденция к подведению проме-
жуточных историографических итогов. Вышли 
в свет историко-мемориальные исследования о 
видных региональных историках, учителях и 
наставниках многих сегодняшних историков-
краеведов – профессорах Е.И. Медведеве и 
Л.В. Храмкове [Балашов, Дубман, Кабытов 
2006; В живых сердцах… 2016]. В коллектив-
ной монографии, созданной самарскими уче-
ными в творческом содружестве с коллегами 
из Пензенского государственного университе-
та и НИИ гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия, а также в серии 
историографических этюдов П.С. Кабытова пред-

принят концептуальный анализ творческого на-
следия ведущих отечественных и зарубежных ис-
следователей аграрной истории России [Аграрная 
история… 2014; Кабытов 2016].

Но, разумеется, историко-краеведческая рабо-
та может быт ь действительно плодотворной при 
условии, что в ней участвуют и к ней питают инте-
рес не только специалисты, но и само региональ-
ное сообщество. Самарские историки и в XXI веке 
сохранили добрую традицию подготовки учебных 
пособий для преподавания краеведения в сред-
них учебных заведениях (Храмков 2003; История 
Самарского края… 2019; Рассказы по истории… 
2019). С 2019 года в программу самарских школ 
была введена дисциплина «Самароведение», цель 
которой – воспитание у юного поколения чувства 
сопричастности к истории и культуре своего края, 
гражданской ответственности за его судьбу, живо-
го ощущения преемственности поколений. 

Усилиями самарских историков и краеведов из-
менился облик города – богаче, насыщеннее ста-
ло его «пространство памяти». Улицы Самары по-
лучили названия в честь академика С.Ф. Платоно-
ва, историков М.Н. Тихомирова и Е.И. Медведева, 
лауреата Нобелевской премии, выдающегося пи-
сателя и общественного деятеля А.И. Солженицы-
на, видевшего ключ к жизнеспособности страны 
в развитии провинции и выступавшего за возрож-
дение земского самоуправления. Открыт памят-
ный знак на предполагаемом месте захоронения 
С.Ф. Платонова. На волжской набережной – люби-
мом месте отдыха горожан – воздвигнуты памят-
ники основателю города воеводе Г.О. Засекину и 
общественному деятелю, городскому голове, крае-
веду П.В. Алабину. 

Все это показывает, что потенциал изучения ре-
гиональной истории Самарского Поволжья дале-
ко не исчерпан; развитие науки открывает перед 
учеными новые горизонты и дает возможность бо-
лее глубоко осмыслить историю края в контексте 
истории страны, а богатый опыт коллективных ис-
следований наглядно свидетельствует об умении 
самарских историков объединять силы для реше-
ния сложных научных задач. 

Заключение
Завершая историографический обзор изучения 

Самарского края как одного из крупных и социаль-
но значимых регионов России, необходимо поста-
вить вопрос о возможных перспективах исследо-
вания его исторического прошлого. Авторы дан-
ного обзора считают, что современные методоло-
гические и междисциплинарные подходы к исто-
рическим исследованиям, сложившиеся в послед-
ние десятилетия в отечественной науке, а также 
концептуальные положения, выработанные в ходе 
изучения Самарского края, позволяют придать 
данному процессу дополнительные стимулы и по-
лучить новые научные результаты.

Выделим некоторые особо перспективные на-
правления дальнейшего изучения региональной 
проблематики.
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1. Одной из самых сложных и не до конца из-
ученных является проблема адаптации пересе-
ленцев к непривычным природно-климатическим 
условиям; выработки и трансформации хозяй-
ственных, бытовых, культурных практик; налажи-
вания контактов с автохтонным населением Сред-
него Поволжья и постепенного формирования но-
вой историко-культурной общности в процессе 
взаимной диффузии различных культур; сохране-
ния и эволюции социокультурной идентичности. 
Особую значимость в этом аспекте приобретает 
изучение истории конкретных людей и локальных 
сообществ, их повседневной жизни, созидатель-
ной деятельности различных социальных и этно-
конфессиональных групп.

2. Для Самарского края, как и других погра-
ничных регионов фронтирных территорий, особо 
значимыми на протяжении нескольких веков его 
истории вплоть до начала ХХ в. являлись процес-
сы переселения, колонизации новых земель, след-
ствием которых стало формирование новых тер-
риториальных сетей сельского и городского рас-
селения. В связи с этим следует продолжить изу-
чение истории населенных мест, специфики скла-
дывания их систем и локальных поселений – кре-
постей, слобод, городов, торгово-промышленных 
сел, деревень и т. д.

3. В контексте процесса «обретения родины» в 
пространстве Самарского края, проходившего на 
протяжении длительного, лонгитюдного периода, 
важной исследовательской проблемой является 
изучение складывания «исторической памяти» его 
сложного в этноконфессиональном отношении на-
селения, формирования представлений различных 
групп переселенцев о специфике их региональной 
общности в историко-культурном пространстве 
Российского государства конца XVI – начала XX в. 

4. Одной из базовых следует назвать тему вза-
имоотношений центра и периферии в эпохи позд-
него Средневековья и нового времени, трансфе-
ров из центра управленческих, социокультурных 
и экономических моделей, восприятия этих нова-
ций на местах, «обратной связи». 

Особенно важен для разработки этой пробле-
матики анализ эффективности действий государ-
ственной власти в условиях окраин. Этот вопрос, 
очевидно, можно рассматривать в нескольких пло-
скостях. Во-первых, далеко не полностью иссле-
дована проблема осознания руководством страны 
геополитического положения пограничного реги-
она, его значимости при дальнейшем продвиже-
нии на новые территории, возможностей его бес-
конфликтного существования в многонациональ-
ном и поликонфессиональном пространстве Ев-
ропейского Юго-Востока и соответственного вы-
страивания наиболее адекватной модели разви-
тия. Во-вторых, предстоит ответить на вопрос, на-
сколько новые люди – представители управленче-
ской элиты, прибывшие из центра страны, – осо-
знавали возможности, открывшиеся перед ними, 

и как их появление и выбранные ими стратегии 
меняли ситуацию в окраинном регионе. 

Проведенные в последние годы работы, посвя-
щенные истории местных элит, дают возможность 
продолжить исследование процесса формирова-
ния региональной элиты; определить, какие соци-
альные группы вливались в ее состав (дворянство, 
чиновничество, купечество и т. д.) и как проис-
ходила трансформация элиты и ее поведенческой 
модели на разных этапах региональной истории. 

Решение этих исследовательских задач позво-
лит глубже понять специфику взаимоотношений 
власти и общества в пространстве окраинного ре-
гиона, прошедшего в составе Российского госу-
дарства непростую историческую эволюцию. Это, 
в свою очередь, даст возможность с новых пози-
ций оценить место и роль Самарского края в исто-
рии более обширного региона – Юго-Востока Ев-
ропейской России, наглядно представить слож-
ность и многообразие взаимосвязей, сплетавших 
различные территории России в огромное геопо-
литическое пространство.
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Introduction
One of the key points in the study of international 

policy in the 1830s is the analysis of relations of 
different European states with the counterparts of the 
First Carlist War in Spain (1833–1840). It is known 
that Great Britain, France, and Portugal (after the 
fall of Miguel I) embraced the Queen Isabel's cause 
(the “Cristinos”), while Austria, Prussia, Russia, and 
some Italian states tended to support Don Carlos's 
claims to the Spanish throne. The Pope Gregory 
XVI sympathized with the Carlists [Pérez 1997, 
p. 572; Vilar 2016, pp. 723–734; Izquierdo 2018, 
p. 275], but the Holy See did not recognize neither 
Don Carlos as the King of Spain, neither Isabel as 
the Queen. In 1835 the diplomatic relations between 
Spain and the Holy See were broken. After that, on 
25 September 1835, J.A. Mendizábal became the 
Prime Minister of Spain. He realized the so-called 
desamortización (confi scation of Church property) 
that exerted a considerable infl uence on the position 
of Catholic Church in Spain in the second quarter of 
the XIX century. The break of diplomatic relations 
and desamortización had negative consequences for 
the Church in Spain that suffered under “the church-
hostile” (“kirchenfeindlich”) government, in words of 
F. X. Seppelt and K. Löffl er [Seppelt, Löffl er 1933, 
S. 395]. There were no appointments of bishops 
in Spain in 1834-47, and there were forty vacant 
episcopal sees in the country [Cárcel 2003, p. 112]. 
According to B. Nellessen, the Spanish Church has 
never recovered from the effects of the events of 
1833-40 [Nellessen 1960, S. 32].

During the First Carlist War Don Carlos tried to 
persuade the “conservative powers” (Austria, Prussia, 
and Russia) to overtly support his claims to the throne 
and to recognize him as the legitimate King of Spain. 
Nevertheless, the foreign courts that were supposed to 
support the Carlist movement preferred to wait for the 
victory of the insurrection or for a fundamental change 
in the course of war. The Chancellor of the Austrian 
empire K. von Metternich expressed the joint position 
of the “northern powers” in one of his private letters: 
“Que feront les puissances et que sont-elles décidées à 
faire, dans le casoù Don Carlos, reconnu Roi par elles, 
serait expulsé de son Royaume? Le soutiendront-
elles? Danscecas, quels sont leurs moyens d'action? Et 
sielles ne le soutiennent pas, quellesseront, danscelte 
supposition, les conséquences de la preuvequ'elles 
offriraientalors aux yeux de l'Europe attentive que 
la protection des deux puissances maritimes est plus 
favorable aux prétendants à des couronnes que celle 
des trois Cours?” (Metternich to Apponyi, 17 Sept. 
1834).

The Holy See followed the course of the “northern 
powers” in this matter of international affairs. It is 
undeniable that Austria exerted considerable infl uence 
on the Holy See's policy in the 1830s [Martina 2002; 
Chadwick 2003, pp. 1–50]. The Pope had the same 
reasons as the Austrian Chancellor not to recognize 
Don Carlos as the King of Spain despite the requests 
by the pretender to throne. On 16 December 1834, 

Don Carlos sent a letter directly to Gregory XVI 
(the message was accompanied by a brief note by 
the Bishop of León and was brought to Rome by the 
ambassador of Don Carlos in Naples José Alvárez 
de Toledo y Dubois). The Carlist leader asked the 
Pontiff for the offi cial recognition: “Mes droits à 
la couronned´ Espagne depuis la mort de mon très 
affectionnéfrere Ferdinandm´imposent le devoir de 
faire connaître à Votre Saintetémes intentions et ma 
fermeré solution de les soutenir. Dans le but que je 
me propose, j´ai non seulement en vue la défense de 
mes droits, mais encore la conservation de notre sainte 
réligion que la sécte impie qui veut dominer l´Espagne 
a juré d´anéantir” (Bishop of León to Gregory XVI, 
16 Dec. 1834).

That was not the only letter from the pretender to 
the Spanish throne to the Pope. However, Don Carlos's 
claims were never offi cially recognized as legitimate 
by the Holy See.

The Holy See's policy in Spain depended upon 
the position of the Secretaries of State Cardinal 
Tommaso Bernetti (1831–1836) and Cardinal Luigi 
Lambruschini (1836–1841). The Secretary of State 
obtained the most relevant information about the 
situation in Spain from the apostolic nuncio in Madrid. 
In 1827–1833 this position was occupied by Francesco 
Tiberi. In September 1833, two weeks before the 
death of Ferdinand VII and the start of the First Carlist 
War, a new nuncio arrived to the capital of Spain. His 
name was Luigi Amat di San Filippo e Sorso [Tantillo 
1960]. He stayed in Madrid till the summer of 1835 
[Becker 1908, p. 95]. His correspondence to the 
Secretary of State T. Bernetti is a valuable source of 
information concerning the Holy See's policy in Spain 
in the beginning of the First Carlist War.

The State of the Question
Some aspects of the relations between the Holy See 

and Spain during the First Carlist War were refl ected 
in the historiography of the XIX century. E. g., L. C. 
Farini in his work Lo Stato Romano dall'anno 1815 
all'anno 1850 mentioned the Holy See's fi nancial 
support to the Carlist cause during the war, but did 
not give any detailed information concerning that 
issue [Farini 1850, p. 78]. The fi rst investigation 
that paid serious attention to the Holy See-Spain 
relations during the confl ict was the book by J. Becker 
Relaciones diplomáticas entre España y la Santa 
Sede durante el siglo XIX  published in 1908 
[Becker 1908]. The investigation covered the 
whole XIX century, but made a special emphasis 
on the period of 1833–1835. The author showed the 
background of the break of diplomatic relations and 
analyzed reasons of anticlerical violence in Spain 
in 1834–1835. J. Becker based his study on some 
documents from Spanish archives and did not use the 
Vatican's sources.

In 1947 A.C. Jemolo published in Ressegna 
Storica del Risorgimento a short article dedicated to 
the apostolic nunciature in Madrid in the beginning 
of the First Carlist War [Jemolo 1947]. The study 
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was based on the materials from Vatican Secret 
Archives (Archivio segreto vaticano). It revealed some 
unknown facts about the Holy See's policy in Spain in 
the 1830s. The main disadvantage of A.C. Jemolo's 
research was the absence of references to Spanish 
sources. Nevertheless, the article could be considered 
a relevant study in the fi eld of Spain-Vatican relations 
during the First Carlist war. 

After the publication of A.C. Jemolo's article, 
Italian historians continued research in the fi eld of 
the Holy See's international policy in Spain in the 
1830s. E. Morelli wrote the book La politica estera 
di Tommaso Bernetti, Segretario di Stato di Gregorio 
XVI [Morelli 1953]. T. Bernetti was the Secretary of 
State when the First Carlist War began. Consequently, 
the book carefully studies the Spanish problem in 
the Holy See's international policy. Some ideas of 
E. Morelli about the attitude of Pope's offi cials towards 
the Spanish events need to be revised. E. g., the Italian 
historian stated that L. Amat insisted on the recognition 
of the Queen Isabel I by the Pontiff [Morelli 1953, 
p. 121]. According to our research, L. Amat's position 
on this question was more complex.

The results of the previous investigations were 
used in the biographies of L. Amat and T. Bernetti 
published in Dizionario biografi co de gliitaliani in 
1960 and 1967 respectively [Tantillo 1960; Pignatelli 
1967]. In the same time the study of the issue was 
developed in Spanish historiography, in the works of 
F. Izaguirre [Izaguirre 1958], J. Gorricho [Gorricho 
1962], and V. Cárcel [Cárcel 1974; Cárcel 1975]. 
V. Cárcel also published a collection of documents 
dedicated to the apostolic nunciature in Madrid 
[Cárcel 1982]. M. Revuelta analyzed the reasons of 
the anticlerical violence in Spain in 1834 [Revulta 
1982]. These researchers centered their attention on 
the Spain-Vatican relationships from the Spanish 
point of view.

There should be mentioned some important 
investigations in that fi eld in the last 5–10 years. 
A. Moliner Prada studied internal changes in the 
Spanish Church in the XIX century. The researcher 
showed that in 1834–1843 the Spanish Church 
“fortifi ed relations of unconditional subordination 
to the pontifi cal authority” [Moliner 2016]. Serious 
economic and political losses suffered by the Spanish 
Church after the break of diplomatic relations between 
the Holy See and Spain led to the loss of certain 
independence that the Spanish Church had had before. 

M.J. Vilar studied the development of Spanish 
international policy towards Vatican under the rule 
of the Prime Minister Francisco Martínez de la Rosa 
(January 1834 – June 1835). The non-recognition of 
the new nuncio by the Spanish authorities, and the 
non-recognition of the Queen Isabel by the Holy See, 
as well as the start of anticlerical violence in 1834–
1835 in Spain led to the break of diplomatic relations. 
The researcher from the University of Murcia tried to 
show that the Holy See's policy of non-recognition 
of neither of the two counterparts in the First Carlist 
War was favorable for Don Carlos's cause [Vilar 

2016, p. 724]. The mutual non-recognition and the 
development of the Holy See-Spain relations that 
led to the break in 1835 were studied in the article 
by A. Tereshchuk “Apostolic Nunciature in Madrid 
and Relations between the Holy See and Spain in 
1833–1835” published in 2019 [Tereshchuk 2019]. 
The investigation focused on the relations between 
the government of F. Martínez de la Rosa and the 
Secretary of State T. Bernetti, but it did not analyze 
the Holy See's policy towards the Carlists.

Methodology
The most of studies dedicated to the First Carlist 

War indicate that the Holy See tended to support 
the Carlist movement. Nevertheless, the fact is, the 
attitude of Pope's offi cials towards the insurrection in 
the north of Spain was more sophisticated. The Holy 
See's representatives in Madrid were considering 
perspectives of the Carlists, and were reporting their 
conclusions to the Secretary of State. 

The scope of the present article is to study the 
attitude of the apostolic nuncios F. Tiberi and L. Amat 
towards the Carlist movement and the situation in 
Spain. The opinions expressed by the two diplomats 
in their correspondence with the Secretary of State 
T. Bernetti exerted infl uence on the Holy See's 
international policy in Spain during the First Carlist 
War. The analysis of their letters will show what 
information about the Carlists was presented to 
the Pope. The study will be relevant for the further 
investigation in the fi eld of the Holy See's international 
policy in the 1830s.

There were studied letters by the apostolic nuncios 
in Madrid F. Tiberi and L. Amat sent to the Cardinal 
Secretary of State T. Bernetti between January 1832 
and July 1835. On 30 January 1832, the Queen 
Maria Cristina gave birth to her second child, the 
Princess Luisa Fernanda. The arrival of a female child 
shattered the hope to solve the dynastic dispute that 
had started after the publication of the Pragmatic 
Sanction (1830), and that later would provide “the 
trigger for war” [Lawrence 2014, p. 3]. July 1835 was 
chosen as the other limit of the research because this 
date corresponds to the suppression of the Society of 
Jesus in Spain and L. Amat's departure from Madrid 
[Becker 1908, pp. 94–95]. 

The research is based on the documents from the 
Vatican secret archives (Archivio Segreto Vaticano). 
There were studied materials from the Secretariat 
of State archives, archive fund International policy 
(Esteri), sub-fond (rubrica) 249, folders 438 and 439 
(parts 1 and 2 of the folder 439). The folders contain 
documents concerning the apostolic nunciature in 
Madrid affairs in 1832–1835. 

Results of the investigation
The First Carlist War began on 2 October 1833, a few 

days after the death of the King Ferdinand VII. The roots 
of the split in the Spanish society could be found in the 
times of the Peninsular War (1808–1814) and the Liberal 
Triennium (1820–1823) [Tereshchuk 2017, с. 84]. 
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The crisis expanded after the publication of the 
Pragmatic Sanction on 29 March 1830, and after 
the birth of the Princess Isabel on 10 October 1830. 
TheKing's daughter became the heir to the throne 
instead of Ferdinand's brother Carlos Maria Isidro 
(Don Carlos) [Yurchik 2014, с. 296–299]. 

The most conservative part of Spanish society 
sided with Don Carlos. During the First Carlist 
War his partisans were known as Carlists (although 
the term Carlist appeared in the late 1820s). 
The supporters of constitutional reforms put their 
hopes on the little Princess Isabel and on her mother, 
Queen Maria Cristina.

In 1827–1833 F. Tiberi was the apostolic nuncio in 
Madrid. He had a negative opinion on the camarilla 
surrounding Don Carlos. The nuncio did not profess 
any sympathies towards the Liberals, but he considered 
intrigants and plotters the Bishop of León Joaquín 
Abarca and Archbishop of Cuba Cirilo Alameda y 
Brea [Jemolo 1947, p. 8]. Both of them joined the 
Carlist cause after 1833. 

After the political crisis in September 1832 
[Verdeguer 1947], the division between the Liberals 
and the Absolutists became more ostensible. Carlism 
from the very beginning of its existence proclaimed 
its attachment to the traditional Catholicism and 
Ultramontanism (see: [Torres 2019]). As it was stated 
by the French historian J. Pérez, the religion was a 
guaranty of political and social order based on the 
notions of hierarchy, duties, and responsibility [Pérez 
1997, p. 571]. In such a way, the nuncio, who did 
not feel sympathy with Don Carlos's partisans, was 
considered to be one of the prominent fi gures in the 
“Absolutist camp”. On 19 December 1832 F. Tiberi 
reported to T. Bernetti the circumstances of his offi cial 
meeting with the King and other members of the 
royal family. He told that the “cold silence” of the 
Queen was “quite eloquent”, and stated the “absolute 
benevolence” of Don Carlos (Francesco Tiberi to 
Tommaso Bernetti, 19 Dec. 1832). These attitudes 
show political preferences and attitude to the Holy See 
of the future counterparts in the First Carlist War.

In March 1833 don Carlos had to leave the country 
and to settle in Portugal. According to the correspondent 
of Morning Herald M.B. Honan, “the sending of Don 
Carlos out of Madrid before Ferdinand's death was a 
masterpiece of Zea Bermudez's policy” [Honan 1836, 
p. 391]. Nevertheless, the split in Spanish society 
became more evident. The don Carlos's supporters 
continued their protest against Isabel's rights to the 
throne. On 20 June 1833 the Cortes assembled to 
take an oath to the Princess Isabel as to the legitimate 
heir. King Ferdinand II of the two Sicilies expressed 
a protest and ordered his ambassador, the Baron 
Antonini, not to assist at the ceremony [Urquijo y 
Goitia 1992, p. 952]. F. Tiberi visited the ceremony 
with the special permission of the Secretary of State 
[Jemolo 1947, p. 9], but the Archbishop of Toledo 
Pedro de Inguanzo y Rivero did not come to Madrid. 
He declared himself “ill”, left the capital, and went to 
Santander to “watering-place” [Cárcel 1974, p. 252].

V. Cárcel indicated that F. Tiberi was opposed to the 
active participation of clergy in politics. The priests 
should not talk about political affairs and should be 
“obedient to the government, if the government orders 
do not contradict their conscience” [Cárcel 1974, 
p. 244]. Our research confi rms that affi rmation. E. g., 
in one of his letters to T. Bernetti, F. Tiberi compared 
“well-educated, prudent priests, full of God's spirit” 
to those “led by fanaticism” who by their “incautious 
actions” provoke negative reaction of the authorities 
(Francesco Tiberi to Tommaso Bernetti, 22 March 
1834). Most of the Spanish Bishops followed the 
nuncio's example, and accepted Isabel as the legitimate 
heir in June 1833. There were only a few exceptions. 
J. Pérez writes that apart from the aforementioned 
Archbishop of Toledo, the Bishop of Orihuela Félix 
Herrero y Valverde, and the Archbishop of Zaragoza 
Bernardo Francés Caballero openly expressed their 
protest against the Pragmatic Sanction [Pérez 1997, 
p. 571]. We should add to the names mentioned by 
the French historian also that of the Bishop of León 
Joaquín Abarca. The fact of recognizing Isabel as the 
heir by the most of Spanish Bishops did not mean that 
the high clergy gave up on the idea of supporting don 
Carlos. It could be supposed that while Ferdinand VII 
was still alive, and as far as the Holy See seemed ready 
to recognize Isabel, the Spanish Bishops preferred not 
to escalate the confl ict.

On 12 September 1833 L. Amat came to Madrid 
(Francesco Tiberi to Tommaso Bernetti, 12 Sept. 
1833). When the new nuncio arrived, the King 
was already ill, and L. Amat could not present his 
credentials to Ferdinand VII. On 29 September the 
King died, and on 2 October the fi rst Carlist uprisings 
started. As was already mentioned, the Holy See did 
not recognize Isabel as the Queen, and, consequently, 
the Spanish authorities did not recognize L. Amat as 
the apostolic nuncio. For almost two years that L. Amat 
spent in Madrid he did not have any offi cial status in 
the Spanish capital [Tereshchuk 2019]. In the present 
research L. Amat is designated as “nuncio”, because 
from the point of view of Vatican high offi cials he was 
the legitimate diplomatic representative of the Pope 
in Spain. Considering the diffi cult political situation 
in the country at the moment of L. Amat's arrival, 
F. Tiberi decided to extend his stay at the Spanish 
Court. The ex-nuncio departed from the capital of 
Spain only on 27 May 1834 (Luigi Amat to Tommaso 
Bernetti, 28 May 1834).

After the beginning of the First Carlist War, both 
L. Amat and F. Tiberi began sending T. Bernetti almost 
everyday reports about military operations in the north 
of Spain and political situation in Madrid. As it was 
noted, E. Morelli in his monograph stated that L. Amat 
had a negative attitude towards the carlists. After the 
analysis of L. Amat's letters, it could be affi rmed that 
the new nuncio sympathized with the rebels, although 
he critically evaluated their chances to win the war. 
After the execution on 14 October 1833 of general 
Santos Ladrón, L. Amat wrote that the general was the 
leader who had the most authority and respect among 
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the carlists, and that his death was a serious blow to the 
Don Carlos's cause (Luigi Amat to Tommaso Bernetti, 
19 Oct. 1833). That opinion concerning Santos Ladrón 
could be seen as overwhelming among the historians 
who write about the confl ict. Nevertheless, in one of 
the recent books dedicated to the First Carlist War, 
M. Lawrence expressed an opinion that the execution 
of the popular general was a reason for hundreds of 
Navarrese to take arms to revenge his death; in such a 
way, this event stimulated the spread of Carlist revolt 
in the region [Lawrence 2014, p. 49].

A month later L. Amat wrote T. Bernetti that the 
Carlist movement did not have a strong leader that 
could unite all the forces of the rebels (Luigi Amat 
to Tommaso Bernetti, 23 Nov. 1833). The letter was 
sent on 23 November 1833. In fact, 9 days earlier, on 
14 November, Tomás de Zumalacárregui was elected 
as the commander-in-chief of the Carlist troops in 
Navarre. The date of dispatch of the letter shows that 
the authorities in Madrid had not yet received at that 
moment the information about the election of T. de 
Zumalacárregui.

L. Amat was sceptical about the chances of the 
Carlists to win the war, but he had an opinion that don 
Carlos should return to Spain and take command of 
his troops. On 20 December 1833 he wrote that the 
Spanish authorities were afraid of a possible entrance 
of the pretender to the throne to the Spanish territory 
in Galicia (Luigi Amat to Tommaso Bernetti, 20 Dec. 
1833). On the last day of 1833 the nuncio repeated 
in his letter that CeaBermúdez's government had 
serious concerns about that opportunity. There were 
rumours in Madrid that the King of Portugal Miguel 
I would send a force of 3.000–4.000 soldiers to 
help don Carlos (Luigi Amat to Tommaso Bernetti, 
31 Dec. 1833). Obviously, these rumours never became 
truth. In spring 1834 Miguel I lost the civil war in his 
country, signed the convention of Évoramonte, and 
left Portugal.

The fi rst exits of the Carlist troops in the north 
led by Zumalacárregui [Albi de la Cuesta 2017, pp. 
189–222] made L. Amat be more optimistic about the 
perspectives of the Don Carlos's cause. On 4 February 
1834 the nuncio forecasted the “imminent triumph” 
of the Carlists, but did not propose to recognize don 
Carlos as the King (Luigi Amat to Tommaso Bernetti, 
4 February 1834). The situation changed after 
22 April 1834. Great Britain, France, Portugal, and 
Spain formed the coalition known as the “Quadruple 
Alliance”. The purpose of the alliance was to fi ght 
the Carlists and Miguelists in Spain and Portugal, 
respectively. On 17 May 1834 L. Amat reported to the 
Holy See his considerations concerning the coalition. 
The nuncio made analysis of possible consequences 
of the treaty. Apart from negative repercussions on 
the Carlist movement, the creation of the Quadruple 
Alliance could change the political situation in Europe. 
He characterized the union as a “powerful league” and 
indicated that one day it could menace “the northern 
powers” (Luigi Amat to Tommaso Bernetti, 17 May 
1834).

L. Amat regretted the anticlerical violence in 
different parts of Spain in 1834–1835. In his letters he 
often reported numerous cases of aggression against 
the priests and churches. E. g., on 7 January 1834 
he indicated that in some churches in Catalonia the 
Christmas mass was interrupted by “Liberals” who 
entered these temples “dancing, crying, and shouting” 
(Luigi Amat to Tommaso Bernetti, 7 Jan. 1834). 
There were two moments of apotheosis of anticlerical 
violence during the First Carlist War, in the summers 
of 1834 and 1835. In these two summers it could be 
observed a burning of churches and monasteries, and 
murders of clergymen. The people who represented the 
lowest social classes were killing monks and priests 
on the streets of Madrid, Barcelona, and some other 
cities under control of the Cristinos. The attacks were 
“vaguely supported” by the authorities, according to 
R. de la Cierva [Cierva 1974, p. 51].

The street violence combined with anticlerical 
measures by the Spanish authorities in Madrid. On 
4 July 1835 it was suppressed the Society of Jesus 
(Luigi Amat to Tommaso Bernetti, 7 July 1835). 
The possible measures against the Jesuits had been 
discussed in Spanish society for more than a year. 
Yet in April 1834 L. Amat reported to T. Bernetti that 
he had received information “from multiple sources” 
that the government was preparing the suppression 
of the society (Luigi Amat to Tommaso Bernetti, 
14 April 1834). In the anticlerical riots in Madrid 
in the summer of 1834, fi fteen Jesuits were killed 
[Gwynn 1932, p. 88]. One year later, the new Minister 
of State, Count of Toreno decided to suppress the 
society trying “to win at least the acquiescence of the 
radicals” [Callahan 1984, p. 156].

The prohibition of the Society of Jesus was the 
matter for the Holy See to recall the nuncio from 
Spain [Becker 1908, p. 95]. The Secretary of State 
was pondering the opportunity to withdraw the Vatican 
representative from Madrid in 1834–1835. On 25 April 
1835 T. Bernetti ordered L. Amat to request his 
passport in case the government would not recognize 
him as the nuncio (Tommaso Bernetti to Luigi Amat, 
25 April 1835). In such a way, the suppression of the 
Jesuits became “the last straw” that infl uenced the 
decision of the Holy See and led to the defi nite break 
of the diplomatic relations. L. Amat left the capital 
of Spain. The Spanish representative in Vatican “was 
tolerated” in Rome till the end of the war, but he did 
not have any offi cial status.

Concluding remarks
F. Tiberi and L. Amat did not sympathized neither 

with the Cristinos nor with the Carlists. The nuncio 
in 1827–1833 could be described as a supporter of 
the policy of noninterference in Spanish affairs. His 
position was not acceptable for the Pope and the 
Secretary of State (otherwise, they would not have 
recalled him in the beginning of a new political crisis). 
In the meantime, he also was persona non grata for 
the supporters of Isabel and Maria Cristina. F. Tiberi 
stayed in Madrid till the end of May 1834, but could 
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not help to fi nd a compromise between the Holy See 
and the new Spanish government.

The new nuncio L. Amat did not have negative 
attitude towards the Carlists (as it was stated by 
some researchers), but did not believe in success of 
their cause. He made some interesting observations 
concerning the course of war, collected the rumours 
about the future development of the confl ict, and 
presented in his letters analysis of international 
situation in the beginning of the First Carlist War. 
L. Amat's reports to the Secretary of State T. Bernetti 
exerted infl uence on the Holy See´s international 
policy.

The diplomatic relations between the Holy See and 
Spain were broken de jure in September 1833 when 
the new nuncio did not present his credentials to the 
Regent Maria Cristina. “The point of no return” in 
the Holy See-Spain relations was the suppression of 
the Society of Jesus in July 1835 and the consequent 
recall of L. Amat from Madrid. After the assignment 
to the position of Secretary of State of Cardinal 
L. Lambruschini on 12 January 1836, the 
reestablishment of relations became impossible. The 
new Secretary of State had a reputation of a supporter 
of the Absolutist cause, and his assignment showed 
that the Pope was not disposed to make concessions in 
his international policy.

As a result of the Holy See's international policy 
in the fi rst half of 1830s, the position of Catholic 
Church in Spain suffered considerable changes. The 
Church lost a lot of its political infl uence and fi nancial 
capacities in the country. 
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Эмиссионная политика дореволюционного (царского) Правительства 
России в годы Первой мировой войны и ее последствия: цифры и факты

Аннотация: В центре исследования находится политика дореволюционного (царского) Правительства России 
в области эмиссии бумажных денежных знаков во взаимосвязи с Первой мировой войной. На фоне общего 
анализа исторических событий и экономической обстановки в статье раскрываются причины изменения 
эмиссионной политики в России, выявляются последствия этой политики в преображении финансовой системы, 
а также в трансформации денежного обращения. Доказывается, что, признав участие в войне чрезвычайным 
обстоятельством, требующим значительных финансовых ресурсов, правительство было вынуждено отменить 
обмен кредитных билетов на золото, а Государственному банку  предоставить право на дополнительную эмиссию 
денежных знаков. На основе анализа статистических данных устанавливается, что неоднократное продление 
Государственному банку права на эмиссию не покрытых золотом бумажных денежных знаков не только 
обеспечило Россию источником финансирования войны, но и в совокупности с другими факторами привело 
к инфляции. Основной целью проведенного исследования является подтверждение того, что изменение в России 
подхода к выпуску в обращение денежных знаков в связи с участием в войне и проведение курса на покрытие 
дефицита бюджета за счет эмиссии денег стали одними из основных причин последующих кризисных явлений 
и процессов в экономике страны. Исследование основывается на нормативных актах и статистических данных 
рассматриваемого периода времени с привлечением работ ведущих экономистов начала XX века, содержащих 
сведения об эмиссионной политике в России в годы ее участия в Первой мировой войне. В статье делается вывод, 
что изменение в России эмиссионной политики и ее продолжение в ходе участия в Первой мировой войне было 
обусловлено только необходимостью восполнения финансовых расходов, вызванных участием в войне. Вместе 
с тем такая политика в дальнейшем привела к дезорганизации денежного обращения и всей финансовой системы, 
отрицательно сказалась на экономике страны в целом. 
Ключевые слова: бумажные денежные знаки, денежное обращение, эмиссия, инфляционные процессы, 
Государственный банк, Первая мировая война, военные расходы, эмиссионная политика.
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Emission policy of the pre-revolutionary (tsarist) government of Russia during 
the First World War and its consequences: facts and fi gures

Abstract: The study is focused on the policy of the pre-revolutionary (tsarist) government of Russia in the fi eld of issuance 
of paper currency in view of situation around the First World War. Against the background of major historical events and 
the economic situation general analysis, the article reveals the reasons for the changes in the currency issuing policy in 
Russia, identifi es and traces the consequences of this policy in the view of changes in the fi nancial system, as well as 
in the transformation of money circulation. It is proved that, recognizing the participation in the war as an emergency 
requiring signifi cant fi nancial reserves the government was forced to prohibit the exchange of banknotes for gold, and 
to give the State Bank the right to additional issue of currency. Based on the statistical data analysis, it is found that the 
repeated extension to the State Bank of the right to issue non-gold-covered paper currency not only provided Russia with 
a source of funding for the war, but, together with other factors, led to infl ation. The main goal of the study is to confi rm 
that the change in Russia’s approach to currency issuance in connection with participation in the war and focusing on 
budget defi ciency coverage by issuing money became one of the main reasons for the subsequent crisis phenomena and 
processes occurred in the country's economy. The study is based on regulations and statistical data of the considered 
period involving the work of leading economists of the beginning of the XX century, containing information about the 
liquidity creation policy in Russia during the years of its participation in the First World War. The paper concluded that 
the change in the liquidity creation policy in Russia and its continuation in the course of Russia’s participation in the 
First World War was due only to the need to reimburse the fi nancial costs caused by participation in the War. At the same 
time, such policy subsequently led to a disorganization of currency circulation and the entire fi nancial system, negatively 
affecting the economy of the country as a whole. 
Key words: paper currency, currency circulation, emission, infl ationary development, State Bank, the First World War, 
military expenses, emission policy.
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Введение
В настоящее время Правительством России в 

силу ряда причин, в том числе сложной эпидеми-
ологической обстановки, переизбытка на миро-
вом рынке добытой нефти, осуществляются ме-
роприятия по обеспечению устойчивости эконо-
мики страны. При этом принимаемые Правитель-
ством России решения в значительной степени ка-
саются финансовой системы страны, затрагивают 
оборот в ней денег. Вместе с тем отражение мно-
гих современных проблем экономической направ-
ленности можно найти в недавнем прошлом Рос-
сии, где ей пришлось преодолевать стоявшие пе-
ред нею трудности, обусловленные дестабилиза-
цией финансовой системы. Важными здесь явля-
ются как сами возникшие проблемы, так и пути их 
разрешения и полученный результат. Наибольший 
интерес с этой стороны представляет период исто-
рии России, начавшийся с ее участия в Первой ми-
ровой войне и окончившийся укреплением совет-
ской власти на всей территории страны. Именно в 
этот период произошли радикальные изменения в 
экономике России, трансформировавшие систему 
финансов, включая денежное обращение.

Накануне вступления в Первую мировую войну 
Россия имела сбалансированную финансовую си-
стему. В этот момент находившиеся в обращении 
бумажные денежные знаки более чем на 90 % по-
крывались имевшимся у Государственного бан-
ка золотом. Однако с момента вступления Рос-
сии в войну эта ситуация была изменена. 27 июля 
1914 года был отменен обмен бумажных денеж-
ных знаков на золото. Кроме этого, Государствен-
ный банк приобрел право дополнительной эмис-
сии бумажных денег на 1,2 млрд рублей свыше 
ранее определенного лимита, которые не покры-
вались золотом. С этого момента эмиссия таких 
денег Государственным банком стала рассматри-
ваться правительством России в качестве одного 
из основных источников получения финансов для 
продолжения войны. После этого право на эмис-
сию указанных денежных знаков Государственно-
му банку неоднократно продлевалось. В резуль-
тате таких действий денежная масса внутри Рос-
сии многократно возросла, что привело к инфля-
ционным процессам. В дальнейшем всем сменя-
ющим друг друга правительствам пришлось соче-
тать свою эмиссионную политику с прогрессирую-
щей инфляцией. Однако именно дореволюционное 
(царское) Правительство России положило начало 
политике восполнения дефицита бюджета за счет 
денежной эмиссии. Продолжение такой политики 
при Временном и советском правительствах приве-
ло к полной дезорганизации финансовой системы.

Историография
Исследованию финансового положения Рос-

сии после ее вступления в Первую мировую вой-
ну посвящено значительное количество научных 
трудов. Все они в большей или меньшей степе-
ни затрагивают вопросы эмиссии денежных зна-
ков в рассматриваемый период. Разбирать сложив-
шуюся ситуацию с финансами экономисты нача-
ли сразу после того, как Россия вступила в вой-
ну. В данных работах на основе статистических 
данных рассматривалась эффективность воспол-
нения бюджета в связи с чрезмерными военны-
ми расходами за счет эмиссии денег, увеличения 
налогов, проведения государством займов, иссле-
довалось влияние увеличения денежной массы на 
денежное обращение, возможные меры по умень-
шению количества денег после окончания войны 
[Михайлов 1916; Михайлов 1917; Каценеленба-
ум 1917]. Не были прекращены такие исследова-
ния и после установления в России советской вла-
сти [Зак 1918; Каценеленбаум 1918; Каценеленба-
ум 1924; Фалькнер 1924]. Здесь уже оценивались 
фактические последствия эмиссионной полити-
ки, в том числе и в период Временного и советско-
го правительств, дезорганизация денежного обра-
щения, действия по стабилизации финансовой си-
стемы путем реформирования денежного обраще-
ния. В советское время проблемам финансов и не-
посредственно денежному обращению в России в 
период Первой мировой войны также было уделе-
но значительное внимание [Далин 1983].

Современный период развития исторической и 
экономической наук также характеризуется боль-
шим количеством работ, посвященных финансо-
вой системе и отдельно денежному обращению 
России периода Первой мировой войны. Здесь не-
обходимо отметить исследования В.Д. Белоусо-
ва, В.А. Бирюкова, В.В. Каширина, А.А. Нестеро-
ва [Российские… 2019], Пушкаревой И.М. [Пуш-
карева 2018; Пушкарева 2019] и других авторов, 
в которых обстоятельно рассматривается тема фи-
нансов России в 1914–1917 гг.

Несмотря на значительное количество иссле-
дований в области финансового регулирования в 
России в годы Первой мировой войны, здесь все 
еще присутствуют нераскрытые моменты, что 
предоставляет возможность для дополнительных 
многоаспектных исследований.

Целью настоящей статьи является подтверж-
дение того, что изменение эмиссионной полити-
ки России в ходе Первой мировой войны, насту-
пившие в ходе реализации этой политики послед-
ствия стали в дальнейшем причинами дезоргани-
зации ее денежного обращения и всей финансовой 
системы в целом.
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Также предполагается, что исследование позво-
лит показать всю сложность экономических про-
цессов, происходивших в России в годы Первой 
мировой войны, вступить в дискуссию по этому 
вопросу.  

Практической основой для статьи явились ста-
тистические данные об эмиссиях Государственно-
го банка, сборники нормативных актов, регламен-
тировавших организацию финансовой системы и 
денежного обращения России в конце XIX – нача-
ле XX века.

Состояние финансов России накануне Первой 
мировой войны

В Первую мировую войну Россия вступила, 
имея бездефицитный бюджет. Общий размер дохо-
дов России в 1913 году составил 3452,5 млн рублей, 
из которых было израсходовано только 3383 млн 
рублей [Каценеленбаум 1917, с. 10]. Кроме этого, 
в предыдущие годы, начиная с 1909 года, проис-
ходило возрастание обыкновенных доходов над 
обыкновенными расходами, в результате чего к 
концу 1913 года в государственном казначействе 
образовалась свободная наличность в 514,2 млн 
рублей [Дементьев 1917, с. 4–5]. Данные финан-
совые резервы, как показал ход истории, приго-
дились уже в последующие годы, когда началось 
стремительное увеличение военных расходов.

Рассматривая финансовое состояние России 
накануне войны, нужно обратить внимание и на 
то, что значительные поступления в бюджет на тот 
момент давала казенная винная монополия (27,9 % 
всех обыкновенных поступлений в бюджет) [Де-
ментьев 1917, с. 5–6]. Это обстоятельство скажется 
с отрицательной стороны на поступлении финан-
сов в бюджет после ограничения продажи спирт-
ной продукции в связи с началом мобилизацион-
ных мероприятий, а затем и военных действий. 

Сфера обращения денег в России перед Пер-
вой мировой войной также находилась в благопо-
лучном состоянии. Реформирование министром 
финансов С.Ю. Витте денежного обращения в 
1895–1897 гг. привело Россию к золотому мономе-
таллизму, позволило стабилизировать ее финансо-
вую систему. 

После этой реформы в соответствии с указом 
от 29 августа 1897 года кредитные билеты выпу-
скались только Государственным банком и в раз-
мере, который строго ограничивался потребностя-
ми денежного обращения. При этом деньги выпу-
скались под обеспечение золотом. Сумма золота, 
обеспечивающая покрытие кредитных билетов, 
должна была быть не менее половины общей сум-
мы выпущенных в обращение билетов, которая, 
в свою очередь, не могла превышать 600 млн ру-
блей. Все остальные выпущенные в денежное об-
ращение кредитные билеты должны были покры-
ваться золотом «рубль на рубль» (Полное собра-
ние законов…, т. XVII: 1900, с. 575). При такой 
строгой регламентации накануне Первой мировой 
войны Государственный банк с учетом объема уже 
выпущенных в обращение кредитных билетов мог 

выпустить не покрытых золотом кредитных биле-
тов только в размере 300 млн рублей. Все осталь-
ные выпуски бумажных денежных знаков должны 
были обеспечиваться золотом. 

В соответствии с указом от 14 ноября 1897 года 
для облегчения расчетов, а также для практическо-
го введения в оборот был начат выпуск, помимо 
ранее выпускавшихся в обращение монет из золо-
та достоинством в империал (15 рублей) и полуим-
периал (7,5 рубля), пятирублевых золотых монет 
(Полное собрание законов… т. XVII: 1900, с. 630), 
а в соответствии с указом от 11 декабря 1898 года – 
десятирублевых золотых монет (Полное собрание 
законов… т. XVII: 1901, с. 1064–1065). Сделано 
это было для более широкого распространения в 
денежном обращении золотых монет.

Введение золотого монометаллизма потребова-
ло соответствующих изменений и в надписях на 
выпускавшихся кредитных билетах. В соответ-
ствии с указом от 14 ноября 1897 года новые над-
писи на кредитных билетах объявляли о том, что 
Государственный банк разменивает эти билеты на 
золотую монету без ограничения суммы и данный 
размен обеспечивается всем достоянием государ-
ства [Полное собрание законов… т. XVII: 1900, 
с. 630]. Кроме этого, на деньгах теперь указыва-
лось, что кредитные билеты имеют хождение по 
всей империи наравне с золотою монетой. Таким 
образом, надписи на кредитных билетах наглядно 
декларировали базирование денежного обраще-
ния на золоте.

Завершение денежной реформы было фактиче-
ски окончено утверждением 7 июня 1899 года мо-
нетного устава, где прямо указывалось, что рос-
сийская монетная система основана на золоте, 
а золотые монеты обязательны к приему во всех 
платежах на неограниченную сумму (Полное со-
брание законов… т. XVII: 1902, с. 665–671).

Вместе с тем Государственный банк не ис-
пользовал в полном объеме имеющуюся у него 
возможность эмиссии денежных знаков, в связи 
с чем  сумма накопленных резервов золота при-
близилась к объему эмитированных  банком кре-
дитных билетов. Уже на 1 января 1914 года у Го-
сударственного банка России имелось золота на 
1527,8 млн рублей, а в денежном обращении  на-
ходилось кредитных билетов на 1664,7 млн рублей 
(Народное хозяйство… 1922, с. 172). Таким обра-
зом, за несколько месяцев до начала участия России 
в войне кредитные билеты были обеспечены золо-
том более чем на 90 %. Помимо этого, на 16 июля 
1914 года золотом обеспечивалось уже 98,2 % на-
ходившихся в обращении бумажных денежных 
знаков [Каценеленбаум 1924, с. 11].

Кроме кредитных билетов во внутреннем об-
ращении России на начало 1914 года находились 
также: золотые монеты на сумму в 494,5 млн руб-
лей, высокопробные монеты из серебра (досто-
инством в 25 и 50 коп., 1 рубль) – на 122,7 млн 
рублей, мелкие разменные монеты из серебра (до-
стоинством 5, 10, 15 и 20 коп.) – на 103, 1 млн 
рублей и медные монеты – на 18,1 млн рублей 
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(Народное хозяйство… 1922, с. 173), что делало 
такое денежное обращение сбалансированным.

Приведенные факты показывают, что непо-
средственно перед тем, как Россия вступила в Пер-
вую мировую войну, денежное обращение в ней 
было исключительно устойчивым и базировалось 
на значительных резервах золота. При этом запа-
сы золота примерно на 250 млн рублей превыша-
ли практическую необходимость [Российские… 
2019, с. 119].

Изменение эмиссионной политики в России 
в связи с началом участия в Первой мировой 
войне

20 июля 1914 года был провозглашен Высочай-
ший манифест «Об объявлении военных действий 
между Россией и Германией» (Важнейшие зако-
ны… т. 1: 1915, с. 7–8). Уже 23 июля 1914 года ми-
нистр финансов П.Л. Барк сообщил Совету мини-
стров о необходимости ввиду чрезвычайных об-
стоятельств, каким было участие России в войне, 
временно приостановить размен кредитных биле-
тов на золотую монету и предоставить Государ-
ственному банку право выпустить свыше ранее 
разрешенных к выпуску бумажных денежных зна-
ков в размере 300 млн рублей кредитных билетов 
еще на 1,2 млрд рублей, что было принято Сове-
том министров, а 24 июля 1914 года утверждено 
императором Николаем II (Важнейшие законы… 
т. 1: 1915, с. 39; Особые журналы… 1914 год: 2006, 
с. 221). В принятом решении было также указано, 
что Государственному банку предоставляется пра-
во в случае истребования находящихся на его сче-
тах сумм казны учитывать краткосрочные обяза-
тельства государственного казначейства в разме-
рах, вызванных потребностями военного време-
ни. За этим решением 27 июля 1914 года после-
довал Закон «О некоторых мерах финансового ха-
рактера в виду обстоятельств  военного времени», 
в котором были отражены аналогичные положения 
и нововведения (Важнейшие законы… т. 1: 1915, 
с. 51–52). В соответствии с указанными решени-
ями количество не покрытых золотом кредитных 
билетов увеличилось до 1,5 млрд рублей. Кроме 
этого, Государственный банк был теперь наделен 
функцией учета краткосрочных обязательств госу-
дарственного казначейства, которых в тот момент 
было выпущено на 150,5 млн рублей, что ранее 
не входило в обычные операции, совершавшиеся 
банком [Каценеленбаум 1921, с. 226]. 

Приведенными решениями эмиссионная поли-
тика в России была радикально изменена. Вместе 
с тем в сложившихся условиях это было необходи-
мым решением. Оставление действовавших нор-
мативных положений в условиях значительных 
эмиссий бумажных денежных знаков могло по-
влечь за собой быструю потерю Государственным 
банком имевшегося у него золота, а в дальнейшем 
привести к утрате доверия ко всей финансовой си-
стеме России. Как следовало из речи министра фи-
нансов России П.Л. Барка на заседании Государ-
ственной думы 26 июля 1914 года, каждый день 
промедления в отмене размена кредитных билетов 

на золотую монету вел бы к сокращению золотых 
запасов, которые являлись залогом для  восстанов-
ления металлического обращения по окончании 
войны [Каценеленбаум 1921, с. 223].

Падение доходов и увеличение финансовых 
затрат России в связи с участием в войне

В начале участия России в Первой мировой во-
йне никто не мог предположить объема расходов 
в связи с этой войной, а также реального размера 
сокращения доходов бюджета. Вместе с тем рас-
ходы на войну оказались чрезмерно огромными, 
превышающими имеющиеся финансовые возмож-
ности России. При этом значительно сократились 
и финансовые поступления в бюджет. Еще 5 мая 
1914 года начальником Главного управления не-
окладных сборов и казенной продажи питей Рос-
сии был направлен в подведомственности цирку-
ляр, где подробно разъяснялся порядок закрытия 
питейных заведений и продажи спиртного во вре-
мя мобилизации [Михайлов 1917, с. 16]. В соот-
ветствии с данным циркуляром с началом мобили-
зации была ограничена продажа такого вида про-
дукции. После указанных мероприятий прода-
жи спиртного должны были возобновиться. Одна-
ко 22 августа 1914 года последовало Высочайшее 
повеление о продлении запрета продажи спирта, 
вина и водочных изделий для местного употре-
бления в России до окончания военных действий 
(Важнейшие законы… т. 1: 1915, с. 170–171). Та-
кое решение исключало, в отличие от довоенного 
времени, формирование значительной части дохо-
дов бюджета за счет поступлений от винной мо-
нополии, что существенно осложнило положение 
финансового ведомства во время войны. 

Таким образом, государственные доходы в 
России начали уменьшаться практически сра-
зу после начала войны. Если в первой половине 
1914 года доходы (обыкновенные) России со-
ставили 1767,6 млн рублей, что было больше на 
155 млн размера доходов за аналогичный пери-
од 1913 года, то во второй половине 1914 года до-
ходы поступили на 1130,5 млн рублей, что оказа-
лось меньше на 674,2 млн рублей по сравнению 
с тем же периодом 1913 года [Дементьев 1917, 
с. 8–9]. Значительное сокращение поступления 
доходов, помимо поступлений от винной моно-
полии, произошло еще по двум направлениям: от 
перевозок по железным дорогам и от таможен-
ных платежей, – что было обусловлено, соответ-
ственно, уменьшением коммерческих перевоз-
ок и поступления товаров из-за границы [Демен-
тьев 1917, с. 9].  За первый год войны все доходы 
России составили 4556 млн рублей, однако общая 
сумма расходов была на 1185,7 млн рублей боль-
ше (Народное хозяйство… 1922, с. 163). При та-
кой ситуации имеющаяся у государственного казна-
чейства наличность в размере 514,2 млн рублей была 
использована для покрытия финансового дефици-
та [Михайлов 1916, с. 12–13]. Также для компен-
сации недополученных доходов были установ-
лены и увеличены некоторые налоги (повышены 
ставки промыслового налога, акцизов с табака, 
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с нефтяных продуктов, спичек, установлен налог 
на телефон, на перевозку грузов и пр.). Однако но-
вые меры не могли обеспечить достаточное посту-
пление финансов для восполнения военных рас-
ходов. На 1916 год при общих военных расходах 
около 30 млрд рублей новые налоги дали только 
1052 млн рублей [Пушкарева 2019, с. 142].

Военные расходы росли практически ежеднев-
но. Если в 1914 году день участия в войне обхо-
дился России в 9–10 млн рублей, то в 1917 году 
эти расходы  были уже в несколько раз больше, и 
каждый месяц участия в войне требовал 2 млрд 
рублей [Каценеленбаум 1917, с. 19]. К началу 
1917 года Россия непосредственно на участие в во-
йне израсходовала 30,5 млрд рублей, что в 9 раз 
превышало расходный бюджет России в 1913 году 
[Пушкарева 2019, с. 140]. На росте военных расхо-
дов также сказывались возрастание вооруженно-
сти армии и увеличение ее численности, повыше-
ние товарных цен и стоимости перевозок. Однако 
уже в конце 1914 года в бюджете начал ощущать-
ся недостаток средств. Общее поступление дохо-
дов (за исключением доходов, полученных от кре-
дитных операций) в 1914 году оказалось ниже на 
14,3 % по сравнению с предыдущим периодом 
[Михайлов 1917, с. 64]. В таких обстоятельствах 
правительство было вынуждено использовать 
эмиссии бумажных денег для покрытия военных 
расходов (Материалы… 1922). 

Помимо этого, бумажные деньги потребова-
лись и для замещения ими находившихся ранее в 
обращении монет. На 1 января 1914 года монеты 
из золота, серебра и меди составляли более 30 % 
всей имеющейся денежной массы [Наше денеж-
ное обращение 1926, с. 4]. После того как Россия 
вступила в войну, из обращения исчезли золотые 
монеты, которые население стало использовать 
в качестве сокровища. В конце 1915 года монеты 
из золота достоинством в 10 рублей продавались 
за 16–17 рублей бумажными деньгами [Денисов 
2004, с. 59]. Через некоторое время постепенно ис-
чезли монеты из серебра, а затем пропали и мед-
ные монеты. Такая ситуация в середине 1915 года 
привела к разменному кризису в денежном обра-
щении. Для разрешения этого кризиса 28 сентября 
1915 года министр финансов П.Л. Барк предста-
вил в Правительствующий сенат России распоря-
жение «О выпуске в обращение разменных марок» 
(Важнейшие законы… т. 2: 1916, с. 335–336). Эти 
марки должны были иметь хождение наравне с се-
ребряными разменными монетами и медными мо-
нетами, выпускались по образцу изготовленных к 
юбилею празднования царствования дома Романо-
вых почтовых марок номиналом в 20, 15, 10, 3, 2 и 
1 копейку с соответствующими надписями на обо-
роте о хождении в денежном обращении.

Однако уже 20 ноября 1915 года Советом ми-
нистров на основании заключения министра фи-
нансов П.Л. Барка было принято решение о выпу-
ске в денежное обращение взамен разменных ма-
рок, в связи с выявленным неудобством их прак-
тического использования, разменных казначей-

ских знаков достоинством в 50, 20, 15, 10, 5, 3, 2 
и 1 копейку (Особые журналы… 1915 год: 2008, 
с. 547–548). Тогда же в связи с возросшей потреб-
ностью в стране было принято решение о выпу-
ске в обращение кредитного билета номиналом 
1 рубль с упрощенной нумерацией. 

Реализация решений о выпуске в денежное об-
ращение разменных марок, казначейских знаков 
и нового типа кредитного билета номиналом в 
1 рубль способствовало росту общей бумажной 
денежной массы. Только за 1915–1916 гг. было вы-
пущено разменных марок на 105,6 млн рублей и 
разменных казначейских знаков на 60,5 млн ру-
блей [Наше денежное обращение 1926, с. 82, 86]. 
В 1916 году в обращении России находились прак-
тически только одни бумажные денежные знаки 
разного вида [Каценеленбаум 1921, с. 227]. При 
этом количество находящихся в обращении бу-
мажных денег все возрастало.

Эмиссионная политика России в годы 
войны и ее отражение на деятельности Государ-
ственного банка и финансовой системе страны

Желая получить необходимые финансовые ре-
сурсы для покрытия военных расходов, Прави-
тельство России прибегло к неоднократному рас-
ширению эмиссионного права Государственного 
банка. Если в соответствии с законом от 27 июля 
1914 года такое право Государственному банку 
было расширено до 1,5 млрд рублей (с учетом ра-
нее разрешенных к выпуску не покрытых золотом 
кредитных билетов на сумму в 300 млн рублей), то 
в дальнейшем соответствующими нормативными 
актами оно было расширено: 17 марта 1915 года 
– до 2,5 млрд рублей (Важнейшие законы… т. 1: 
1915, с. 526),  22 августа 1915 года – до 3,5 млрд 
рублей (Важнейшие законы… т. 2: 1916, с. 301), 
29 августа 1916 года – до 5,5 млрд рублей, 27 де-
кабря 1916 года – до 6,5 млрд рублей [Каценелен-
баум 1917, с. 42]. Такие решения привели не толь-
ко к значительному возрастанию по сравнению с 
мирным временем объема бумажных денег, но и 
к росту их количества в течение войны. На 1 ян-
варя 1914 года во внутреннем денежном обраще-
нии России кредитных билетов было на сумму в 
1664,7 млн рублей. Однако на 1 января 1915 года 
кредитных билетов в обращении было уже на 
2946,6 млн рублей, на 1 января 1916 года – на 5616,8 
млн рублей, на 1 января 1917 года – на  9683,5 млн 
рублей (Народное хозяйство… 1922, с. 172). Сред-
немесячный прирост объема денег в первые годы 
войны (за исключением некоторых месяцев) нахо-
дился в пределах 6–7 % [Фалькнер 1924, с. 177]. 
Если в 1914 году в среднем в день выпускалось 
в обращение кредитных билетов на сумму в 8 млн 
рублей, то в августе 1917 года этот выпуск равнял-
ся уже 37,8 млн рублей [Зак 1918, с. 3]. При этом на 
1 марта 1917 года золотом фактически могло быть по-
крыто только 14,8 % кредитных билетов. Здесь сказа-
лось не только увеличение денежной массы, но и не-
посредственно уменьшение золотого запаса России. 
На 1 марта 1917 года резервы золота уменьшились до 
1476 млн рублей [Каценеленбаум 1917, с. 57].



38
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology 2020;26(2):33–40

Абсолютное увеличение массы выпуска бумаж-
ных денег было направлено исключительно на то, 
чтобы выжать из товарного оборота необходимое 
количество реальных ценностей, поскольку это 
обуславливали потребности войны. При этом на-
чавшаяся война превратила денежную эмиссию из 
технической операции, заключавшейся в выпуске 
денег, в финансовую операцию, направленную на 
покрытие военных расходов. 

По мере того как Государственный банк уве-
личивал эмиссии кредитных билетов и направлял 
их в государственное казначейство, последнее де-
понировало у него во все возрастающих размерах 
5 %-ные краткосрочные обязательства, которые 
выпускались только для учета банком. На 1 октя-
бря 1914 года Государственным банком были 
учтены обязательства на сумму в 239 млн рублей, 
на 1 января 1916 года их было учтено на 3295 млн 
рублей, а на 1 января 1917 года – уже на 6866 млн 
рублей [Каценеленбаум 1917, с. 36–37]. Здесь рост 
объема краткосрочных 5 %-ных обязательств от-
ражал увеличение общей массы бумажных денег. 
Именно в такой форме банк фактически осущест-
влял передачу основной части выпущенных им де-
нежных знаков казне на покрытие военных расхо-
дов. При этом Государственный банк превратил-
ся из должника государственного казначейства в 
крупнейшего кредитора правительства [Пушкаре-
ва 2018].

 Во время войны также были выпущены 
4 %-ные билеты государственного казначейства 
номиналами в 25, 50, 100 и 500 рублей. Данные би-
леты принимались во все платежи государствен-
ному казначейству и Государственному банку, 
а также в залог по казенным подрядам и постав-
кам, выполняя этим функции денег. Всего с 1914 по 
1917 год было выпущено таких билетов на сумму 
около 800 млн рублей, и существенного влияния 
на общие финансы России они не оказали [Каце-
неленбаум 1921, с. 243]. Вместе с тем они, заменяя 
в некоторой части деньги, не увеличивали непо-
средственно денежную массу и не способствовали 
инфляции [Российские… 2019, с. 119].

Эмиссии бумажных денег вызвали существен-
ные изменения в денежных операциях самого Го-
сударственного банка. До момента вступления 
России в войну учет векселей был основной ак-
тивной операцией банка. Однако через несколько 
месяцев после войны эта операция потеряла свое 
значение. Вместе с тем с августа 1914 года Госу-
дарственный банк стал учитывать краткосроч-
ные обязательства государственного казначейства, 
и эта деятельность стала основной банковской 
операцией. Кроме этого, с ростом объемов выпу-
ска бумажных денег значительно пополнились те-
кущие счета Государственного банка, которыми он 
стал активно оперировать, финансируя казну [Ка-
ценеленбаум 1921, с. 237].

Желая покрыть часть дефицита бюджета и ча-
стично уменьшить  инфляцию, Правительство 
России осуществило несколько выпусков облига-
ционных внутренних займов. Всего с начала уча-
стия России в войне до февраля 1917 года было 

осуществлено 6 таких заимствований, не счи-
тая краткосрочных займов, на общую сумму в 
8000 млн рублей [Мукосеев 1917, с. 155]. Пред-
полагалось, что займы обеспечат финансовые ре-
сурсы в значимом объеме. Однако доходы от заим-
ствований не смогли обеспечить достаточного фи-
нансирования расходов на войну и полного покры-
тия бюджетного дефицита. В таких обстоятель-
ствах эмиссия бумажных денежных знаков оста-
валась основным источником получения для этих 
целей финансов [Далин 1983, с. 166]. 

Большие эмиссии бумажных денег, которые 
не были обеспечены золотом, сокращение произ-
водства стали факторами роста товарных цен. Од-
нако темпы роста объема денежной массы были 
выше роста товарных цен и, соответственно, паде-
ния покупательной силы рубля. На конец февраля 
1917 года реальная покупательная сила рубля со-
ставляла около 27 довоенных копеек, что сви-
детельствует о ее падении примерно в 3,15 раза. 
Вместе с тем денежная масса в обращении в тот 
момент была на 9975 млн рублей, увеличившись 
по сравнению с довоенным периодом более чем в 
4 раза [Наше денежное обращение 1926, с. 76]. Сло-
жившаяся ситуация давала возможность получить 
значительный доход от эмиссии денег. Всего за пе-
риод с июля 1914 года по февраль 1917 года было 
эмитировано денежных знаков на общую сумму в 
8234,2 млн рублей, что с поправкой на падение по-
купательной силы рубля в конце срока позволило 
получить реальный доход на сумму в 5365,9 млн 
довоенных рублей [Наше денежное обращение 
1926, с. 9].

Одновременно с падением покупательной силы 
рубля по отношению к товарам происходило паде-
ние курса рубля к иностранной валюте. После того 
как началась война, Министерство финансов, пы-
таясь повлиять на курс рубля, приняло ряд мер, на-
правленных на регулирование спроса и предложе-
ния на иностранную валюту, вывоза ценностей за 
границу. На территории России был введен разре-
шительный принцип сделок с валютой и ограни-
чено право ее передачи гражданам других стран. 
15 ноября 1914 года имел место Высочайший указ 
«О некоторых мероприятиях, вызванных воен-
ным временем», которым был установлен запрет 
на вывоз за границу денег, ценных бумаг, серебра, 
золота и платины на сумму более 500 рублей на 
одного человека (Важнейшие законы… т. 1: 1915, 
с. 311–314). Кроме этого, с 25 января 1916 года рас-
четным отделом при кредитной канцелярии мини-
стерства финансов были установлены предельные 
курсы иностранной валюты [Наше денежное обра-
щение 1926, с. 218].  

Несмотря на рост объема денежной массы, 
принимаемые правительством меры, в том чис-
ле по повышению и введению новых налогов, по-
шлин, займы, позволили не доводить падение по-
купательной способности и курса рубля до крити-
ческого уровня и обеспечили, несмотря на нали-
чие остродефицитного бюджета, функционирова-
ние финансовой системы дореволюционной Рос-
сии до февраля 1917 года. Даже после Февраль-
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ской революции финансовая система продолжи-
ла относительно стабильно работать до конца лета 
1917 года.

После того как в 1917 году на смену царскому 
правительству пришло Временное правительство, 
а позднее последнее в ходе вооруженного проти-
востояния уступило свое место советскому прави-
тельству, ситуация с денежным обращением суще-
ственно ухудшилась. Вновь приходившие к власти 
правительства продолжали рассматривать эмис-
сии бумажных денег в качестве основного источ-
ника покрытия бюджетных расходов. При осу-
ществлении такой политики Временным прави-
тельством в период с 1 марта 1917 года по 1 но-
ября 1917 года выпуск кредитных билетов соста-
вил 6412,4 млн рублей. Помимо кредитных биле-
тов для денежного обращения были еще напеча-
таны разменные марки на сумму в 95,8 млн ру-
блей и разменные казначейские знаки на сумму 
в 38,9 млн рублей [Наше денежное обращение 
1926, с. 11]. В то же время в обращении были вы-
пущенные Временным правительством денежные 
знаки достоинством в 250 и 1000 рублей и каз-
начейские знаки достоинством в 20 и 40 рублей. 
На 1 января 1918 года в обращении России  нахо-
дилось денег на общую сумму около 27,3 млрд ру-
блей, а на 1 января 1919 года – уже на 60,8 млрд 
рублей [Каценеленбаум 1924, с. 54]. Здесь нужно 
учитывать, что в обращении были еще и денеж-
ные суррогаты, которые значительно увеличивали 
общую денежную массу. При этом реальная цен-
ность денежной массы с учетом падения покупа-
тельной способности рубля на 1 января 1918 года 
и 1919 года составляла приблизительно 1500 млн 
и 500 млн рублей соответственно [Каценеленба-
ум 1921, с. 248]. В последующие годы в резуль-
тате уже неконтролируемых эмиссий общий объ-
ем находившихся в обращении денег многократ-
но увеличился. При этом покупательная способ-
ность рубля стремительно падала, а товарные 
цены быстро росли. Здесь речь уже не могла идти 
о возврате к золотому монометаллизму. К декабрю 
1921 года в России при огромной денежной 
массе, размер которой подходил уже к 10 000 млрд 
рублей, денег стало критически не хватать [Каце-
неленбаум 1924, с. 55]. Ситуацию могла исправить 
только денежная реформа, что и было осуществлено 
в 1922–1924 гг., после чего состояние государствен-
ной финансовой системы было стабилизировано.

Заключение
Столкнувшись с необходимостью восполне-

ния дефицита бюджета в условиях войны, доре-
волюционное (царское) Правительство России ис-
пользовало для этого самый мощный и эффектив-
ный инструмент – эмиссию бумажных денежных 
знаков. После этого именно выпуски новых денег 
стали обеспечивать покрытие в значительной ча-
сти военных расходов. Вместе с тем многократное 
увеличение денежной массы способствовало ин-
фляции, где падение покупательной способности 
рубля было естественным процессом восприятия 
финансовой системой новых объемов денег. Такая 

политика в области выпуска денежных знаков, на-
рушив баланс между объемами денежной массы и 
товаров, в дальнейшем, когда эмиссии стали бес-
контрольными, привела к полной дезорганизации 
денежного обращения и всей финансовой системы 
России, что потребовало денежной реформы. Од-
нако именно дореволюционное (царское) прави-
тельство, хотя и вынужденно, начало первым осу-
ществлять эмиссии бумажных денег для воспол-
нения бюджета, что предопределило расстройство 
системы финансов.

Проведенное исследование раскрывает слож-
ность экономических процессов, происходивших 
в России в годы Первой мировой войны, и явля-
ется актуальным для настоящего времени, позво-
ляя найти в прошлом аналогии с трудностями, ко-
торые приходится преодолевать экономике России 
в текущий момент.
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Антикрестьянские мероприятия органов ВЧК в Поволжье и Приуралье 
в годы Гражданской войны

Аннотация: Крестьянство Юго-Востока Европейской России, испытавшее гуманитарную катастрофу из-
за разорительной политики высшего партийно-советского руководства, было вовлечено во все формы 
гражданского противоборства, однако противостояние крестьянства с властью приняло наиболее масштабные 
размеры и отличалось огромным разрушительным потенциалом. Анализ мероприятий органов ВЧК позволяет 
выявить репрессивную мотивацию большевиков, монополизировавших власть в советах и блокировавших 
инициативы крестьян, рассмотреть участие и функциональную роль, которую сыграли органы ВЧК в подавлении 
крестьянских протестов. На примере исследования участия органов ВЧК в подавлении Чапанного восстания, 
восстания «Черного орла и Земледельца» и Сапожковского восстания, а также действий чрезвычайных структур 
по отношению к партизанским отрядам крестьян в 1920-е гг. автор показал контрольно-надзорные, следственно-
судебные, внесудебные и военные методы, применявшиеся органами ВЧК. Для исследования данной проблемы 
им были использованы как опубликованные, так и неопубликованные документы ординарных и чрезвычайных 
советских органов власти и управления, находящиеся на хранении в Центральном архиве Федеральной службы 
безопасности России, Национальном архиве Республики Башкортостан, Государственном архиве Саратовской 
области, Государственном архиве новейшей истории Саратовской области, Центральном государственном архиве 
Самарской области, архиве Управления ФСБ по Оренбургской области. В ходе проведенного исследования автор 
доказал, что органы ВЧК в своей деятельности отражали интересы высшего партийно-советского руководства 
РСФСР, нацеленного на обеспечение бесперебойного выполнения военно-мобилизационных и хозяйственно-
экономических мероприятий. Крестьянство Самарской и Саратовской, Оренбургской и Уфимской губерний было 
заложником планов Центра, и его интересы были подвергнуты забвению. 
Ключевые слова: Гражданская война в Поволжье и Приуралье, крестьянство, восстания, органы ВЧК, репрессии, 
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Anti-peasant activities of the All-Russian Extraordinary Commission 
for Combating Counter-Revolution, Speculation, and Sabotage organs 

in the Volga Region and in the Ural Region during the Civil War
Abstract: The article focuses on the anti-peasant activities of the All-Russian Extraordinary Commission for Combating 
Counter-Revolution, Speculation, and Sabotage organs in the Volga Region and in the Ural Region during the Civil War. 
The peasantry of the South-East of the European Russia that suffered a humanitarian catastrophe due to the ruinous 
politics of the higher party authorities was involved in every form of civil confrontation; however, the peasant opposition 
towards the authorities became large-scale and stood out because of its huge destructive potential. The analysis of the All-
Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution, Speculation, and Sabotage activities lets us not 
only reveal the repressive motivation of Bolsheviks, who monopolized the power in the Soviets and blocked the initiatives 
of peasants, but also examine the degree of the involvement and the functional role which belonged to the All-Russian 
Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution, Speculation, and Sabotage organs during the suppression 
of peasant protests. The control, supervisory, investigative , judicial, extrajudicial and military methods that were used 
by the All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution, Speculation, and Sabotage organs 
are demonstrated in the article. That is based on the example of the study of the All-Russian Extraordinary Commission 
for Combating Counter-Revolution, Speculation, and Sabotage organs participation in the suppression of the Chapan 
uprising, Black Eagle uprising and Sapozhkov uprising. Moreover, the actions of extraordinary structures towards the 
partisan peasant units have been studied. In order to research the given problem the published as well as unpublished 
documents of ordinary and extraordinary soviet government and authority bodies were used. These documents are kept 
in the Central Archive of the Federal Security Service of the Russian Federation, the National Archive of the Republic 
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Введение
Формирование большевистской автократии, 

подменявшей действительные права и полномочия 
местных советов директивами РКП(б) и постанов-
лениями разных чрезвычайных подразделений, 
вызывало поляризацию интересов власти и боль-
шинства крестьянства. Возникали мощные кре-
стьянские протесты, которые угрожали не только 
реализации военно-коммунистической политики, 
но и самосохранению партийно-советских струк-
тур. Одно из таких глобальных столкновений вла-
сти и крестьянства происходило на Юго-Востоке 
Европейской России в 1918–1920 гг. Специфика ре-
волюционных изменений в Поволжье и Приуралье 
заключалась в участии крестьян во всех формах 
гражданского противоборства, происходивших 
в регионе, однако их противостояние принятому 
курсу партийно-советских преобразований было 
самым масштабным социальным явлением. Мож-
но согласиться с Д.А. Сафоновым, который, харак-
теризуя политику «военного коммунизма», отмеча-
ет: «…отсутствие здорового рационализма в этих 
начинаниях компенсировалось все более усилива-
ющимся насилием со стороны властей в отноше-
нии крестьян» [Сафонов 1999, с. 3]. Государствен-
ное насилие, целью которого было удержание вла-
сти и проведение ее социально-экономического 
курса, приобрело гипертрофированные формы. 
Для подавления крестьянских протестов больше-
вики создали и использовали широкий арсенал 
чрезвычайных структур. Данная проблема пред-
ставляет научный интерес не только с точки зре-
ния выявления поиска чрезвычайной управленче-
ской модели, выработанной РКП (б) и советами 
для борьбы с крестьянами, хотя она изучена не-
достаточно, но и как социопсихологическая и со-
циокультурная – вопрос о реакции крестьянско-
го населения на организационно-управленческие 

и чрезвычайные меры власти, с одной стороны, и 
отношение власти к крестьянству, с другой сто-
роны, требует тщательного исследования, в том 
числе на микроуровне с привлечением методов 
региональной и локальной истории. Как показы-
вает анализ документов, взгляды крестьянства и 
партийно-советской власти на проблемы револю-
ционного переустройства общественных отно-
шений (право владения землей и право распоря-
жения результатами своего труда, участие в рабо-
те советов и отношение к мобилизациям в Крас-
ную армию и др.) были зачастую противополож-
ными, а временные периоды согласия между ними 
сменялись ожесточенной конфронтацией. Стрем-
ление крестьянства к самоуправлению, решению 
местных вопросов своими силами и в собствен-
ных интересах не вписывалось в насильно насаж-
давшуюся центром военно-мобилизационную си-
стему управления, сформировавшуюся в резуль-
тате бескомпромиссной позиции большевиков в 
деле единоличного удержания власти и проведе-
ния ее мероприятий. Как пишут В.П. Данилов и 
В.В. Кондрашин: «…победившая революция пе-
реросла в Гражданскую войну, бедствия которой 
крайне осложнили отношения между крестьян-
ством и большевистской властью, вплоть до мас-
совых восстаний» [Крестьянское движение в По-
волжье 2002, с. 10]. Традиционные крестьянские 
идеалы о «земле и воле», частично воплотивши-
еся в 1917 г., быстро сменились гуманитарной ка-
тастрофой, заботами о физическом выживании и 
приспособлении крестьян к реалиям, порожден-
ным военно-коммунистической политикой. Зако-
номерно, что в советское время объективное из-
учение участия органов ВЧК в антикрестьян-
ских мероприятиях было ограниченным [Голин-
ков 1986; Портнов 1987; Медведев 1974; Романен-
ко 1985; Аминев 1966]. Многие вопросы социаль-
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ной жизни крестьянства и их подлинной реакции 
на революционные преобразования были рассмо-
трены слабо. На современном этапе исследова-
ния истории российского крестьянства [Кабыто-
ва 1997; Кондрашин 2009; Посадский 2018; Сафо-
нов 1999] (История Башкортостана 2004; Аншако-
ва 1998) разрабатываются актуальные проблемы 
форм и методов противостояния крестьянства и 
власти, определяются действительные социально-
экономические, политические мотивы и послед-
ствия формирования советско-партийного госу-
дарственного строя в контексте региональной 
специфики.

Для написания данной статьи были привле-
чены документы, извлеченные из фондов совет-
ских органов власти и управления, чрезвычайных 
структур, а также опубликованные сборники доку-
ментов [Крестьянское движение в Поволжье 2002; 
Самарское Поволжье 2000]. Предметом исследо-
вания в данной статье стала антикрестьянская де-
ятельность местных чрезвычайных структур. Це-
лью статьи – выявление и анализ чрезвычайных 
мер органов ВЧК в Поволжье и Приуралье в гра-
ницах Самарской и Оренбургской, Саратовской 
и Уфимской губерний. В практике чрезвычайно-
го воздействия государства на крестьянство среди 
военных, административных, судебных и внесу-
дебных методов различные мероприятия органов 
ВЧК были распространены, а в некоторых случаях 
оказывали решающее влияние. 

Ход исследования
Во время революционно-военных событий 

1918–1922 г. в Поволжье и Приуралье сложился 
дифференцированный подход власти к повстанче-
скому крестьянству. В его реализации неотъемле-
мое участие принимали структуры ВЧК, степень и 
формы участия которых были различными. Наи-
более активных повстанцев, захваченных с оружи-
ем в руках, уничтожали. По отношению к другим 
использовался комплекс мер по ограничению сво-
боды и организации принудительного труда в до-
мах принудительных работ и концентрационных 
лагерях. Способы и методы подавления крестьян-
ских протестов отличалась исключительной же-
стокостью. Социально-политический радикализм 
в деятельности органов ВЧК был вызван макси-
мальной мобилизацией военно-административных 
и хозяйственно-экономических ресурсов для обе-
спечения боеспособности Красной армии. В ре-
зультате местные власти не щадили гражданское 
население. Граница между тылом и фронтом была 
размытой – военные и чрезвычайные методы 
управления переносились на усмирение протестов 
крестьян. В 1918 г. Саратовская ГубЧК руковод-
ствовалась в своей работе полученной директивой 
ВЧК: «…беспощадно подавляйте всякие попытки 
к восстанию. Застигнутых с оружием расстрели-
вайте» (ЦА ФСБ России. Ф. 1. Оп. 2. Д. 48. Л. 6). 
Местный исполком, выполняя данное распоряже-
ние, предоставил отделу по борьбе с контрреволю-

цией право действовать всеми мерами вплоть до 
расстрела (ГАСО. Ф. Р. – 521. Оп. 1. Д. 181. Л. 44). 
Типичным примером реализации подобного рода 
решений было подавление восстания крестьян в 
январе 1919 г. в селе Привольном Ровенского уез-
да. Против крестьян, организовавших восстание 
на почве недовольства мобилизациями, был вы-
слан отряд саратовского батальона ВЧК. После за-
хвата села начались расстрелы повстанцев. 
Не обошлось без жертв с обеих сторон. В докладе 
участники этой военно-карательной операции пи-
сали: «…пока расстреляно 25 главарей и активных 
участников» [Крестьянское движение в Поволжье 
2002, с. 36–37]. Подобное обезглавливание кре-
стьянских восстаний впоследствии будет широко 
распространенной репрессией. Весной 1919 г. Са-
ратовский губком РКП (б), опасаясь ухудшения 
настроения крестьян, принимает решение о созда-
нии ЧК в уездах и отмечает: «…чтобы ни в коем 
случае не восстанавливать беднейшие и средние 
слои против Советской власти» [Очерки истории 
Саратовского Поволжья 2006, с. 103]. Нарастание 
конфронтации между властью и крестьянством 
происходило в Самарской губернии в конце 1918 – 
начале 1919 г. Крестьяне, замешанные в поддерж-
ке власти КОМУЧа, подвергались внесудебным 
репрессиям со стороны уездных структур ВЧК. 
При официальном провозглашении власти рабо-
чих и крестьян были подвергнуты уничтожению 
представители численно преобладавшего класса 
крестьянства (36 граждан) [Мистрюгов 2018, 
с. 222]. Накануне глобальных протестов самарско-
го и симбирского крестьянства в 1919 г., извест-
ных как Чапанное восстание, организационное со-
стояние и уровень надзорных мер со стороны ор-
ганов ВЧК в Поволжье был низким. К примеру, 
структуры ВЧК в Самарской губернии информи-
ровали центр в феврале 1919 г.: «…положение ре-
волюционного порядка постепенно улучшается, 
контрреволюционное движение не замечается, 
борьба ведется только со спекуляцией» (ЦА ФСБ 
России. Ф. 1. Оп. 3. Д. 204. Л. 2 об., 11 об.). В мест-
ных отчетах укрепилось представление о практи-
чески полном отсутствии угрозы для существова-
ния партийно-советской власти. Однако такое при-
знание осложнялось признанием того, что «только 
в провинции встречается покушение к восстанию 
в связи с мобилизацией». Сотрудники ЧК также 
констатировали наличие «вспышек кулацких вос-
станий». Впоследствии эти «вспышки» вылились 
в колоссальные по своей разрушительной силе и 
протестному потенциалу крестьянские протесты. 
Местные работники чрезвычайных структур в 
своих отчетах писали, что не могли установить на-
блюдение за всеми «подозрительными элемента-
ми» в сельской местности, приехавшими из цен-
тральных городов и губерний (ЦА ФСБ России. 
Ф. 1. Оп. 3. Д. 204. Л. 2 об., 11 об.). Встречались и 
фантастические сообщения, например, о том, что 
в Усинске восставшими руководят «генерал Бер-
дичев и полковник граф Орлов» (ЦА ФСБ России. 
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Ф. 1. Оп. 3. Д. 204. Л. 14), так как в информацион-
ной среде сельских сообществ, охваченных граж-
данским противоборством и зачастую изолирован-
ных от административных центров, влияния агита-
торов и газет, часто функционировали различные 
слухи. В общественном сознании, таким образом, 
объективное восприятие ситуации заменялось иде-
ологическими фантомами, нередко разработанны-
ми властями в агитационно-пропагандистских це-
лях. Низкий уровень организации информацион-
ной работы отличал структуры ВЧК в Оренбург-
ской губернии. В 1919 г. районные информаторы 
Оренбургской губЧК писали о недостаточности 
сведений, характеризующих настроения населе-
ния в уездах и волостях, так как агенты и развед-
чики не рассылались, а уездные ЧК не были созда-
ны. Характеризуя социально-политическое поло-
жение крестьянства, местные структуры ЧК при-
водили противоречивую информацию. С одной 
стороны, они писали, что «явно контрреволюци-
онного движения не видно», так как после занятия 
Оренбурга советскими войсками «все ярые кон-
трреволюционные элементы уехали вместе с каза-
ками». С другой стороны, высказывали предполо-
жение о том, что «много контрреволюционеров с 
оружием в руках прячутся в деревнях, но ЧК не 
успела с ними справиться» (ЦА ФСБ России. Ф. 1. 
Оп. 3. Д. 41. Л. 1). Исключение составил только 
Орский уезд Оренбургской губернии, населенный 
казачеством. Для установления надзора ВЧК над 
«контрреволюционерами» в станицах и «заблу-
дившимися казачьими партийными отрядами» 
были направлены усиленные вооруженные отря-
ды, которые должны «беспощадным образом рас-
правляться со всякими проявлениями «контррево-
люции» (ЦА ФСБ России. Ф. 1. Оп. 3. Д. 41. Л. 6). 
Таким образом, становление местных институтов 
советско-партийной государственности и социа-
лизация ее мероприятий проводились с помощью 
методов государственного террора. Своего рода 
полигоном по испытанию внесудебных методов 
деятельности чрезвычайных структур была Са-
марская губерния. Местное крестьянство испыта-
ло все тяготы военно-революционного времени. 
Для организации уничтожения наиболее мощных 
повстанческих действий применяли военные 
структуры со свойственными им принципами дея-
тельности, власть советов заменялась ревкомами, 
активно работали военно-революционные суды. 
Войска органов ВЧК привлекались к подавлению 
крестьян, используя приемы ультиматумов и 
устрашений (Крестьянское движение в Поволжье 
2002, с. 98). При подавлении Чапанного восстания 
ВЧК стягивала воинские силы в его эпицентр. 
14 марта 1919 г. начальник штаба ВЧК К.М. Воло-
буев по прямому проводу сообщал председателю 
Самарской ГубЧК М.Ф. Левитину о переброске из 
Саратова роты пехоты с 6 пулеметами войск ВЧК. 
М.Ф. Левитин просил прислать конницу или сед-
ла, так как большая часть всадников была отправ-
лена на фронт (ЦА ФСБ России. Ф. 1. Оп. 3. 

Д. 204. Л. 16–16 об.). Кроме оперативных и внесу-
дебных методов ВЧК координировала следствен-
ные мероприятия Самарского губревтрибунала, 
осуществлявшиеся над повстанцами. Во время 
восстания губернские и городские власти совмест-
но с ГубЧК отслеживали причины крестьянских 
протестов (ЦГАСО. Ф. Р. – 138. Оп. 1. Д. 4. Л. 34, 
37, 44). В марте 1919 г. под руководством Самар-
ского губисполкома началось формирование 
военно-административных структур и воинских 
соединений, в состав которых входили представи-
тели Губисполкома, военных и ГубЧК (Самарское 
Поволжье 2000, с. 169). Военно-революционный 
комитет, в руках которого находилась вся полнота 
власти, приступил к созданию внесудебных орга-
нов подавления повстанцев, в составе которых 
участвовал заведующий юридическим и транс-
портным отделом местной ГубЧК (ЦГАСО. Ф. Р. – 
138. Оп. 1. Д. 4. Л. 18 об.). При подавлении Чапан-
ного восстания органы ВЧК воздействовали на 
крестьянство самостоятельно или сообща, нахо-
дясь в составе временных воинских соединений 
или административных структур, наделенных 
властными полномочиями по его подавлению. 
Функционально местные структуры ВЧК выпол-
няли следственно-судебные, военно-карательные 
и репрессивные (внесудебные) задачи. 

Вопрос о подавлении восстания «Черного орла 
и Земледельца» в начале 1920 г. был в центре вни-
мания В.И. Ленина и Ф.Э. Дзержинского, лично 
сообщавшихся с местными властями. В тексте те-
леграммы Ф.Э. Дзержинского председателю 
Уфимского исполкома содержался запрос о необ-
ходимости принятия центром более решительных 
мер для ликвидации восстания. Телеграмма 
Ф.Э. Дзержинского завершалась признанием того, 
что события в Мензелинском и Белебеевском уез-
дах «внушают нам опасения. ЦК РКП (б) ждет 
срочного ответа» (ЦА ФСБ России. Ф. 1. Оп. 4. 
Д. 483. Л. 41 а). Внесудебные репрессии против 
повстанческого крестьянства дополнялись органи-
зационно-функциональной перестройкой местных 
структур управления, в которых также участвова-
ли представители органов ВЧК. В феврале 1920 г. 
Уфимская губерния по решению объединенного 
заседания президиума Губкома РКП (б) и Губи-
сполкома была объявлена на военном положении. 
Губисполком заменялся Губревком и временными 
ревкомами в уездах. В состав Губревкома входили 
председатель Губисполкома, начальник ВОХР и 
председатель ГубЧК П.И. Зенцов. Ликвидация 
уездных ЧК была приостановлена (НА РБ. Ф. Р. – 1. 
Оп. 3. Д. 82. Л. 3). Сохранение ЧК в уездах было 
распространенным принципом деятельности чрез-
вычайных структур советской власти. Местные 
власти разрабатывали план обороны Уфы. Коман-
дование всеми вооруженными силами Уфимской 
губернии возлагалось на помощника начальника 
ВОХР Приуральского сектора Ю.Ю. Аплока 
(НА РБ. Ф. Р. – 1. Оп. 3. Д. 82. Л. 4). В марте 1920 г. 
Башкирский обком РКП (б) и Ревком реорганизо-
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вали кантревкомы с целью укрепления власти, 
включив в их состав членов местной ЧК (ЦА ФСБ 
России. Ф. 1. Оп. 4. Д. 261. Л. 338). В научных ис-
следованиях военных операций советской власти 
против крестьянства рассматриваемого региона 
восстановлены подготовка, ход и участники пода-
вления. Отметим, что первым на ликвидацию вос-
стания из Бирска выступил сводный отряд под ко-
мандованием председателя Бирской уездЧК Якоба 
(НА РБ. Ф. Р. – 396. Оп. 4. Д. 3. Л. 7.). Об отправке 
воинской силы для подавления восстаний башкир-
ские власти телеграфировали в Самару, Златоуст, 
Екатеринбург, Челябинск и Москву. В Уфимскую 
губернию планировали перебросить боевые части 
Трудовой армии (НА РБ. Ф. Р. – 1. Оп. 3. Д. 82. 
Л. 3). Председатель Уфимской ГубЧК в отчете 
ВЧК, подводя итоги по уничтожению повстанцев, 
подтвердил, что восстание в Уфимской губернии 
ликвидировано с помощью вооруженной силы, 
агитационных средств и «крупных мер». Для по-
давления повстанцев были командированы войска 
Восточного фронта и коммунистического батальо-
на. Отряды ГубЧК участвовали в военных опера-
циях против восставших (НА РБ. Ф. Р. – 396. Оп. 4. 
Д. 4. Л. 2, 4). Часть захваченных крестьян была до-
ставлена в Уфимскую ГубЧК (410 в Белебей, 900 в 
Бирск). После выявления повстанцев, не уничто-
женных на месте, их отдавали под следствие, кото-
рое осуществляли сотрудники ГубЧК, руковод-
ствовавшиеся принципом «самым срочным поряд-
ком» (ЦА ФСБ России. Ф. 1. Оп. 4. Д. 483. Л. 44). 
Военные условия влияли на установление чрезвы-
чайных форм следствия над крестьянами. Между 
крестьянами и военными подразделениями власти 
развернулись ожесточенные столкновения. К при-
меру, 21 февраля 1920 г. бой в селе Акташ Мензе-
линского уезда длился в течение 10 часов. Кре-
стьяне были разбиты, 800 повстанцев убито 
(НА РБ. Ф. Р.-396. Оп. 4. Д. 3. Л. 5–5 об.). Соглас-
но решению Военно-революционного комитета 
Уфимской губернии, принятому 1 марта 1920 г., 
создавалась Чрезвычайная военная следственная 
комиссия в составе представителя Губкома РКП (б), 
ГубЧК и юридического отдела Приуральского сек-
тора ВОХР для расследования случаев оставления 
военными и гражданскими властями населенных 
пунктов, например Белебея (НА РБ. Ф. Р. – 1. 
Оп. 3. Д. 82. Л. 6). Местная ГубЧК привлекалась 
Губернским военно-революционным комитетом к 
выявлению роли немцев-колонистов в восстании. 
ГубЧК предлагалось из числа наиболее активных 
и «контрреволюционных элементов» брать залож-
ников (НА РБ. Ф. Р. – 1. Оп. 3. Д. 82. Л. 9). Усили-
вался контроль над передвижением населения. 
11 марта 1920 г. по решению Губревкома местные 
структуры ВЧК должны были усилить проверку 
подлинности документов выезжающих из Уфы 
(НА РБ. Ф. Р. – 1. Оп. 3. Д. 82. Л. 18 об.). На мест-
ном уровне, к примеру в подавлении крестьянских 
протестов в Оренбурге в 1920 г., также принимала 
участие местная ЧК (ЦА ФСБ России. Ф. 1. Оп. 4. 

Д. 483. Л. 23). Кроме репрессивно-карательных 
мер, осуществляемых ею в эпицентрах крестьян-
ских восстаний, происходили организационно-
структурные изменения в деятельности ЧК. Одной 
из мер, принятой в ответ на протесты, было учреж-
дение при секретно-оперативном отделе Оренбург-
ско-Тургайской ГубЧК уполномоченного по про-
довольствию (ЦА ФСБ России. Ф. 1. Оп. 4. Д. 145. 
Л. 50). При установлении надзора над местным насе-
лением, несогласным с социально-эконо-мической 
политикой советско-партийной власти, давались 
характеристики его положения и настроений, от-
мечались причины роста протестного потенциала. 
Изучение восприятия населения сотрудниками 
ВЧК позволяет выявить действительные особен-
ности функционирования партийно-совет-ского 
радикализма. Так, об усилении активности выпол-
нения надзорных полномочий чрезвычайных 
структур посредством увеличения штата чрезвы-
чайных подразделений писал начальник особого 
отдела Уфимской ГубЧК. Доказывая необходи-
мость этого решения, он критически отзывался о 
населении Уфимской губернии: «…большинство 
граждан Уфы – нетрудовое население и темные 
рабочие массы. Дикость населения Уфимской гу-
бернии… служит приютом для возвращающихся 
из колчаковщины белогвардейцев» (ЦА ФСБ Рос-
сии. Ф. 1. Оп. 4. Д. 483. Л. 49). Подобное идеологи-
зированное восприятие было типичным для со-
трудников ВЧК. В местных подразделениях ВЧК 
также проводилась линия на дифференциацию 
поднадзорных и избрание по отношению к каждой 
группе исключительных мер. Например, в деятель-
ности Оренбургско-Тургайской губЧК местное 
крестьянство разделялось на различные группы. 
Согласно циркуляру местной ЧК, принятому 
20 декабря 1920 г. и направленному заведующему 
политбюро, сотрудники политбюро должны брать 
на учет «кулаков», а «кулаков опролетаризовав-
шихся», не замеченных в «антисоветском» поведе-
нии, от учета освобождать (ЦА ФСБ России. Ф. 1. 
Оп. 4. Д. 145. Л. 2). Подобная дифференциация 
крестьянства в практике чрезвычайного управле-
ния использовалась также при проведении 
следственно-судебных и внесудебных мер. Разоре-
ние крестьянских хозяйств под воздействием 
военно-мобилизационных мероприятий приводи-
ло к тому, что непосредственно с антикрестьян-
ским направлением была связана борьба с дезер-
тирством в Красной армии. В полевой книжке 
красного командира, участника подавления Са-
пожковского восстания, содержатся объективные 
сведения о социально-экономических причинах де-
зертирства. Так, командир писал о своих солдатах: 
«…нихочут ехать в Туркмению боятся голоду и 
болезни». Кроме этого, он выделял недостаток об-
мундирования и расстроенные домашние хозяй-
ства, а также факт реквизиций хлеба у семей воен-
ных» (Архив Управления ФСБ по Оренбургской 
области. Ф. 11. Д. 13893. Т. 3. Л. 472.). В историче-
ской литературе вопрос о влиянии органов ВЧК на 
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деятельность местных комиссий по борьбе с де-
зертирством в Поволжье и Приуралье разработан 
слабо. Опираясь на выявленные документы, мож-
но отметить, что в ситуации обострения угрозы 
дезертирства Особый отдел Саратовской губЧК, 
согласно секретному циркуляру от 8 февраля 1920 г., 
разрабатывал меры по усилению осведомительной 
работы среди сотрудников комиссий по борьбе с 
дезертирством. Местные органы ВЧК занимались 
урегулированием деятельности продовольствен-
ных отрядов ввиду уголовных бесчинств, твори-
мых ими в уездах. Согласно приказу № 9 Саратов-
ской губЧК, все уездные уполномоченные особого 
отдела должны были собирать сведения об их дея-
тельности (ЦА ФСБ России. Ф. 1. Оп. 4. Д. 477. 
Л. 79, 83). Крестьянские протесты вызывали раз-
работку и реализацию различных мер органами 
ВЧК. Реакция чрезвычайных структур также сви-
детельствовала о степени подготовленности вла-
сти к социальным конфликтам с участием кре-
стьянства. В Самарской губернии наиболее рас-
пространенными центрами крестьянских проте-
стов были южные уезды (Балаковский, Пугачев-
ский, южная часть Самарского), а также Хвалын-
ский и Вольский уезды Саратовской губернии. 
Особо сильное недовольство, согласно данным 
Саратовской ГубЧК, имели крестьяне, проживав-
шие в Вольском, Новоузенском и Петровском уез-
дах из-за бесчисленных трудовых и воинских мо-
билизаций, которым они подвергались (ЦА ФСБ 
России. Ф. 1. Оп. 4. Д. 477. Л. 17). Надзорные пол-
номочия местных органов ВЧК были активизирова-
ны во время подавления Сапожковского восстания. 

Во время Сапожковского восстания рас-
пространенным принципом организации ком-
плексного применения контрольно-учетных и 
репрессивно-карательных мер против повстанцев 
был режим военного положения, принятый в мае 
1920 г. президиумом Саратовского губисполкома 
согласно постановлению Совета обороны. По это-
му постановлению структуры ЧК и РТЧК в пре-
делах Саратовской губернии должны были «уси-
лить наблюдение за врагами трудящихся, с корнем 
вырывая преступность» (ЦА ФСБ России. Ф. 1. 
Оп. 4. Д. 222. Л. 86). Во время его ликвидации ли-
дирующими были военные методы. Кроме них, 
Самарской губЧК поручили выявление «агентов 
контрреволюции, шептунов и провокаторов» и 
предоставили права по применению высшей меры 
наказания и заключению всех «нерадивых, сабо-
тажников» в концентрационный лагерь (ЦГАСО. 
Ф. Р. – 81. Оп. 1. Д. 111. Л. 83). Саратовское кре-
стьянство, как отмечали местные власти, за некото-
рым исключением было настроено «недружелюб-
но» из-за предстоящих реквизиций хлеба. Летом 
1920 г. для сбора сведений о социально-поли-
тическом и экономическом состоянии населе-
ния Дергачевского уезда, Ершовской волости Но-
воузенского уезда, а также «поимки сапожков-
ских агентов» было начато внедрение в Новоузен-
ский уезд двоих специальных уполномоченных с 
31 секретным сотрудником. Результатом деятель-

ности специальных уполномоченных было вы-
явление до 100 человек (среди них был началь-
ник штаба Сапожкова). Все они за некоторым 
исключением были направлены в Самарскую 
ГубЧК. В Новоузенском уезде для организа-
ции покушения на убийство Сапожкова находил-
ся один уполномоченный с 22 агентами (ГАСО. 
Ф. Р. – 521. Оп. 1. Д. 546. Л. 2 об.). Для органи-
зации и осуществления разведывательной рабо-
ты по ликвидации Сапожковского восстания Са-
ратовская губЧК командировала 3 ответствен-
ных работников для устройства 3 осведомитель-
ных баз (ЦА ФСБ России. Ф. 1. Оп. 4. Д. 222. 
Л. 5–5 об.). 17 августа 1920 г. на совещании Са-
ратовского губисполкома и Губкома РКП (б) было 
решено немедленно организовать в Новоузенске 
уездное бюро ЧК и заняться формированием раз-
ведки, установить строгое наблюдение за право-
мерностью действий районных продовольствен-
ных комитетов и продовольственных агентов 
(ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 534. Л. 5). В мае-июне 
1920 г. между чрезвычайными и военными струк-
турами происходило урегулирование подчинения 
подведомственных им сфер. К примеру, в Сара-
товской губернии из-за нехватки боевого состава и 
обмундирования бойцов ВОХР коллективным ре-
шением представителей местной РТЧК, ГубЧК и 
уполномоченного ВЧК, а также начальника мест-
ного гарнизона и Губвоенкома начальнику гарни-
зона было предложено взять в свое ведение охра-
ну саратовской переправы через Волгу (ст. Увек), 
которая имела большое государственное значение 
(ЦА ФСБ России. Ф. 1. Оп. 4. Д. 222. Л. 86). С осе-
ни 1920 г., как отмечает В.В. Кондрашин, в Повол-
жье ширилось мощное повстанческое движение 
[Кондрашин 2009, c. 206]. 

Активность крестьянства, достигавшая формы 
открытых выступлений и восстаний, сменялась 
паллиативным несогласием с проводимым курсом 
преобразований. Местные чрезвычайные структу-
ры после разгрома крупных восстаний продолжа-
ли разработку мероприятий, нацеленных на уни-
чтожение остатков повстанческого крестьянства в 
виде партизанских отрядов и примкнувших к ним 
уголовных элементов. 25 марта 1921 г. на заседа-
нии Саратовского губернского ревкома в качестве 
одной из таких мер ГубЧК было поручено регу-
лярно предоставлять уездным ревкомам сведения 
по расположению в пределах каждого из уездов 
действующих против «бандитов» воинских частей 
(ГАСО. Ф. Р. – 521. Оп. 1. Д. 620. Л. 2.). Кроме не-
посредственного участия в подавлении крестьян-
ских восстаний 4 июля 1921 г. Саратовский губ-
ком РКП (б) получил телеграмму от ЦК РКП (б) 
с повторным требованием провести мобилизации 
коммунистов в ряды войск ВЧК в виду «усиления 
мелкобуржуазной стихии» (ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 2. 
Д. 451. Л. 6–6 об.). Для централизации и коорди-
нации управления чрезвычайными и правоохра-
нительными структурами в работе Самарского гу-
бисполкома вводились принципы единоначалия. 
Согласно решению его президиума, принятому 
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8 марта 1921 г., направления деятельности были 
выделены в отдельные секторы, каждый из них 
объединялся под началом одного руководите-
ля. На И.Г. Бирна возлагалось руководство адми-
нистративным сектором, координирующим рабо-
ту отдела управления Губисполкома, ГубЧК, Гу-
бюста, Военкомата, РабКРИ, Нарсвязи (ЦГАСО. 
Ф. Р. – 81. Оп. 1. Д. 25. Л. 49 об.). С лета 1921 г. уси-
ливалось объединение всех правоохранительных, 
военных и чрезвычайных учреждений для борьбы 
с повстанцами. Для этого были созданы коллек-
тивные временные структуры для координации со-
вместных действий. По постановлению Губиспол-
кома от 12 августа 1921 г., принятому под давлени-
ем И.Г. Бирна, была укреплена роль командования 
Заволжского военного округа в операциях по лик-
видации крестьянских отрядов (ЦГАСО. Ф. Р. – 81. 
Оп. 1. Д. 109. Л. 43). В границах ПРИВО была не-
урегулированность взаимоотношений между по-
литическим управлением ПРИВО и Штабом во-
йск командования. По решению Комитета оборо-
ны от 14 ноября 1921 г. из-за отсутствия вооружен-
ных сил округа Самарской губернии задачи борь-
бы с «бандитизмом» снова возлагались на ГубЧК, 
войска ВЧК и Коммунистические части (ЦГАСО. 
Ф. Р. – 81. Оп. 1. Д. 370. Л. 81–81 об.). При этом, со-
гласно решению, принятому 31 января 1922 г. Губ-
комом РКП (б), «борьба с бандитизмом» и «всякие 
мелкие дела» должны быть исключены из ведения 
ГубЧК (ЦГАСО. Ф. Р. – 81. Оп. 1. Д. 110. Л. 29 об.). 
В Оренбургской губернии в 1922 г. уездные упол-
номоченные губотдела ГПУ должны были усилить 
наблюдение, в том числе за «кулачеством», и до-
кладывать о политическом положении. Предпола-
галось, что на фоне голода врачи будут принимать 
всевозможные меры «для настройки против со-
ветской власти темных крестьянских масс», зада-
ча уполномоченных – это предупредить (ЦА ФСБ 
России. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1199. Л. 42).

Заключение
Разорение крестьянства и блокирование его ини-

циатив по изменению социально-экономического 
курса в местных советах приводило к эскалации 
социальных конфликтов. Комитеты РКП (б) и чрез-
вычайные структуры выдавливали оппозиционно 
настроенное крестьянство из советов. Вследствие 
этого в губерниях Поволжья и Приуралья взаимо-
отношения советско-партийной власти с крестьян-
ством носили резко конфронтационный характер. 
Протестная активность крестьянства рассматри-
валась высшим партийно-советским руководством 
РСФСР как угроза безопасности. Меры по уни-
чтожению повстанцев принимались под руковод-
ством и при непосредственном участии партийно-
советских структур на центральном и региональ-
ном уровнях. Для обуздания крестьянских проте-
стов использовали потенциал органов ВЧК. Анти-
крестьянское направление в деятельности мест-
ных органов ВЧК состояло в выявлении, преду-
преждении и подавлении крестьянских протестов. 
Предупредительные меры чрезвычайных структур 

советской власти были паллиативными, их состо-
яние, уровень разработки были довольно низки-
ми. Репрессивные (внесудебные) методы деятель-
ности органов ВЧК, санкционированные высшим 
партийно-советским руководством, заключались в 
проведении военно-карательных операций против 
повстанцев, выполнявших роль социальных зачи-
сток. В ситуации открытых конфликтов органы 
ВЧК выявляли активных повстанцев и уничтожа-
ли их без суда и следствия. Кроме этого, в состав 
чрезвычайных средств, разработанных для пода-
вления повстанцев, входили: заложничество; огра-
ничение свободы и использование принудительно-
го труда в концентрационных лагерях; использо-
вание социально-политического надзора, приме-
нение оперативно-агентурных средств; введение 
военного положения являлось особым инструмен-
том чрезвычайного регулирования, при котором 
местные подразделения советской власти получа-
ли особые широкие права и полномочия по прове-
дению чрезвычайных мероприятий. Под влиянием 
крестьянских восстаний изменялась организаци-
онная структура ВЧК и принципы следственно-
судебной работы местных структур ЧК и их взаи-
модействия с ординарными органами власти. ВЧК 
и ее местные подразделения принимали участие в 
работе временных чрезвычайных органов управ-
ления (ревкомов, штабов и др.). Истоки коммуни-
стического радикализма коренились в том числе в 
идеологической подготовке сотрудников ВЧК, чье 
восприятие основывалось на ценностях социаль-
ной конфронтации и военизации происходивших 
событий, при которых население воспринималось 
как враг. Результатом деятельности органов ВЧК 
в Поволжье и Приуралье было уничтожение по-
встанцев и массовое вымирание крестьянства. 
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Аннотация: В статье автор анализирует итоги и перспективы изучения экономики России в годы Гражданской 
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которые реализованы автором с помощью историко-сравнительного, историко-биографического и диалектического 
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Введение
Российскими и зарубежными исследователями 

проделана значительная работа по изучению наи-
более важных аспектов истории Гражданской вой-
ны в России [Голдин 2018]. В поле их зрения по-
пали и сюжеты, связанные с анализом экономи-
ки страны и экономической политики противо-
борствующих сторон в рассматриваемый период. 
Следует отметить, что эта тематика заметно усту-
пает другим сюжетам с точки зрения количества 
опубликованных работ, особенно в последнее де-
сятилетие, причем как российскими, так и зару-
бежными исследователями (Россия… 2018). При-
мером тому является самая представительная, 
на наш взгляд, научная конференция, посвящен-
ная 100-летию Гражданской войны в России, со-
стоявшаяся в Институте российской истории РАН 
1–3 октября 2018 г. Из 80 докладов участников 
конференции лишь 8 были на тему экономики Рос-
сии в 1917–1922 гг. [Голдин 2018, с. 53–100]. В на-
стоящее время буквально по пальцам можно пере-
считать исследователей, которые целенаправленно 
занимаются изучением экономики России в годы 
Гражданской войны (М.В. Ходяков, А.С. Сенин, 
Р.А. Хазиев, В.М. Рынков, А.Ю. Давыдов, С.В. Ве-
селов, Л.В. Борисова и др.). 

Современное состояние историографии 
проблемы

Причем подобная ситуация выглядит парадок-
сальной на фоне исследовательской активности в дан-
ном направлении в 1990-е гг. и в начале 2000-х гг., 
когда и в России, и за ее пределами были опубли-
кованы десятки монографий и статей, посвящен-
ных экономическим сюжетам рассматриваемой 
проблемы. Но, констатируя данный факт, следует 
указать на особенность вышеупомянутых публи-
каций. Подавляющая их масса содержала резко не-
гативную оценку экономической политики боль-
шевиков в годы Гражданской войны. Авторы ак-
центировали внимание на роли марксистской иде-
ологии в выработке и осуществлении советской 
властью этой политики, указывали на главную от-
ветственность большевиков за все проблемы рос-
сийской экономики в данный период [Булдаков, 
Кабанов 1990]. 

Квинтэссенцией подобного подхода стало срав-
нение рядом авторов политики «военного комму-
низма» советской власти с «экономической чу-
мой» [Присяжный 1994]. Фактически в указан-
ный период налицо был факт смены «ориенти-
ров» большинства отечественных исследователей 
экономики России с однозначно положительной 
оценки экономической политики большевиков в 
годы Гражданской войны на отрицательную. Са-
мым ярким примером этого является автор остаю-
щейся на данной момент, по нашему мнению, луч-
шей монографии о крестьянском хозяйстве в пе-
риод Гражданской войны В.В. Кабанов [Кабанов 
1988]. В указанной монографии он писал об объек-
тивных причинах данной политики большевиков, 
а во время своей защиты докторской диссертации 

на тему «Крестьянское хозяйство в условиях “во-
енного коммунизма”» в Институте СССР АН ССР 
(в присутствии автора данной статьи. – В. К.) за-
явил об отказе от этой позиции. В дальнейшем в 
соавторстве с В.П. Булдаковым В.В. Кабанов опу-
бликовал статью, в которой написал о важнейшем 
и определяющем значении большевистской идео-
логии и доктринерских взглядах большевиков на 
экономику России и политику «военного комму-
низма» [Булдаков, Кабанов 1990]. В этом же клю-
че в последние десятилетия были написаны и дру-
гие исследования, в том числе получившие широ-
кое признание научной общественности [Павлю-
ченков 1997]. 

Необходимо отметить и ряд зарубежных иссле-
дований экономики России в годы Гражданской 
войны, сохраняющих, на наш взгляд, свою науч-
ную ценность и до настоящего времени [Кадзика-
ва 1996]. Среди них особенно выделяются публи-
кации, посвященные продовольственной политике 
большевиков [Lih 1990].

Проведенный анализ отечественной и зару-
бежной историографии истории экономики и эко-
номической политики противоборствующих сто-
рон в годы Гражданской войны позволяет, на наш 
взгляд, заключить, что несомненную научную 
ценность до настоящего времени сохраняют как 
труды советских историков на указанную тему 
(И.Б. Берхина, Е.Г. Гимпельсона, В.П. Дмитренко, 
В.В. Кабанова и др.), так и их современных после-
дователей и зарубежных коллег, если они созда-
ны на достоверной источниковой базе и характе-
ризуют при этом фактическую сторону какого-то 
конкретного сюжета экономической жизни стра-
ны, особенно на примере конкретных регионов. 
В то же время необходима дальнейшая дискуссия 
на тему общих оценок экономической политики 
советской власти и их противников, причин этой 
политики, ее механизма и последствий.

Актуальные аспекты проблемы
По нашему мнению, на данный момент акту-

альными для изучения в рамках рассматриваемой 
проблемы остаются такие аспекты, как: соотноше-
ние идеологии и практики в политике «военного 
коммунизма» советской власти, влияние на ее вы-
работку опыта зарубежных стран и предшествую-
щей политики царского самодержавия и Времен-
ного правительства. 

Как известно, сам термин «военный комму-
низм» был заимствован В.И. Лениным у его идей-
ного противника А.А. Богданова, который ввел его 
еще до Октября 1917 г. для характеристики эконо-
мической политики воюющих в Первой мировой 
войне стран, правительства которых перенесли 
«военно-коммунистическую организацию» фрон-
та, представлявшего собой  «обширную потреби-
тельскую коммуну», на тыл. По мнению А.А. Бог-
данова, Ленин и большевики также стали прово-
дить в годы Гражданской войны сходную с выше-
упомянутой «военно-коммунистической» полити-
кой капиталистических стран политику «военного 
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коммунизма» (Богданов 1918). Автор статьи разде-
ляет данную позицию и считает, что сюжет об ис-
пользовании большевиками зарубежного опыта го-
сударственного регулирования экономики в воен-
ное время нуждается в дальнейшем исследовании.

В рамках дискуссии о соотношении идеоло-
гии большевизма и практики Гражданской войны 
в утверждении на подконтрольной советской вла-
сти территории «военно-коммунистической» мо-
дели  экономической политики следует помнить, 
что в огромной степени эта экономическая по-
литика определялась доставшимся большевикам 
«наследством» от царского самодержавия и Вре-
менного правительства. Следовательно, «военный 
коммунизм» возник не на пустом месте. Его эле-
менты были присущи и всем странам – участни-
цам Первой мировой войны, поскольку поразив-
ший их экономический кризис имел общую при-
роду и требовал примерно одинаковой схемы дей-
ствий: максимального усиления роли государства 
в производстве, снабженческо-распределительной 
сфере, в мобилизации трудовых ресурсов и т. д. 

Именно по этому пути в годы Первой мировой 
войны шло царское правительство, регулируя эко-
номику государственными заказами, фиксирован-
ными ценами, ограничением свободы торговли, 
введением хлебной разверстки. Затем эту тради-
цию продолжило Временное правительство, объ-
явившее в условиях продовольственного кризи-
са хлебную монополию. Им рассматривался ва-
риант усиления регулирующего участия государ-
ства в ведущих отраслях промышленности, фикса-
ции цен на основные товары и т. п. Однако он не 
реализовался из-за противодействия промышлен-
ных кругов, стремившихся сохранить свои прибы-
ли в неприкосновенности [Волобуев 1962]. Резуль-
татом стала большевистская революция, победив-
шая в условиях кризисного состояния экономики 
страны.

Таким образом, истоки «военного коммунизма» 
следует искать в экономической политике предше-
ствующих большевикам политических режимов. 
Данный тезис нуждается в обосновании на новых 
материалах, в том числе на региональном уров-
не. Но и на данный момент, на наш взгляд, есть 
основания для заключения, что экономическая по-
литика большевиков в виде «военного коммуниз-
ма» была обусловлена в первую очередь самой 
Гражданской войной. Идеология же большевиз-
ма (марксизма) и его доктринерские планы оказа-
ли существенное  влияние на эту политику лишь 
в первые месяцы советской власти, но в дальней-
шем они не были основной причиной укоренения 
и распространения «военно-коммунистических» 
методов управления экономикой, особенно в усло-
виях расширения масштабов Гражданской войны.

Именно таким образом объяснял мотивы и со-
держание «военного коммунизма» лидер больше-
виков В.И. Ленин. Впервые сам термин «воен-
ный коммунизм» в качестве характеристики эко-
номической политики советской власти в годы 
Гражданской войны был использован им в апреле 

1921 г. в статье «О продовольственном налоге» 
(Ленин 1921, с. 57–84). Причем главным в этой по-
литике В.И. Ленин назвал вызванные Гражданской 
войной действия советской власти по принудитель-
ному изъятию у крестьян («в долг», «за бумажные 
деньги») хлеба для рабочих и армии ради победы 
над врагом. Таким образом, с точки зрения руковод-
ства советского государства «военный коммунизм» 
был средством решения труднейших проблем эко-
номики страны в период Гражданской войны. 
Автор статьи поддерживает подобную оценку.

После захвата власти перед большевиками вста-
ла первоочередная задача преодоления захватив-
шего страну экономического кризиса, что преду-
сматривало в первую очередь сохранение действу-
ющего производства, рациональную организацию 
распределения имевшихся продовольственных и 
сырьевых запасов (Бухарин 1925).

И если говорить о большевистской идеоло-
гии как факторе «военного коммунизма», то ее 
влияние на экономическую политику большеви-
ков было очевидным и в ряде случаев даже пре-
обладающим по сравнению с другими обстоятель-
ствами, как уже отмечалось, только в первые ме-
сяцы советской власти. В период с декабря 1917 г. 
по май 1918 г., следуя ей, для решения экономиче-
ских проблем большевистским руководством была 
предпринята попытка так называемой «красног-
вардейской атаки на капитал», включавшей в себя 
элементы «военного коммунизма»: национализа-
цию средств производства, тотальную регламента-
цию экономической и общественной жизни, став-
ку на «классовое насилие» и т. д. 

Следует указать, что целью «красногвардей-
ской атаки на капитал» было не только желание 
большевиков действовать в рамках доктринер-
ской идеи марксизма об уничтожении частной соб-
ственности как главного условия строительства 
социализма, но и в значительной степени стрем-
ление сломить противодействие части банкиров 
и предпринимателей политике советской власти. 
При этом взятые темпы «красногвардейской атаки 
на капитал» во многом объяснялись идеализмом 
большевиков, полагавших, что трудящиеся массы 
окажутся способными управлять экономикой и го-
сударством. 

В данном контексте, обращаясь к одной из са-
мых дискуссионных тем истории Гражданской во-
йны, которая также нуждается в дальнейшем изу-
чении, – причинам и масштабам красного терро-
ра и феномене большевистской диктатуры, сле-
дует подчеркнуть, что на начальном этапе «воен-
ного коммунизма» «военно-коммунистическое» 
забегание вперед не мыслилось большевиками 
в каких-то агрессивных формах, в том числе и в 
виде жесткой диктатуры партии. Хотя для больше-
виков государственное насилие и террор опреде-
лялись марксистской теорией классовой борьбы, 
требующей уничтожения «эксплуататорских клас-
сов», конкретный ход событий в первые месяцы 
советской власти говорил об обратном. Большеви-
ки постепенно втягивались в террор, и примене-
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ние государственного насилия в указанный период 
в большинстве случаев было ответной мерой про-
тив действий антибольшевистских сил (погромы 
винных складов в Петрограде и т. д.).

В это время В.И. Ленин, не ставя под сомне-
ние руководящую роль большевистской партии в 
создании новой России, считал, что необходимо 
было «предоставить полную свободу творчества 
народным массам», что Россия вообще «выросла 
из того, чтобы кто-то управлял ею», большевикам 
следует создать «коалицию с огромным большин-
ством населения» (Ленин 1917–1918, с. 27, 46, 199, 
276; Ленин 1918, с. 64). 

Но «красногвардейская атака на капитал», про-
водимая при активном участии рабочих, не оправ-
дала надежд большевиков. На практике декрет о 
рабочем контроле на частных и национализиро-
ванных предприятиях, отдавший их рабочим ко-
митетам в управление, привел к тому, что рабочие 
коллективы стали в первую очередь решать свои 
материальные проблемы, «проедать» финансо-
вые счета предприятий, особо не заботясь о судь-
бе производства. Более того, были случаи сговора 
фабзавкомов с администрацией и бывшими вла-
дельцами предприятий с целью выкачки капитала 
со счетов предприятий из национализированных 
советских банков для личных нужд. Налицо были 
и другие издержки первого этапа национализа-
ции промышленности: закрытие предприятий, па-
дение производства. Особенно болезненным был 
отток из промышленности квалифицированных 
управленцев и кадров специалистов. В этой ситу-
ации В.И. Ленин в брошюре «Очередные задачи 
Советской власти», напечатанной 28 апреля 1918 г. 
в газете «Правда», выступил против дальнейшего 
форсирования национализации как магистрально-
го направления политики «военного коммунизма». 
Более того, в большевистском руководстве обсуж-
дались варианты минимизации негативных по-
следствий первой волны «красногвардейской ата-
ки на капитал» путем привлечения к управлению 
промышленностью бывших владельцев и спецов 
(Ленин 1918, с. 165–208). Это свидетельствова-
ло о прагматизме экономической политики боль-
шевиков в данный период, их озабоченности со-
стоянием экономики, отсутствии у части руковод-
ства партии, включая В.И. Ленина, идеологическо-
го фанатизма в решении экономических проблем. 

Хотя данный сюжет, по нашему мнению, и нуж-
дается в дальнейшем изучении, в том числе на ре-
гиональном уровне, к маю 1918 г. налицо была тен-
денция ослабления «военно-коммунистических» 
методов управления экономикой страны. Факти-
чески речь шла о новой экономической политике, 
поскольку старая и идеологизированная не приве-
ла к разрешению экономического кризиса в стране, 
а лишь обострила его с точки зрения функциониро-
вания основных отраслей народного хозяйства. 

Данная оценка событий рассматриваемого пе-
риода поддерживается не только автором статьи, 
но и рядом других авторитетных исследователей. 
В частности, Г.А. Бордюков и В.А. Козлов также 

увидели в политике большевиков весной 1918 г. 
элементы «нэпа», которые не реализовались из-
за чехословацкого мятежа и победы антибольше-
вистских сил на Украине и Северном Кавказе, пе-
рекрывших каналы поступления продовольствия в 
Центр страны (История… 1991).

По-прежнему остаются актуальным определе-
ние основных этапов утверждения политики «во-
енного коммунизма» в годы Гражданской войны. 
Тем не менее, на наш взгляд, современное состо-
яние историографии проблемы позволяет заклю-
чить, что темпы «укоренения» «военного комму-
низма» в экономике советской России зависели от 
комплекса факторов: идеологии большевиков, со-
противления их противников, продовольственного 
кризиса, начавшейся фронтовой Гражданской вой-
ны. Именно под их влиянием большевики шли по 
пути «военного коммунизма» в рассматриваемый 
период. Но как законченная структура «военный 
коммунизм» сложился не сразу. Его основные эле-
менты вызревали и укоренялись постепенно. Ре-
шающим фактором утверждения «военного ком-
мунизма» в качестве инструмента экономической 
политики советской власти в рассматриваемый пе-
риод стала фронтовая Гражданская война. Главной 
целью «военного коммунизма» была максималь-
ная концентрация всех ресурсов промышленно-
сти и сельского хозяйства для военных нужд. Аб-
страктные цели «строительства социализма» или 
«мировой революции» отошли на второй план. 
На наш взгляд, прагматизм, учет объективных об-
стоятельств фронтовой Гражданской войны («Все 
для фронта, все для победы») – такова суть поли-
тики «военного коммунизма».

Актуальным аспектом рассматриваемой про-
блемы остаются мотивы жесткой антикрестьян-
ской политики большевиков в период Гражданской 
войны. В историографии доказано самое негатив-
ное влияние на крестьянские хозяйства и аграр-
ную отрасль экономики в целом продразверстки 
советской власти, которая отягощалась массовым 
привлечением крестьян на выполнение различных 
натуральных повинностей (трудовой, гужевой и 
др.), также подрывавших их хозяйства. В конеч-
ном итоге все это привело к массовому крестьян-
скому повстанческому движению в 1920–1921 гг. 
и голоду в 1921–1922 гг. [Кондрашин 2009]. Но в 
немалой степени жесткие действия большевиков 
в годы Гражданской войны против советской де-
ревни определялись общим антикрестьянским на-
строем В.И. Ленина и большевистского руковод-
ства, рассматривавшего крестьян как «неудобный» 
для строительства социализма класс [Кондрашин 
2020]. Данный аспект заслуживает особого вни-
мания исследователей, особенно в связи со значи-
тельными достижениями современного крестья-
новедения, рассматривающего фигуру крестьяни-
на и феномен крестьянского хозяйства в качестве 
базовых понятий при изучении переломных собы-
тий и эпох в мировой истории [Кондрашин 2009].

В связи с этим нуждается в дальнейшем ис-
следовании такой аспект проблемы, как влияние 
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крестьянских восстаний против советской вла-
сти и кризиса аграрной экономики страны в це-
лом в 1920–1921 гг. на экономическую полити-
ку большевиков. В частности, следует объяснить 
нежелание В.И. Ленина и большинства больше-
вистского руководства отменить продразверстку 
в 1920 г., несмотря на предложение Л.Д. Троц-
кого [Кондрашин 2009, с. 167]. На наш взгляд, 
В.И. Ленин и большинство в руководстве больше-
вистской партии отказались сделать это по при-
чине еще не устраненной угрозы со стороны бе-
лых армий на Украине и Юге страны в 1920 г. По-
литика «военного коммунизма» сохранялась, пока 
продолжалась Гражданская война. Другим моти-
вом могла быть эйфория от превращения страны в 
единый военный лагерь, построенный на «военно-
коммунистических» принципах, оказавшийся эф-
фективным с точки зрения борьбы с врагами со-
ветской власти. Это облегчало дальнейшее «стро-
ительство» социализма после окончания войны. 
Может быть, именно в этом факте и проявилось 
влияние марксистской идеологии на экономиче-
скую политику большевиков в годы Гражданской 
войны, их нежелание «добровольно» отказаться 
от нее. О том, что идеология влияла на экономику, 
хотя и не в значительной мере, свидетельствуют и 
попытки большевиков с завидным упорством, не-
смотря на неудачи и крестьянское недовольство, 
насаждать в деревне коммуны, колхозы и совхозы 
как наиболее приемлемые для них хозяйственные 
формы с точки зрения будущего социалистическо-
го строя, ради строительства которого они и захва-
тили власть. 

В контексте общего анализа всей экономиче-
ской политики советской власти в годы Граждан-
ской войны сохраняет актуальность вопрос о ее 
оценке в целом. На наш взгляд, идеологизирован-
ный подход при этом вряд ли продуктивен. Точ-
но так же, на наш взгляд, не могут быть исполь-
зованы и традиционные подходы к оценке эффек-
тивности экономики и экономической политики 
советского государства в данный период (с точки 
зрения рентабельности производства, исполнения 
бюджета и т. д.). Речь идет об экономике в усло-
виях войны, противоборствующие стороны кото-
рой вели непримиримую борьбу на уничтожение 
противника. Поэтому их экономическая полити-
ка в этот период может оцениваться только с точ-
ки зрения конечного результата: победы или про-
игрыша в Гражданской войне. Исходя из этого, 
можно с уверенностью утверждать, что экономи-
ческая политика советской власти в годы Граж-
данской войны («военного коммунизма») при всех 
ее негативных моментах (валовая продукция про-
мышленности в ценностном выражении уменьши-
лась в 7,6 раза и не достигла даже шестой части 
довоенного уровня производства. – В. К.) позволи-
ла большевикам победить основных противников 
в ходе ожесточенного и бескомпромиссного про-
тивостояния. С помощью «военного коммунизма» 
были мобилизованы все ресурсы подконтрольной 
большевикам экономики и направлены на воен-

ные нужды. Так, например, несмотря на огромные 
трудности с обеспечением военного производства 
сырьем, продовольствием, факты высокой смерт-
ности рабочих от недоедания и болезней, низкой 
трудовой дисциплины на военных заводах и пред-
приятиях, связанных с выполнением военных за-
казов, созданная большевиками система управ-
ления военной промышленностью в годы Граж-
данской войны оказалась дееспособной. Она обе-
спечила Красную армию оружием и боеприпаса-
ми, хотя и не в полном объеме (Советское… 2005, 
с. 8–10). То же самое можно сказать и о всей совет-
ской промышленности в целом. Несмотря на кри-
зисное состояние, она продолжала функциониро-
вать и выполнять возложенную на нее властью за-
дачу: давать продукцию фронту. С этой точки зре-
ния «военный коммунизм» оказался эффективной 
и оптимальной «военно-мобилизационной» моде-
лью экономики. Толька такая экономическая поли-
тика и могла обеспечить победу советской власти 
в фронтовой Гражданской войне.

Самостоятельной и очень важной темой в рам-
ках обозначенной проблемы является изучение 
истории экономики и экономической политики 
на подконтрольных белым правительствам терри-
ториях России, особенно в контексте сравнения с 
экономической политикой советской власти.

Заключение
Парадокс современной историографии состо-

ит в том, что до настоящего времени отсутствует 
обобщающий труд на тему экономики и экономи-
ческой политики большевиков и их противников 
в годы Гражданской войны. Его создание – бли-
жайшая задача исследователей. При этом главным 
условием успеха может быть дальнейшее глубокое 
и всестороннее изучение проблемы на региональ-
ном уровне и новых источниках.

Обращаясь к теме Гражданской войны в России 
в связи с ее столетием, необходимо учитывать тот 
факт, что даже спустя столько лет никакое прими-
рение и компромисс в современном гражданском 
обществе невозможны, поскольку слишком вели-
ки и непреодолимы были различия ее участников 
во взглядах на судьбы России, да и сами их дей-
ствия друг против друга были пропитаны ненави-
стью и бескомпромиссностью. Кроме того, на вос-
приятие юбилея оказывает влияние продолжаю-
щаяся в стране политическая борьба с использо-
ванием исторического наследия. В этой ситуации 
следует помнить о главном, что Гражданская вой-
на была великой трагедией России, и современни-
кам, учитывая реалии времени, остается лишь мо-
литься за тех и за других ее участников и не дово-
дить противоречия в обществе до крайнего состо-
яния. Возможно, через какое-то время, новые по-
коления граждан страны будут воспринимать со-
бытия 1917–1922 гг. не так остро, как сейчас. За-
дача же современных исследователей, професси-
ональных историков – продолжать изучение этой 
важнейшей страницы отечественной истории, го-
ворить правду о ней языком достоверных источ-
ников.
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Сталинградская битва в дневниковых записях 
младшего лейтенанта Рудницкого

Аннотация: Авторы статьи исследуют события Сталинградской битвы через призму дневниковых записей 
младшего лейтенанта З.С. Рудницкого. Они поставили перед собой ряд задач для раскрытия темы: показать роль 
ПВО и ее вклад в победу под Сталинградом; оценить уровень материально-технического снабжения Красной 
армии, значение фронтовых дневников как исторического источника. Актуальность данной темы объясняется 
необходимостью понимания процессов, в результате которых родилась величайшая военная победа Второй 
мировой войны, а также возросшим интересом к дневникам как историческому источнику, который исследователи 
относят к так называемой «мягкой» коммуникативной памяти. Новизна исследования заключается во введении 
в научный оборот ранее неизвестного источника – фронтового дневника З.С. Рудницкого, который он вел на 
протяжении всего Сталинградского сражения. Ценность представленного источника состоит в отображении 
непосредственного восприятия войны глазами молодого девятнадцатилетнего лейтенанта. Работа с материалами 
дневниковых записей позволила углубить представления о снабжении и вооружении защитников Сталинграда, их 
моральном состоянии, бытовых проблемах. Исследование выполнено в рамках проблемного поля memory studies 
с использованием ретроспективного, сравнительно-исторического, междисциплинарного методов. На основе 
анализа фронтовых будней младшего лейтенанта Рудницкого, который в составе 303 артиллерийско-зенитного 
полка воевал на Сталинградском фронте, сделан вывод, что ежедневный воинский подвиг артиллеристов-
зенитчиков позволил перекрыть небо над городом для немецкой авиации, особенно в период контрнаступления. 
Ценность этого подвига становится еще более очевидной на фоне крайне тяжелого состояния и нехватки техники, 
оборудования, бытовых неудобств. Сделан вывод о необходимости введения в научный оборот дневников, 
существенно расширяющих круг исторических источников. 
Ключевые слова: Сталинград, «бытовая сторона» войны, коммуникативная память, исторический источник.
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Battle of Stalingrad in the diaries of junior lieutenant Rudnitsky
Abstract: The authors of the article examine the events of the Battle of Stalingrad through the prism of the diary entries of 
Junior Lieutenant Z.S. Rudnitsky. The authors set themselves a number of tasks for revealing the topic: to show the role of 
air defense and its contribution to the victory at Stalingrad; evaluate the level of material and technical supply of the Red 
Army, evaluate the value of front-line diaries as a historical source. The relevance of this topic is explained by the need 
to understand the processes that resulted in the greatest military victory of World War II, as well as the increased interest 
in diaries as a historical source, which researchers attribute to the so-called «soft» communicative memory. The novelty 
of the study is the introduction into the scientifi c circulation of a previously unknown source – the front-line diary of 
Z.S. Rudnitsky, which he led throughout the battle of Stalingrad. The value of the present source lies in the display of direct 
perception of the war through the eyes of a young nineteen-year-old lieutenant. Working with the materials of diary entries 
allowed to deepen our ideas about supplying and arming the defenders of Stalingrad, their moral condition, domestic 
problems. The study was carried out as part of the problem fi eld of memory studies using retrospective, comparative 
historical, interdisciplinary methods. Based on an analysis of everyday life of the front lieutenant Rudnitsky, who fought 
on the Stalingrad front as part of the 303 artillery-anti-aircraft regiment, it was concluded that the daily military feat 
of the anti-aircraft gunners made it possible to block the sky over the city for German aviation, especially during the 
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counteroffensive. The value of this feat becomes even more obvious against the background of an extremely diffi cult state 
and a lack of machinery, equipment, household inconveniences. It is concluded that it is necessary to introduce into the 
scientifi c circulation diaries that signifi cantly expand the range of historical sources.
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Введение
О Сталинградской битве, казалось бы, извест-

но все. Величайшее сражение Второй мировой во-
йны давно и всесторонне исследовано советски-
ми, российскими и западными историками. Но это 
событие оказалось настолько масштабным для от-
ечественной и мировой истории, настолько важ-
ным по своим последствиям, что каждое новое об-
ращение к этой теме открывает нечто неизвестное 
и по-новому заставляет взглянуть на беспример-
ный подвиг нашего народа. Роль битвы за Сталин-
град интерпретировалась по-разному, но главным 
оставалось одно: это был переломный момент 
российской истории. Однако едва ли не основ-
ной подвиг участников великого сражения скрыт 
в бесконечной череде фронтовых будней. В ситуа-
ции, когда люди находились среди жары или холо-
да, сырости, грязи, когда не было даже крыши над 
головой, спать приходилось урывками и, главное, 
любой миг мог оказаться последним. О такой по-
вседневной стороне войны мы знаем не так уж и 
много. Тем большую ценность представляют се-
годня источники личного происхождения, в кото-
рых эта «бытовая» сторона войны хорошо пред-
ставлена. Речь идет о воспоминаниях, письмах и 
дневниках. Исследователи относят эти виды исто-
рических источников к коммуникативной памя-
ти, которая включает воспоминания 2–3 поколе-
ний. Коммуникативная память наряду с культур-
ной, соединяющей современность с давним про-
шлым, составляют историческую память [Ассман 
2004, с. 50–59].

Понятие исторической памяти в науку ввел 
М. Хальбвакс [Хальбвакс 2007]. Классикой иссле-
дования вопросов исторической памяти стали тру-
ды таких авторов, как П. Нора, Я. Ассман, П. Ри-
кер. В российской историографии сформирова-
лась целая школа и научные направления по дан-
ной проблематике [Леонтьева 2015; Лотман 1992; 
Репина 2003]. Некоторые исследователи выделяют 
в исторической памяти «мягкую» память (письма, 
устные рассказы, дневники) и «жесткую» (музей-

ные коллекции, памятные места, дни памяти, ме-
мориалы и т. д.) [Эткинд 2004, с. 46].

В 2005 году вышел сборник «Память о войне 
60 лет спустя», в котором представлены ста-
тьи российских и немецких авторов, где эти два 
вида памяти, коммуникативной и культурной, 
пересекаются и взаимодействуют. Особое вни-
мание уделяется определению памяти как пред-
мета научного изучения и осмысления. При 
этом культурная память выражает рационально-
государственнический подход к событиям Вто-
рой мировой войны, а коммуникативная – лич-
ностный. Часто последний подход является по-
пыткой преодолеть травматичность воспомина-
ний о трагических военных эпизодах [Память о 
войне... 2005].

Исследователи отмечают особую роль в этом 
ряду фронтовых дневников как источников сведе-
ний о личных переживаниях [Документальные ви-
детельства... 2010]. Авторы данной статьи в рабо-
те «Фронтовой дневник: экзистенциальный опыт 
человека на войне» рассматривали влияние пере-
житых эмоций, обстановки смертельной опасно-
сти, ближайшего окружения на становление лич-
ности офицера Красной армии Рудницкого и его 
дальнейшую судьбу.

Дневники военачальников историкам давно и 
хорошо известны, а вот фронтовые записи рядо-
вых и младшего офицерского состава представле-
ны очень скромно. Это связано с запретом на их 
ведение указанной категорией военнослужащих. 
И.Г. Тажидинова определяет их как малочислен-
ную группу источников. «Представленные в архи-
вах России буквально единично (в лучшем слу-
чае – десятками), такие дневники в количествен-
ном отношении уступают другому ценному массо-
вому источнику – письмам военных лет. Не обре-
ченные на прохождение сквозь сито военной цензу-
ры, дневники хорошо отражают динамику событий 
и личных переживаний, освещают широкий спектр 
настроений и жизненных ситуаций комбатантов и 
мирных граждан» [Тажидинова 2012, с. 40].
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Главный научный сотрудник Института рос-
сийской истории РАН Ю. Жуков, рассуждая о 
дневниках советских военнослужащих, писавших 
их на фронтах Великой Отечественной войны, от-
мечает: «Подлинный дневник – наиболее ценный 
исторический источник. Автор записывает в него 
сегодня, не зная, что будет завтра и уж тем более 
через год. И для кого бы он ни писал – для себя, 
для близких, для потомков, для начальства, – все 
равно это исключительно сегодняшний взгляд… 
Дневники-то гораздо ценнее любых мемуаров, ко-
торые пишутся спустя много лет и «причесывают-
ся» так, что истины не найти» [Вести дневники… 
2013]. 

Фронтовые дневники в качестве источников 
фрагментарно представлены в отдельных публи-
кациях [Герои терпения... 2010; Сохрани мои пись-
ма… 2007, 2010]. 

В статье использованы воспоминания ветера-
нов 303 гвардейского артиллерийско-зенитного 
полка М. Матяшовой и К. Курбакова и дневник 
младшего лейтенанта Рудницкого Зангвильда Са-
муиловича (Воспоминания Курбакова; воспомина-
ния Матяшовой; Дневник Рудницкого).

Дневник Рудницкого З.С. был обнаружен в 
частном архиве. Автор вел его с сентября 1942 
года по май 1943 г. Сохранены стиль и авторские 
особенности документа, орфография и пунктуа-
ция даны в соответствии с современными норма-
ми русского языка.

Хронологически записи в этом дневнике совпа-
дают с периодом Сталинградской битвы. Дневник 
Рудницкого в большей степени – это личные запи-
си, связанные с переживаниями испытаний войны 
молодым 19-летним офицером. Но, конечно, лич-
ные записи во фронтовом дневнике имеют мощ-
ный бэкграунд в виде военных событий, боевых 
действий. О них, кстати, автор не мог писать от-
крыто, прямо. Командование не приветствовало 
ведение дневников, особенно офицерским соста-
вом, справедливо полагая, что дневники могут со-
держать секретные сведения для врага. Поэтому в 
исследуемом нами источнике совершенно очевид-
на сильная самоцензура автора.

Эшелон идет на фронт
На фронте З.С. Рудницкий был команди-

ром орудийного расчета артиллерийской батареи 
303 полка. Полк формировался в Москве. Погруз-
ка производилась в Кунцево, после чего началась 
дорога на Сталинград. Дневник Рудницкого фик-
сирует эти события ежедневно.

«07.09.42 г. Сегодня началась погрузка.
08.09.42 г. Сегодня в 9.45 покинули Москву
09.09.42 г. Сегодня целый день в дороге. Эше-

лон “Аннушка” – 25911. Ни одного человека. Все 
станции почти разбиты. Кругом груды развалин. 
Дорога к Сталинграду пуста.

10.09.42 г. Сегодня днем выгрузились. Даль-
нейшая дорога – своим ходом. Ехать по маршру-
ту км 100. Жара, дорога тяжелая (холмистая). Села 

пусты. Ночь – мы в степи. Я впереди своих машин. 
Ничего не видно, кругом подъемы и спуски. Впе-
реди брод. Решил ждать рассвета. В воздухе – зву-
ки стервятников и осветительные ракеты» (Днев-
ник Рудницкого, с. 2).

По прибытии в штаб фронта полк получает 
приказ прикрывать боевые порядки 24 армии, кото-
рая занимала оборону в районе станции Котлубань.

Вот как пишет об этом Рудницкий: «11.09.42 г. 
Сегодня в 12.20 прибыл в исходный пункт 
(Ш.Ф. – штаб фронта. – Г. Р.; Н. Р.). Здесь запра-
вились, пообедали и должны двинуться по вновь 
разработанному маршруту. На огневую позицию 
ехать км 70. Сразу же приступить к действию со-
гласно обстановке (последняя страница). Быть го-
товыми к 14.40. Опять начинается истинно боевая 
жизнь. Ведь не секрет, что сейчас самые жестокие 
бои – это здесь. Обстановка коротка, но ясна. Про-
тивник прорвался к Волге, необходимо его остано-
вить. Его обрезали, а теперь нужно перебить. Обо-
рона сев.-запад Сталинграда» (Дневник Рудницко-
го, с. 3).

Пройдя по ссылке Рудницкого на последнюю 
страницу дневника, мы обнаружили запись, вклю-
чающую в себя следующие указания: «Обстановка:

1) Экономия снарядов (стрелять по уходящим 
самолетам противника запрещено); по танкам.

2) Запас горючего;
3) Противник северо-запад. Сталинград; 
4) Выдвижение на огневые позиции поорудий-

но. ОП (огневая позиция) заранее подготовить; 
5) Частые танковые атаки противника» (Днев-

ник Рудницкого, с. 32).
И далее идет перечень населенных пунктов, че-

рез которые проезжает со своей батареей Рудниц-
кий: хутор Зеленовский – Малая Ивановка – совхоз 
Котлубань (175 км).

По воспоминаниям М.Ф. Матяшовой, которые 
подтверждает Военная энциклопедия, на вооруже-
нии 303 полка были пушки калибра 37 мм (Воспо-
минания Матяшовой). Это была категория мелко-
калиберного оружия, бесполезного для обстрела 
танков врага. Исходя из этого, становится понят-
ной запись Рудницкого о запрете стрелять по тан-
кам и уходящим самолетам. 

«12.09.42 г. Прибыли на огневую позицию но-
чью. Выбрав район ОП (юго-восточная окраина 
совхоза Котлубань), приступили к ее оборудова-
нию. Кругом огненные зарева. Горит степь, шум 
взрывов и самолетов. Сегодня наша батарея впер-
вые открыла огонь (самочувствие великолепное)» 
(Дневник Рудницкого, с. 3).

По свидетельству участников этих боев, пехо-
тинцы радовались, что прибыли зенитчики. Слиш-
ком большие потери они несли от немецкой авиа-
ции, которая буквально висела у них над головами 
(Воспоминания Матяшовой). 

Оборона Сталинграда
Через личные наблюдения, оценки Рудницко-

го можно составить представление об отчаянном 
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противостоянии советских войск врагу. Вот он 
рассказывает о событиях периода яростной оборо-
ны Сталинграда советскими войсками. 

«16.09.42 г. За сегодняшний день никаких пере-
мен не было. Правда, я могу на этой странице от-
метить первый крупный налет немецких стервят-
ников на батарею. Эти идолы один за другим все 
114 заходили и безуспешно бросали свой груз».

«17.09.42 г. Сегодня с самого утра началась ка-
тавасия. Около 30 Ю-87 (Юнкерс Ю-87 «Шту-
ка», германский пикирующий бомбардировщик. – 
Г. Р., Н. Р.), этих озверелых хищников, как стая во-
рон, кружили со всех сторон и бросали свои бом-
бы. Но они не могли долго хозяйничать. Наши 
ястребки, посадив одного, заставили засверкать 
хвостами всех. После еще один ястребок поджег 
М-110 (Messerschmitt Bf 109G, основной герман-
ский истребитель. – Г. Р., Н. Р.) (эх, если бы снаря-
ды!). И вот даже сейчас не дают спокойно запол-
нить эти строчки. Все время то впереди, то сзади 
взрывы и шум этих подлецов» (Дневник Рудниц-
кого, с. 5).

«19.09.42 г. Вчера даже не успел, вернее, не 
имел времени записать, т. к. весь день шли ожесто-
ченные бои. Как точно переделали песенку “Катю-
ша”: “Не цветут тут яблони и груши, здесь война – 
снарядов дикий вой!”

И действительно дикий вой. Вчера вот наша ар-
тиллерия вела арт. подготовку, рядом с нами игра-
ли “Катюши”, и в воздухе самолеты все превра-
щали в дым. Даже немецкие стервятники не по-
казывали носа. Одним словом, в полном понима-
нии – война.

23.09.42 г. За все это время не мог написать, 
т. к. времени не было. Кругом вой пуль, мин, сна-
рядов и бомб, в том же числе и говорят наши ору-
дия, и не даром. Уже не один немецкий стервятник 
нашел себе место на нашей земле, которая даже 
не успела его принять, как он сгорел. Да, одного я 
уже потерял – Заварзин, 2-й номер 3 расчета. Его 
пулей ранило в живот, но неопасно. Скоро вер-
нется, вероятно. А вообще все нормально. Прав-
да, вой-на остается войной в полном смысле сего 
слова. И с каждым днем все больше и больше начи-
наешь ее понимать: хочется одного – успеть полу-
чить от родных и знакомых письма и узнать послед-
ние новости их жизни» (Дневник Рудницкого, с. 6).

«27.09.42 г. Только что нашу батарею навестил 
командир полка. Стреляли по ФВ-189 (Focke-Wulf 
FW.189, немецкий самолет-разведчик, корректи-
ровщик огня. – Г. Р., Н. Р.), этому стервятнику с 
оглоблями. Стреляли неплохо. Командир полка 
дал нам некоторые указания, которые с сегодняш-
него дня надо будет учесть…» (Дневник Рудниц-
кого, с. 7). 

Большим событием для Рудницкого стало всту-
пление в партию. 1 октября 1942 года он пишет: 
«Подал в кандидаты в члены ВКП (б)». К членству 
в партии он относился серьезно. Запись от 8 октя-
бря: «Вчера был принят. Как хорошо, что в дни же-
стоких боев поступаешь в ряды партии» (Дневник 

Рудницкого, с. 10). У Рудницкого даже родились 
следующие строки, которые он доверил своему 
военному дневнику:

«Льет дождь осенний, я грущу о лете.
За мной вода заравнивает след.
Мне подсказала дата в партбилете –
Мне ж только девятнадцать с лишком лет.
На город (Сталинград) немец шел, у мыловарни
Чернел окоп, в грязи была сирень.
А я сиял – я стал партийным парнем
В осенний этот благословенный день» (Дневник 

Рудницкого, с. 15).
Автор дневника умен, понимает, что записи 

могут попасть в чужие руки, поэтому очень кор-
ректен, когда пишет о боевых действиях или дает 
оценки состоянию наших войск. Его позиция глу-
боко патриотична: верить в Победу несмотря ни 
на что. Вот запись от 13 октября 1942 г.: «Все рав-
но не видать им Сталинграда как своих ушей, так 
же как в 1918 году. Наши все же могущественнее. 
Только воздух, но ничего, это дело – наше, и мы 
его выполним» (Известно, что еще в первые дни 
войны советская авиация практически вся была 
выведена из строя немцами. – Г. Р., Н. Р.). Любо-
пытна запись от 14.09.42 г.: «…еще интересная 
получается картина с этой запутанной, насквозь 
лживой немецкой агитацией. Сегодня я прочел 
2 листовки: в одной пишут, что война нужна ко-
миссарам, политработникам и жидам (выделено 
Рудницким. – Г. Р., Н. Р.), а в другой: комиссары, 
политработники, командиры и бойцы! Переходите 
на сторону немецкой армии! Нашли глупее себя! 
Мне кажется, что лучше и легче погибнуть в борь-
бе за свою Родину, чем идти в ногу с этими идио-
тами. Да и не только мне, а всякому воину Красной 
армии. Ведь видеть их варварские, истинно живот-
ные поступки и быть вместе с ними – два несовме-
стимых случая. Это так. И рассуждать об этом не 
следует» (Дневник Рудницкого, с. 4).

Ветеран 303 полка Константин Курбаков счи-
тает, что победа под Сталинградом – рукотвор-
ное «чудо», результат неимоверно тяжелого труда 
и великого терпения тысяч солдат Красной армии. 
И в их числе – воинов 303 полка. Он рассказывает, 
что для того, чтобы поставить зенитку на огневую 
позицию, нужно было сначала выкопать для нее 
«орудийный дворик» – углубить на 80–90 см пло-
щадку длиной 9 м и шириной 4 м. Это была труд-
нейшая работа, если учесть, что земля промерз-
ла. И при таких условиях 303 полк был вынужден 
33 раза менять дислокацию, поскольку немцы, об-
наружив батареи советских войск, немедленно ор-
ганизовывали авианалет на них с целью подавле-
ния (Воспоминания Курбакова). Вот как об этом 
пишет Рудницкий: «09.11.42 г. Сегодня уже более 
прилично обстроились. 8 ноября встретили еще на 
той позиции. Вместе с этим днем пришлось встре-
тить снег и жгучий ветер. А вечером снялись с ОП. 
Ехали всю ночь и только днем прибыли в район 
ОП (переправы). Не успели окопаться, как при-
няли несколько крещений, особенно неприятных. 
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У меня в 3 расчете вывело орудие из строя (вре-
менно). Тяжело, если не смертельно ранили на-
водчика Хрякова (выворотило левый бок, порва-
ло селезенку). В общем, целая неприятность. При-
шлось менять ОП, так что 2-е суток на холоде, 
не спавши. Вот я отогрелся, но тела не чувствую, 
особенно руки (как видно из этой писанины) и 
ногу. Работа здесь “веселая”, придется крепко по-
работать. Настроение улучшается» (Дневник Руд-
ницкого, с. 19).

Рудницкий знает о запрете вести дневник, 
об этом свидетельствует запись от 02.11.1942 г.: 
«Пока еще не переезжали на другое место, но 
вскоре, вероятно, перекочую через Дон. От нас те-
перь недалеко Клетская, км 30–40. Может быть, 
туда еще перебросят. Это все мои личные сообра-
жения. Конечно, лучше бы без них. Вот ведь, каж-
дый раз вот так об этом рассуждаешь, и знаю, что 
об этом не следует рассуждать, особенно письмен-
но. Но ничего не сделаешь, таков мой характер!» 
(Дневник Рудницкого, с. 18).

Контрнаступление
В дни Сталинградской битвы станица Клет-

ская, о которой пишет Рудницкий, была местом 
самых ожесточенных боев. Сама станица и мно-
гие хутора были полностью разрушены и сожже-
ны немцами. Именно отсюда 19 ноября 1942 года 
началось контрнаступление советских войск и по-
бедоносное освобождение Европы от немецко-
фашистских захватчиков. Именно здесь проходи-
ли съемки фильма «Они сражались за Родину» по 
одноименному роману М. Шолохова. Рудницкий 
ничего не сообщает о готовящемся контрнаступле-
нии, но, судя по всему, он хорошо понимал обста-
новку на фронте. За будничным описанием теку-
щих дел и событий чувствуется колоссальное на-
пряжение. Вот что он пишет в эти дни:

«10.11.1942 г. Охраняем переправу (Клетская). 
Шум. Все время налеты. Вывело пушку. Убило 
полковника Базырь. И из особого отдела Малико-
ва, лейтенанта Шульга. Черти что делается.

11.11.1942 г. Сегодня уезжаем. Дорога тяжелая. 
Машины – никуда! Еду один. Достать немного го-
рючего.

13.11.1942 г. Все в дороге. Мороз. Нахожусь 
Теркин. Необходимо ремонт. О моем нахождении 
никто не знает. Как я доберусь, не знаю.

20.11.1942 г. 16-го с. м. добрался до места. До-
ехал благополучно. Только осмотрелся, как мне 
доложили о потере дальномера. Теперь не будет 
покоя. Кажется, хорошо выбрался, все хорошо, 
а вот без меня ехали и утеряли дальномер. Ведь 
теперь не расплатиться. Что будет, черт его знает. 
Но знаю, что неприятностей не оберешься. Дело 
может докатиться до военного трибунала... Да, на 
этой переправе жарко было. Не верится, что вы-
брался. Ведь там очень многих наших положило» 
(Дневник Рудницкого, с. 19–20).

Интересно отношение З. Рудницкого к вра-
гам, не абстрактным, а вполне реальным – плен-
ным немцам и румынам. Вот что он пишет в октя-

бре 1942 года (день записи не сохранился): «Вче-
ра привели группы пленных фрицев. С какой ра-
достью я бы пощелкал их. Но не разрешают. Эти 
черти имеют такой противно-жалкий вид. Это 
ведь так называемая “арийская кровь” (собачья). 
Нет, не видать им России, таких “людей” не терпит 
даже русская земля. Всем один выход – смерть» 
(Дневник Рудницкого, с. 13).

Запись от 04.12. 42 г.: «27 числа опять двину-
лись, но это уже движение вперед. Продвинулись на 
60 км. Сколько этих пленных румын! Идут и идут. 
У нас теперь, вероятно, будут трофейные автома-
шины» (Дневник Рудницкого, с. 21).

Машины, их состояние – целая тема в запи-
сях Рудницкого. Поскольку на них орудия пере-
возились на огневые позиции, а менялись эти по-
зиции постоянно, машины быстро выходили из 
строя. Между тем без них батарея теряла мобиль-
ность, не имела возможности выполнить приказ. 
Вот почему так важны они были для Рудницкого. 
«17.09.42 г. Сегодня послал 2 свои машины для пе-
ревозки 3 батареи. А вернулась одна. По расска-
зу шофера, машины ИО 78–14, ее у него угнали, 
когда он остановился за водой. Об этом доложено 
ком. полка. Вызвали в штаб шофера, черт его зна-
ет, что будет дальше? Ведь есть еще и у нас подле-
цы» (Дневник Рудницкого, с. 5).

 «27.09.42 г. Только что нашу батарею навестил 
командир полка… Дал он нам некоторые указания, 
которые с сегодняшнего дня надо будет учесть, и 
пообещал сегодня же вернуть машину, а то ведь 
на 3 машинах далеко не ускачешь, да и притом 
эти «газики» не совсем пригодны для нас» (Днев-
ник Рудницкого, с. 8). «29.09.42 г. Вчера присла-
ли командира взвода. Хороший, как видно, па-
рень. И еще, это нам возвратили потерянный “клю-
чик” – машину. Теперь мы на всех “четырех но-
гах”» (Дневник Рудницкого, с. 8). «20.12. 42 г. Во-
обще было бы все хорошо, если бы уладили во-
прос с подвозом ДОП км 100 от нас, а дороги пло-
хие, и машин у нас почти нет. Эти 3 с лишним ме-
сяца войны потрепали нас порядочно» (Дневник 
Рудницкого, с. 25). 

В его дневнике есть запись, которая говорит о 
том, что Рудницкий хорошо понимал роль и зна-
чение Сталинградской битвы. «20.12.42 г. Снача-
ла мы были на Сталинградском, потом на Клет-
ском направлениях. А теперь вместе с 3 гв. арми-
ей здесь, на Донском (Ростов). От Сталинградского 
осталась хорошая песня. Молодец, Борис Палийчук. 
Как будто у нас был. Ведь каждое слово – это наша 
жизнь была, когда мы были под Сталинградом.

Есть на Волге утес. Он бронею оброс,
Что из нашей отваги куется.
В мире нет никого, кто не знал бы его
Тот утес Сталинградом зовется.
Об утес броневой бьется лютый прибой,
Бьется ворогов темная стая.
Но стоит он стеной над равниной степной
Ни сомненья, ни горя не зная.
На утесе на том, на посту боевом
Стали грудью орлы-сталинградцы,
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Воет вражья орда, но врагу никогда 
На приволжский утес не взобраться.
Там снаряды гремят, там пожары дымят.
Волга-матушка вся потемнела.
Но стоит Сталинград, и герои стоят
За великое правое дело.
Сколько лет ни пройдет – не забудет народ,
Как на Волге мы кровь проливали.
Как десятки ночей не смыкали очей,
Но врагу Сталинград не отдали.
Как в дыму боевом смерть гуляла кругом,
Но герои с постов не сходили.
Кровь смывали порой черной волжской водой
И друзей без гробов хоронили
Эх ты, Волга-река, ты темна, широка.
Ты видала сражений немало.
Но такой лютый бой, ты, родная, впервой
На своих берегах увидала.
Мы покончим с врагом, мы к победе придем.
Солнце празднично нам улыбнется,
Мы на празднике том об утесе споем,
Что стальным Сталинградом зовется.
Золотые слова были (действительности). Их 

трудно понять. Сущность. Но когда каждое слово 
проживал, то оно хватает за сердце. Лучше отста-
вить это, ибо трудно высказать все наболевшее» 
(Дневник Рудницкого, с. 25–26).

Штрафбат
Последние записи в дневнике Рудницкого дати-

руются маем 1943 года. Обращает на себя внима-
ние тотальный пессимизм молодого офицера, аб-
солютно не свойственный ему, о причинах кото-
рого он сначала не пишет. «21.04.43 г. Все реже и 
реже стал я заглядывать в свой боевой дневник. 
Это связано с переездами и комбат. Стоим Ново-
Псков. Новостей нет. Почему такая апатия? Поче-
му? Ответ – не знаю. Все». «02.05.43 г. Жизнь од-
нообразна. Так все приелось, что некуда деваться. 
Некогда. Кончаю». (Дневник Рудницкого, с. 30). 

Все становится понятным благодаря записи от 
12 мая 1943 года: «Сдал батарею. Все таскают за 
то, что оставил орудия (2), но причем я – если при-
каз: любой ценой вырваться из окружения. А те-
перь военный трибунал. Потом “штрафная” – ис-
купать вину кровью. Для чего только стремиться к 
цели, к счастливому будущему, когда многие жаж-
дут крови для сохранности своей. Бог с ними. Буду 
фаталистом и не больше. Так лучше. Откровен-
но, не сейчас, так после, а конец все равно один» 
(Дневник Рудницкого, с. 31).

Здесь мы видим целый букет психологических 
моментов: обида на несправедливое жестокое на-
казание, разочарование в жизни, объявление себя 
фаталистом, хотя по прочтении дневника у нас не 
сложилось такого мнения – слишком жизнелюбив 
и деятелен был З. Рудницкий. 

И еще одна, последняя запись от 18.05.1943 г. «По-
лучил штрафную. Нахожусь 62 штраф. бат. под Пече-
негами (Белгород)» (Дневник Рудницкого, с. 31).

 На этом дневник З. Рудницкого заканчивается.

Заключение
К счастью, фронтовая жизнь нашего героя сло-

жилась удачно. Пробыв в штрафбате около 3 меся-
цев, З. Рудницкий был возвращен в действующую 
армию в прежнем звании младшего лейтенанта. 
Вину воин-патриот Рудницкий искупил, выйдя из 
окружения вдвоем с товарищем, предварительно 
разобрав свое орудие, не оставив его врагу. Пред-
ставляется, что не случайно совпали обстоятель-
ства его наказания и затем – реабилитации. В обо-
их случаях это была ситуация с оставлением ору-
дия на поле боя. Только в первом случае он вы-
нужденно бросает огневую позицию и вооруже-
ние, имея в виду приказ выйти из окружения лю-
бой ценой. А во втором – он покидает поля боя в 
аналогичном положении вместе со своими товари-
щами, предварительно разобрав до винтика артил-
лерийскую установку. При этом время маневра со-
кратилось, и двое из товарищей Рудницкого были 
убиты. Закончил войну Зангвильд Самуилович в 
звании капитана. Его последней военной операци-
ей стала битва за Будапешт. 

За мужество и героизм в годы войны З. Рудниц-
кий был награжден орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени и медалями «За боевые заслуги» и 
«За освобождение Будапешта».

Таким образом, дневниковые записи Рудниц-
кого позволяют нам оценить вклад ПВО в защиту 
неба под Сталинградом как весьма существенный 
в условиях, когда советская авиация еще «не вста-
ла на крыло» после первого года войны.

Ежедневная рутинная работа зенитчиков по 
установке огневых точек и дальнейшие действия 
на них в дневнике показаны детально. При этом 
автор не фокусируется сознательно на проблемах 
снабжения и качества вооружения. Он констатиру-
ет факты: перечисляет самолеты противника, по-
гибших товарищей, сокрушается по поводу раз-
битых фронтовыми дорогами машин. В результа-
те складывается невеселая картина существова-
ния людей на фронте. Однако неистребимая воля к 
жизни молодого человека, абсолютный настрой на 
успех здесь очевидны. Представляется, что имен-
но в этом настрое советских войск заключается 
главный источник Победы в Сталинградской бит-
ве и в войне в целом.

Для большинства россиян основными источ-
никами сведений о Великой Отечественной войне 
являются по убывающей: семья, учебные заведе-
ния, кинофильмы, театральные спектакли, СМИ. 
Публикация дневников войны расширяет этот пе-
речень, обеспечивая фронтовым записям место в 
культурной памяти поколений.
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все вузы лишались большей части учебных корпусов, а некоторые из них подлежали закрытию. Лаборатории 
и учебное имущество из конфискованных помещений перемещались на склад и теряли ценность для учебного 
процесса. Коллективы и директора куйбышевских институтов выступили против их закрытия и предложили 
планы перестройки их деятельности в экстремальных условиях военного времени. Учебный процесс был 
организован на оставшихся собственных площадях, а также в арендованных помещениях школ и техникумов в 
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идейно-воспитательная, общественная, хозяйственная – была перестроена в соответствии с актуальными целями 
и задачами государства. В общих чертах показан вклад куйбышевских институтов в Победу. Авторы статьи 
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партийных и государственных органов удалось сохранить куйбышевские вузы как систему высшего образования, 
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Введение
К началу Великой Отечественной войны на 

территории Куйбышевской области система выс-
шего образования была создана и включала в себя 
7 вузов: в г. Куйбышеве – индустриальный, стро-
ительный, педагогический, плановый институты и 
Военно-медицинскую академию, в г. Сызрани – учи-
тельский институт, в Кинельском районе – сель-
скохозяйственный институт. В 1936/37 учебном 
году в них было более 500 научных работников и 
получало образование около 600 студентов [Сю-
ков 2015, с. 206]. Несмотря на разную ведомствен-
ную принадлежность, они представляли собой 
именно систему, хотя и далекую от совершенства, 
но связанную государственными учебными плана-
ми и программами, единой системой ученых сте-
пеней и званий, единой марксистско-ленинской 
идеологией и общей методикой подготовки спе-
циалистов. Исторические события 40-х годов 
XX века воспрепятствовали тому, чтобы на смену 
периоду становления отечественной вузовской си-
стемы пришел период ее дальнейшего развития. 

Война как причина кризиса региональной 
высшей школы 

С началом Великой Отечественной войны глав-
ной проблемой некоторых куйбышевских вузов 
стало их существование как таковое. 28 июля 1941 г. 
вышел приказ Наркомата боеприпасов и Всесоюз-
ного комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР о временном закрытии Куйбышевского ин-
дустриального института. Было также принято ре-
шение о закрытии планового института.

Принятие решений о закрытии вузов было 
обусловлено катастрофическим положением дел 
на фронте и мобилизацией сил и средств исключи-
тельно на военные цели. Однако их следует при-
знать поспешными и непродуманными с точки 
зрения последствий, поскольку вскоре они были 
пересмотрены, и вузы продолжали функциони-
ровать. Пересмотр стал возможен благодаря ак-
тивной позиции вузовского руководства, кото-
рое в телефонных разговорах и в переписке с вы-
шестоящими органами доказывало целесообраз-
ность продолжения выпуска инженерных кадров 
для оборонного комплекса страны и предоставляло 
конкретные планы организации учебного процесса 
в школах и техникумах, поскольку почти все вузов-
ские помещения  в экстренном порядке, в течение 
одних-двух суток, были переданы эвакуированным 
организациям и предприятиям под размещение об-
щежитий для рабочих оборонных заводов.

Показателен пример Куйбышевского индустри-
ального института. Уже 30 июля 1941 года дирек-
тор этого вуза Н.П. Воскобойников направил пись-
мо в обком ВКП (б), в котором сообщил о своих 
договоренностях с горкомами партии Куйбышева 
и Чапаевска, директорами Чапаевского техникума 
и Куйбышевского механического техникума, гото-
вых оказать помощь по организации учебного про-
цесса и работы лабораторий индустриального ин-
ститута в помещениях техникумов [Широков, Ка-
бытов 2005, с. 18–19]. Кроме того, директор изло-
жил план использования оставленных вузу склад-
ских помещений, предложил вернуть часть препо-
давателей и студентов, направленных на военные 
заводы, и заверил, что при проведении предло-
женных им мероприятий индустриальный инсти-
тут может обеспечить «ускоренный выпуск специ-
алистов крайне необходимых для нашей Оборон-
ной промышленности» [Широков, Кабытов 2005, 
с. 19].

Куйбышевский обком ВКП (б) оперативно под-
держал инициативу Н.П. Воскобойникова решени-
ем бюро от 6 августа. Этот документ свидетель-
ствует об изменении позиции руководящих орга-
нов страны в отношении системы высшего обра-
зования, поскольку в нем уже не говорится о за-
крытии вузов, а ставится задача директорам стро-
ительного, педагогического, индустриального, 
планового институтов и институту иностранных 
языков «своевременно подготовить институты к 
1941/1942 учебному году; обеспечить полностью 
набор студентов на первые курсы, укомплектовать 
профессорско-преподавательскими кадрами, про-
вести ремонт помещений и заготовку топлива» 
(СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 5. Д. 85. Л. 12–13).

Для сельскохозяйственного института почти 
равносильно закрытию стало решение правитель-
ства от 23 сентября 1941 года о передаче инсти-
тутских корпусов под размещение текстильной 
фабрики. Вуз выполнил правительственное ре-
шение в кратчайшие сроки, но только и в феврале 
1942 года, как следует из Записки Куйбышевского 
обкома партии секретарю ЦК ВКП (б) А.А. Андре-
еву, «ни одного станка и ни одного монтажного ра-
бочего будущей текстильной фабрики» [Широков, 
Кабытов 2005, с. 48] на бывшей вузовской терри-
тории все еще не было. Руководство СХИ муже-
ственно боролось за выживание уникального вуза, 
вступая в имущественные споры с представителя-
ми Текстильпрома, а с областными партийными 
органами – в переписку.
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Новые вузы г. Куйбышева
Одно из изменений в системе высшего обра-

зования Куйбышевской области в военный пе-
риод было связано с распоряжением Совнар-
кома СССР от 4 сентября 1942 года. Оно преду-
сматривало организацию на базе Куйбышевской 
военно-медицинской академии Куйбышевского 
медицинского института (существовал с 1930 по 
1939 год) с подчинением его Наркомату здра-
воохранения РСФСР. В новый вуз, в который на 
1942/1943 учебный год должны были принять 
400 человек, переводилась «эвакуированная часть 
студентов и профессорско-преподавательского со-
става Ростовского и Краснодарского медицинских 
институтов» [Куйбышевская область … 1995, с. 257].

В условиях свертывания объемов деятель-
ности куйбышевских вузов в областном центре 
был открыт авиационный институт. Соответству-
ющий приказ был издан Всесоюзным комитетом 
по делам высшей школы при СНК СССР 17 июля 
1942 года. Логика принятия подобного решения 
очевидна: во-первых, фронту нужны были само-
леты; во-вторых, в Куйбышев были эвакуирова-
ны авиационные заводы, а развивавшейся авиа-
ционной промышленности требовались квалифи-
цированные кадры. Согласно приказу Всесоюзно-
го комитета по делам высшей школы, открывались 
две специальности: технология самолетострое-
ния и технология авиационного моторостроения. 
Планировалось на каждую специальность при-
нять 150 человек, начать работу нового вуза уже с 
1 октября 1942 года «на площадях бывшего плано-
вого института» [Взлет… 2012].

Приказу о создании вуза не предшествовала 
предварительная организационная работа, поэто-
му он создавался практически с нуля. А.М. Сой-
фер, направленный наркоматом авиационной про-
мышленности в качестве заместителя директо-
ра института, в предполагаемом учебном корпу-
се обнаружил переполненное заводское общежи-
тие. Предстояла долгая и трудная работа по об-
ретению учебных площадей и формированию 
профессорско-преподавательского состава. В Куй-
бышеве находились эвакуированные профессора, 
доценты и преподаватели из других вузов, в том 
числе и столичных, что значительно облегчило 
выполнение этой задачи. Еще не сформировавший 
свою структуру, авиационный институт был вы-
нужден выполнить приказ о включении в нее ави-
ационного техникума.

А.М. Сойфер вспоминал: «Институт не распо-
лагал еще ни одной аудиторией, ни одна кафедра 
не имела хотя бы двух преподавателей, но прием 
студентов был объявлен на все четыре курса двух 
факультетов» [Сойфер 2012, с. 10]. Вступительные 
экзамены в то время были отменены, но для опре-
деления уровня подготовки абитуриентов и отбора 
лучших практиковались собеседования.

Приказ был выполнен: 1 октября 1942 года ави-
ационный институт начал свою работу, имея две-
три аудитории и несколько комнат. Их хватило на 

то, чтобы проводить занятия студентов IV курса. 
Для студентов младших курсов была организова-
на практика на станкостроительном и судострои-
тельном заводах. Положение вуза усугубляло то, 
что процесс его становления в первые несколь-
ко месяцев происходил в отсутствие назначенно-
го директора Ф.И. Стебихова. Выпускник Москов-
ского механико-машиностроительного институ-
та, в момент своего назначения он работал началь-
ником механического цеха авиационного завода 
№ 1 – предприятия, выполнение производствен-
ных планов которого находилось под строгим кон-
тролем высшего руководства страны. Должность 
начальника цеха, по свидетельству руководяще-
го работника этого предприятия А.И. Савельева,   
отличалась «от всех других должностей на заво-
де», так как он «больше всех» отвечал «за цехо-
вую программу», а также за бытовые условия каж-
дого подчиненного ему рабочего [Савельев 2010, 
с. 45].  Вероятно, директор завода А.Т. Третьяков не 
имел возможности лишиться одного из ключевых 
сотрудников предприятия и медлил с его увольне-
нием в связи с переходом на другую работу. По-
требовалось вмешательство бюро Куйбышевского 
обкома ВКП (б), которое 22 ноября 1942 года обя-
зало Ф.И. Стебихова «в 2-дневный срок присту-
пить к работе директора Куйбышевского авиаци-
онного института», а А.Т. Третьякова – «отпустить 
т. Стебихова с работы завода» (СОГАСПИ. Ф. 656. 
Оп. 6. Д. 101. Л. 61).

Трудности становления нового вуза, по словам 
А.М. Сойфера, сопровождались попытками мно-
гочисленных «доброжелателей»  добиться его за-
крытия [Сойфер 2012, с. 11]. Преодолевая тяго-
ты военного времени, организационные пробле-
мы, руководство института и первые штатные пре-
подаватели и сотрудники приступили к решению 
к главной, с их точки зрения, задачи – формиро-
вания вузовского коллектива. В учебных корпу-
сах организовывались ремонтные работы, на про-
изводственной практике студенты знакомились и 
объединялись в студенческие группы; на спортив-
ных мероприятиях и соревнованиях «на лучшее 
выполнение общественных трудовых заданий» 
[Сойфер 2012, с. 11] формировалось сознание при-
надлежности к коллективу, который в переломную 
историческую эпоху выполняет свой гражданский 
и профессиональный долг перед Родиной. На зна-
менитый парад 7 ноября 1941 года преподавате-
ли и студенты авиационного института вышли ор-
ганизованной колонной. Коллектив вуза в основе 
своей был создан. Это было главной гарантией его 
дальнейшего существования.

Итак, преодолев управленческую неразбериху 
с закрытием вузов и возобновлением их деятель-
ности благодаря огромным усилиям, инициативе, 
смелости и смекалке институтских руководите-
лей и преподавателей, система высшего образова-
ния Куйбышевской области смогла выжить и даже 
расшириться и перестроить свою работу согласно 
экстремальным условиям военного времени.
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Организация учебного процесса
Среди главных задач стали планирование и ор-

ганизация учебного процесса, а также изменение 
учебных планов. Утратив практически все учеб-
ные корпуса и большинство лабораторий, инсти-
туты –  в том числе индустриальный институт, яв-
лявшийся оборонным и режимным, – были вынуж-
дены организовывать учебные занятия в школах, 
техникумах и других организациях после того, как 
там заканчивался рабочий день. Лекции и прак-
тические занятия проходили во вторую и третью 
смены и продолжались до полуночи или даже бо-
лее позднего времени. Инженерно-строительный 
институт, например, наладил учебный процесс в 
оставленных ему нескольких комнатах и лабора-
ториях, а также в школе № 81, заключив с ней до-
говор «об использовании школьного здания для за-
нятий студентов I курса в 3 смену с 19 ч. до 24 ча-
сов» [Широков, Кабытов 2005, с. 53].

Вот как в 1942 г. описывает аудиторный голод 
директор педагогического института Я.Ф. Кала-
бин: «Из-за отсутствия учебной площади… ин-
ститут в течение 2 лет войны проводит работу в 
крайне напряженной обстановке. Аудиторий нет, 
кабинеты свернуты. Занятия проходят в малень-
ких комнатах бывшего студенческого общежития, 
при наличии студентов – 800 человек» (ЦГАСО. 
Ф. Р-2304. Оп. 1. Д. 127. Л. 6). Можно понять, ис-
пользуем дипломатический термин, обеспокоен-
ность директора института в связи с тем, что «на 
1943/44 уч. год Правительством… утвержден план 
нового приема в 400 чел.» (ЦГАСО. Ф. Р-2304. 
Оп. 1. Д. 127. Л. 6).

Аудиторный голод, который сам по себе яв-
лялся сверхтрудной проблемой для организации 
учебного процесса, усугублялся другими обстоя-
тельствами военного времени. Например, в КГПИ, 
как следует из отчета по итогам учебной работы 
за 1943/44 учебный год, «во второй половине дня 
электрический свет подавался с большими перебо-
ями», по причине чего занятия часто срывались на 
два-три часа ежедневно (ЦГАСО. Ф. Р-2304. Оп. 1. 
Д. 127. Л. 1). Студентов вузов снимали на дровоза-
готовки для нужд государства сроком на 10 дней, 
они также работали в институтских подсобных хо-
зяйствах. Многие студенты совмещали учебу с ра-
ботой на предприятиях, в том числе и оборонных. 
Много сил уходило на выполнение производствен-
ных норм, на дорогу от предприятий до учебно-
го корпуса и, конечно, на сам учебный процесс 
в вечернее время. Не все студенты выдерживали 
такую тяжелую нагрузку и бросали учебу. Среди 
других причин срыва аудиторных занятий – болез-
ни и пропуски по неуважительным причинам. 

Организация учебного процесса испытыва-
ла трудности также из-за бытовой неустроенно-
сти преподавателей (неотапливаемые помеще-
ния, плохое питание), которая становилась одной 
из главных причин болезней в профессорско-
преподавательских коллективах вузов. Заболев-
шие преподаватели не выходили на работу, в ре-

зультате чего следовало невыполнение учебных 
планов.

Руководство вузов использовало различные 
способы устранения причин невыполнения учеб-
ных планов. Например, занятия переносились на 
выходные дни, что, с одной стороны, давало воз-
можность студентам компенсировать пропущен-
ные лекции или семинары, с другой – увеличивало 
их рабочую неделю, равно как и учебную нагруз-
ку преподавателей. Продлевался учебный год, на-
чало летних каникул сдвигалось на 1 августа. Уси-
ливался контроль за посещением занятий со сто-
роны старост студенческих групп, преподавателей 
и деканатов. Использовались меры морального 
воздействия коллектива на прогульщиков на ком-
сомольских собраниях и в студенческих группах. 
Наличие дисциплины в учебном процессе стано-
вится одним из главных показателей успешной ра-
боты институтов.

Война внесла серьезные коррективы в учебные 
планы институтов. Сначала был сокращен объем 
часов по ряду дисциплин, вузы должны были де-
лать ускоренный выпуск специалистов. Однако 
достаточно быстро эта практика была пересмо-
трена.

На войне решалась судьба СССР и народов, его 
населяющих. Поэтому многие темы в обществен-
ных дисциплинах вполне естественно должны 
были рассматриваться с точки зрения содержания 
переживаемого исторического этапа в отечествен-
ной истории. Учебные планы технических и есте-
ственнонаучных дисциплин корректировались в 
связи с появлением государственного заказа на но-
вые специальности, связанные с оборонным про-
изводством, с актуализацией военно-прикладной 
тематики в целом, а также с потребностями эко-
номики военного времени. 3 декабря 1941 года 
Бюро Куйбышевского обкома и облисполком при-
няли постановление, в котором ставилась задача 
обучить сельскохозяйственным работам 3150 уча-
щихся высших школ и институтов [Здесь тыл… 
2000, с. 56]. В рамках выполнения этого постанов-
ления и с целью содействия колхозам и совхозам 
в проведении полевых работ и обеспечения их ка-
драми трактористов и комбайнеров на энергети-
ческом факультете индустриального института с 
10 января 1942 года была организована времен-
ная кафедра «Тракторы и комбайны» и разрабо-
тана программа соответствующего учебного кур-
са, рассчитанного на два с небольшим месяца 
(СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 44. Л. 30). Приказом 
директора института все студенты должны были 
пройти обучение и сдать экзамен специально для 
этого организованной государственной комиссии.

Всесоюзный комитет по делам высшей школы 
при СНК СССР изучил состояние дел в вузах, осо-
бенно касающихся содержания учебного процес-
са и его организации, и в приказе от 13 февраля 
1942 года отметил серьезные недостатки. Сре-
ди них «преподавание марксизма-ленинизма без 
должной связи с современностью»; невнесение в 
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программы по специальным дисциплинам вопро-
сов оборонного значения. Критике подверглись 
недостаточно эффективная, с точки зрения Коми-
тета, учебно-методическая работа кафедр и низкая 
дисциплина студентов (ЦГАСО. Ф. Р-2304. Оп. 1. 
Д. 98. Л. 3, 3(0)). Куйбышевские вузы не были от-
мечены в приказе ни с положительной, ни с отрица-
тельной стороны, что, конечно, не говорило об от-
сутствии аналогичных проблем в их деятельности.

Положение дел в институтах в начальный пе-
риод войны, которое мы в основных чертах обо-
значили ранее, привело к значительному количе-
ственному и качественному снижению студенче-
ского контингента. 1 октября 1941 года в педагоги-
ческом, строительном, индустриальном и сельско-
хозяйственном институтах было 1382, 585, 1043 и 
325 студентов соответственно. 1 марта 1942 года 
этот показатель составил лишь 420, 357, 850 и 
177 студентов (СОГАСПИ. Ф. 656.  Оп. 33. Д. 44.  
Л. 121). 

2 марта 1942 года бюро Ленинского райко-
ма г. Куйбышева рассмотрело итоги сдачи зим-
ней сессии в индустриальном институте. Прото-
кол этого заседания под грифом «совершенно се-
кретно» интересен выводами по поводу следую-
щих показателей: из 592 студентов сдали все пред-
меты 218 (36,8 %); получили оценку «неудовлет-
ворительно» 140 (23,6 %); не явились на экзамен 
234 (39,9 %); 56 получили оценку «неудовлетво-
рительно» по три и более раз. Отсутствие аудито-
рий, лабораторий, читального зала, кабинетов кур-
сового и дипломного проектирования, столовой, 
общежития, а также занятия в поздние часы рай-
онное партийное руководство посчитало «момен-
тами, мешающими нормальным условиям рабо-
ты». Основной причиной неудовлетворительных 
результатов сессии было названо «отсутствие до-
статочной массово-политической воспитательной 
работы среди комсомольцев и всего студенчества» 
(СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 33. Д. 44. Л. 53), что, ко-
нечно, представляется искаженным пониманием 
причинно-следственных связей. Впрочем, впол-
не объяснимым в условиях господства идеологи-
ческого подхода к решению каких бы то ни было 
задач. 

Научно-исследовательская деятельность 
вузов 

Война СССР с нацистской Германией и ее со-
юзниками определила направления и содержа-
ние исследовательской деятельности вузов в сфе-
ре естественных, технических, медицинских и гу-
манитарных наук. На кафедрах истории в планах 
НИР актуализируются исследования, связанные с 
изучением побед России в войнах в разные исто-
рические эпохи, особенно побед над германца-
ми. В педагогическом институте доцент А.Н. Ко-
ган, например, заявил на 1943 год написание бро-
шюры «Варвар (исторические традиции герман-
ского варварства)», поставив цель «показать изу-
верские, разбойничьи действия германской воен-

щины с древних времен до настоящего времени» 
(ЦГАСО. Ф. Р-2304. Оп. 1. Д. 120. Л. 1(о)). На фа-
культете иностранных языков велась работа над 
«Русско-английским военным словарем» (ЦГА-
СО. Ф. Р-2304. Оп. 1. Д. 120. Л. 5(о)). Монография 
«Ресурсы пищевых витаминных и кормовых рас-
тений в Куйбышевской области» преподавателя 
С.А. Шостаковского содержала сведения о запа-
сах сырьевых растительных ресурсов и их разме-
щении на территории области (ЦГАСО. Ф. Р-2304. 
Оп. 1. Д. 120. Л. 2 (о)). Доцент кафедры анатомии и 
физиологии человека Б.Г. Хаметов результаты сво-
их исследований поместил в статье «Влияние по-
стоянного электрического тока на скорость зажив-
ления ран».

Актуальными научными темами были заня-
ты ученые планового института. Профессор Ко-
ротков исследовал сельскохозяйственные зоны 
Куйбышевской области. Доцент Л.М. Кантор пи-
сал докторскую диссертацию на тему «Технико-
экономические сдвиги в промышленности Сою-
за ССР за период Великой Отечественной войны» 
(ЦГАСО. Р-3572. Оп. 6. Д. 3. Л. 2).

В индустриальном институте были разработа-
ны и внедрены методы защиты от коррозии обору-
дования сызранских и бугурусланских нефтепро-
мыслов. Группа научных работников и инженеров 
под руководством профессора Б.Л. Сурвилло и до-
цента В.Л. Михеева осуществили перевод двига-
телей с жидкого топлива на газ. Результатом раз-
работок индустриального института стал огром-
ный экономический эффект. Кроме того, вуз соз-
дал много полезного непосредственно для фронта: 
новое взрывчатое вещество, быстрогорящий бик-
фордов шнур, новые виды боеприпасов [Курятни-
ков 2014, с. 123]. В отчетах по НИР за разные годы 
встречаются пункты, подобные этому: «Доцентом 
Ярцевым М.Г. выполнена тема оборонного харак-
тера, которая передана через Бюро изобретений 
Наркомата Боеприпасов в НКО СССР для реали-
зации» [Широков, Кабытов 2005, с. 251]. Текст до-
кумента не позволяет установить точное содержа-
ние работы преподавателя института, но не вызы-
вает сомнения то, что она имела важное значение 
для обороны страны. 

В городах Куйбышевской области было раз-
вернуто много военных госпиталей. Тысячи ра-
неных солдат и офицеров нуждались в опе-
рациях и лечении. Перед учеными-медиками 
Военно-медицинской академии, а по ее расфор-
мировании медицинского института стояла ответ-
ственная задача сохранить им жизнь, возвратить 
здоровье, чтобы они могли вернуться на фронт и 
продолжать сражаться за победу над врагом. Про-
фессор Б.Д. Добычин разработал новый метод 
остановки кровотечений. Бригврач Д.А. Новиков 
предложил новую методику лечения шока у ране-
ных с обширными поражениями грудной клетки. 
Преподаватель академии А.Г. Шляндина под ру-
ководством профессора И.Ф. Жордания открыла 
метод сохранения плацентарной крови в течение 
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12 суток, что позволяло транспортировать ее на 
дальние расстояния [Томилов 2019, с. 38]. Профес-
сора В.И. Чиликин и А.С. Зенин разработали схе-
мы поэтапного лечения инфекционных больных и 
пораженных боевыми отравляющими веществами 
[Томилов 2019, с. 37].

Не меньшую важность в деятельности ученых-
медиков представляли научные исследования, 
связанные с проведением «противоэпидемиче-
ских мероприятий по ликвидации очагов инфек-
ционных заболеваний», таких как тиф, желудочно-
кишечные инфекции, малярия [Томилов 2019, с. 37].

Огромную работу по вопросам обороны стра-
ны вели кафедры и лаборатории инженерно-
строительного института. Они участвовали в 
создании оборонных сооружений, новых стро-
ительных материалов и конструкций, консуль-
тировали проектные и производственные рабо-
ты на военных заводах и секретных объектах. 
По оригинальному методу, разработанному 
научно-исследовательской лабораторией инсти-
тута, и под ее руководством было построено и 
сдано в эксплуатацию «около 40 жилых домов из 
гипсобетона в течение 3 ½ месяцев» [Широков, 
Кабытов 2005, с. 56].

Кроме научных изысканий на кафедрах и в ла-
бораториях научно-исследовательская деятель-
ность предполагала также подготовку новых ка-
дров ученых. В планы по НИР всех вузов входили 
написание и защита кандидатских и докторских 
диссертаций, а также сдача кандидатских экзаме-
нов. За годы войны в ученом совете медицинского 
института были защищены 8 докторских и 22 кан-
дидатские диссертации [Широков, Кабытов 2005, 
с. 173].

Несмотря на трудности военного времени, куй-
бышевские институты продолжали проводить на-
учные конференции и выпускать научные труды. 

Научно-исследовательская работа куйбышев-
ских институтов на всем протяжении войны осве-
щалась областной газетой «Волжская коммуна», 
которая печатала статьи как своих корреспонден-
тов, так и преподавателей вузов.

 Гражданский долг и общественная работа
Научная и учебная деятельность вузов, краткий 

обзор которой в общих чертах представлен выше, 
конечно, не исчерпывает всей их работы, кото-
рая не ограничивалась исключительно академи-
ческими рамками. В годы войны десятки препо-
давателей, служащих и студентов ушли на фронт 
сражаться за Победу. Оставшиеся в Куйбышеве, 
включая людей в возрасте, вступали в ряды опол-
чения. Среди них был профессор педагогическо-
го института В.А. Малаховский, заявивший на ми-
тинге в июле 1941 года, что «ни возраст, ни состо-
яние здоровья не могут воспрепятствовать ему 
встать в первые ряды народного ополчения» [Ши-
роков, Кабытов 2005, с. 142]. Вузовские коллекти-
вы принимали активное участие в сборе средств и 
вещей для бойцов Красной армии. 

На вузовских преподавателей легла ответствен-
ная задача проведения идеологической, просвети-
тельской и воспитательной работы среди населе-
ния. Они выступали на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях с лекциями просветительско-
го и воспитательного характера. Преподаватели 
двух исторических кафедр педагогического инсти-
тута за годы войны прочитали более тысячи лек-
ций [Храмкова 2009,  с. 33].

Особую активность в агитационно-пропагандист-
ской работе проявил доцент В.А. Стальный. Буду-
чи сотрудником Советского информбюро, он пу-
бликовал статьи на общественно-политические и 
исторические темы в местной областной и цен-
тральной прессе. За одну из своих публикаций он 
получил благодарность от посольства Норвегии 
[Широков 2005, с. 225].

Материальное положение вузов и быт препо-
давателей и студентов

На всем протяжении войны куйбышевские вузы 
боролись за выживание. В архивах сохранилась 
обширная переписка по административной верти-
кали между директорами институтов, Куйбышев-
ским обкомом ВКП (б), центральными ведомства-
ми и ЦК ВКП (б). Содержание этой переписки ка-
салось в основном возвращения вузам их учеб-
ных корпусов и общежитий, передачи им других 
помещений, улучшения жилищно-бытовых усло-
вий профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников и студентов. Следует признать, что 
большая часть обозначенных проблем так и оста-
лась нерешенной. Партийно-государственный ап-
парат принимал постановления, издавал приказы, 
выполнение которых изначально было невыполни-
мо, поскольку не существовало необходимых ма-
териальных, организационных и других ресурсов. 
Например, наркомат авиационной промышленно-
сти издал приказ, обязывающий куйбышевский за-
вод № 24 передать некоторое количество металло-
режущих станков авиационному институту. В об-
комовской справке 1945 года фиксируется факт не-
выполнения приказа, но причины не указываются 
(СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 36. Д. 319. Л. 58).  Веро-
ятно, оборонный завод не мог передать станки ин-
ституту, поскольку у него не было лишних станков 
и на нем лежала ответственность за выполнение 
своего государственного плана. 

Практически не было выполнено решение 
бюро обкома ВКП (б) от 14 октября 1944 года 
«О мерах по обеспечению высших учебных за-
ведений помещениями, общежитиями и улучше-
нию материально-бытовых условий». Главснаблес 
не выделил 150 кубических метров дуба для изго-
товления мебели – вузы не получили обещанные 
им 400 столов, 1500 табуреток, 30 классных до-
сок. Горпромкооперация не открыла в институтах 
починочные и пошивочные мастерские по при-
чине отсутствия оборудования и рабочей силы. 
Горторготдел вместо 120 отрезов на пальто для 
преподавателей и студентов выделил 35, вместо 
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2600 простынь – 1150. Жилплощадь для 
профессорско-преподавательского состава не 
представлена (СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 36. Д. 319. 
Л. 111, 112).

Заключение
Куйбышевские институты вышли из войны с 

большими потерями – людскими и материальны-
ми. В победном 1945 году у них еще нет учебных 
помещений, не все кафедры укомплектованы, не 
хватает самого необходимого – бумаги, тетрадей, 
чертежных принадлежностей, не говоря уже о бо-
лее дорогих предметах – микроскопах и электро-
приборах. Однако главную задачу они выполнили: 
внесли вклад в общую Победу и сохранили себя 
как систему высшего образования. За годы вой-
ны куйбышевские институты выпустили 1173 ин-
женера, 1550 врачей, 1528 учителей, 271 агроно-
ма и лесовода, 384 экономиста-плановика [Самар-
ская летопись… 1998, с. 170–171]. Наличие мощ-
ного научного и кадрового потенциала вскоре ста-
нет одной из причин строительства на территории 
Куйбышевской области промышленных гигантов 
и превращения ее в один из крупнейших научных 
и промышленных центров страны.
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Предпосылки цифровой трансформации 
российской системы образования

Аннотация: Сегодня отмечается тенденция цифровой трансформации разных сфер жизнедеятельности человека. 
Многие научные исследования описывают последствия цифровой трансформации образования, характеризуют 
способы адаптации участников образовательных отношений к условиям новой цифровой среды, рассматривают 
вопросы формирования цифровых компетенций педагогов и цифровой грамотности обучающихся. При этом 
причины, которые актуализируют «цифровые» преобразования, не изучаются. Авторы статьи ставят целью 
исследования выявление внешних и внутренних факторов, которые определяют цифровую трансформацию 
российской системы образования на современном этапе развития общества. Авторы строят модель причинно-
следственной связи цифровой трансформации системы образования. Методологическую основу исследования 
составили принципы системного подхода. Цифровая трансформация образования позиционирована как система 
преобразований, которые оказывают комплексное преобразующее воздействие. Это воздействие основано 
на учете многообразия взаимосвязей между компонентами системы образования. Авторы обосновывают 
характер цифровой трансформации как масштабного преобразования, как процесса внедрения цифровых 
технологий, как повышение качества результатов образовательного процесса. Факторы и результаты цифровой 
трансформации рассмотрены в различных проекциях. В соответствии с идеями системного подхода сущность 
цифровой трансформации реализована в виде модели причинно-следственных связей цифровой трансформации 
системы образования. Модель причинно-следственной связи цифровой трансформации образования позволяет 
системно видеть тренды развития российского образования и в перспективе вырабатывать правильные стратегии 
повышения его качества и конкурентоспособности. Использование цифровых технологий в образовательном 
процессе предусматривает рациональную оценку их необходимости для решения конкретных образовательных 
задач. Основная роль цифровых технологий состоит в технологическом совершенствовании образовательного 
процесса, расширении дидактических возможностей педагога, активизации и мотивации личного взаимодействия 
педагога и обучающихся.
Ключевые слова: трансформация, цифровая трансформация, педагог, причина, следствие, образовательный 
процесс.
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Prerequisites for the digital transformation of the Russian education system
Abstract: The authors note the tendency of digital transformation of different spheres of human activity. Many scientifi c 
studies describe the results of the digital transformation of education, characterize ways of adapting teachers and students 
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to the conditions of the new digital environment and consider the formation of digital competencies of teachers and 
digital literacy of students. At the same time, scientists do not consider the reasons that actualize digital transformation. 
The purpose of the study is to identify external and internal factors that determine the digital transformation of the Russian 
education system at the present stage of development of society. The authors are building a causal relationship model 
of the digital transformation of the education system. The authors choose the principles of a systematic approach as the 
methodological basis of the study. They consider the digital transformation of education as a system of transformations 
that have a complex transformative effect. This impact is based on taking into account the diversity of interconnections 
between the components of the education system. The authors substantiate the nature of digital transformation as a large-
scale transformation, as a process of implementing digital technologies, as an improvement in the quality of the results 
of the educational process. The authors consider the factors and results of digital transformation in various projections. 
In accordance with the ideas of a systematic approach, the authors describe the essence of digital transformation in the 
form of a causal relationship model of the digital transformation of the education system. The causal relationship model 
of the digital transformation of education allows us to systematically see the development trends of Russian education and 
in the future to develop the right strategies to improve its quality and competitiveness. The use of digital technologies in 
the educational process provides a rational assessment of their need for solving specifi c educational problems. The main 
role of digital technologies consists in technological improvement of the educational process, expansion of the didactic 
capabilities of the teacher, activation and motivation of personal interaction between the teacher and students.
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Введение
Процессы цифровой трансформации охваты-

вают разные сферы жизнедеятельности челове-
ка, меняют характер наблюдаемых явлений в об-
ществе. На современном этапе развития социу-
ма принято говорить о трансформации экономи-
ки, бизнеса, общества, здравоохранения, систе-
мы образования, личности, системы знаний и др.; 
о трендах, закономерностях, этапах трансформа-
ции. Отмечается, что «впервые термин «цифро-
вая трансформация» стал употребляться исследо-
вателями в конце XX века, когда цифровые методы 
вышли за рамки обычных технологий» [Гарифул-
лин, Зябриков 2018, с. 1347].

Обращение к словарям (Новому словарю ино-
странных слов и др.) для уточнения значения сло-
ва «трансформация» позволяет нам трактовать его 
как «преобразование», «превращение». Другими 
близкими по смыслу значениями данной дефини-
ции являются «превращение одной формы в дру-
гую», «изменение», «модификация», «изменение 
вида», «переход в новую форму». Трансформация 
«представляет собой процесс кардинального изме-
нения объекта в целом или отдельных его элемен-
тов в результате воздействия внешних и/или вну-
тренних факторов» [Гарифуллин, Зябриков 2018, 
с. 1347]. Относительно понятия цифровой транс-
формации существует множество различных его 
трактовок. Одна из них предполагает максималь-

но полное использование потенциала цифровых 
технологий во всех сферах. В этом смысле при 
понимании цифровой трансформации делают ак-
цент на масштабах внедрения специфической тех-
нологии, но не на масштабах производимых изме-
нений. Другие понимают цифровую трансформа-
цию как масштабное преобразование самого объ-
екта/процесса/системы. При этом упор делают на 
масштабы внутренних и внешних изменений объ-
екта. Третьи внимание обращают на ожидаемые от 
преобразований результаты – (последствия) транс-
формации (повышение качества, увеличение коли-
чества и т. п.). В любой из представленных трак-
товок цифровой трансформации не действует им-
пликативное правило. Имеется в виду, что внедре-
ние новых цифровых технологий является необ-
ходимым, но недостаточным условием для циф-
ровой трансформации. Цифровая трансформация 
предполагает, что эти технологии должны прино-
сить существенный положительный количествен-
ный и/или качественный эффект. Следует пом-
нить, что на характер цифровой трансформации 
оказывают влияние технологические, организаци-
онные и культурные изменения различных обла-
стей жизнедеятельности человека. Подходом к ре-
альному повышению результативности преобра-
зования является системное, комплексное измене-
ние объекта/процесса/системы, в рамках которого 
внедрение цифровых технологий будет сопрово-
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ждаться совершенствованием управления объек-
том модернизаций.

Постановка задачи
Для педагогической науки наибольший интерес 

представляют те преобразования, которые объеди-
няются выражением «трансформация образова-
ния». Заметим, что преобладающее большинство 
научных исследований сегодня посвящено описа-
нию последствий цифровой трансформации обра-
зования, способам адаптации участников образо-
вательных отношений к условиям новой цифро-
вой среды, формированию цифровых компетен-
ций педагогов и цифровой грамотности обуча-
ющихся. При этом причины, которые привели к 
необходимости подобных «цифровых» преобразо-
ваний, упускаются из внимания.

В нашем исследовании мы ставим целью вы-
явить преобладающие факторы и причины, кото-
рые стали предпосылками цифровой трансфор-
мации образования. Разработка данного вопроса 
представляется весьма актуальной в том смысле, 
что успех запланированных в рамках трансфор-
мации преобразований кроется в причинах, кото-
рые способствовали актуализации этого процес-
са. «Выявление причин, тенденций и перспектив 
трансформации образования важно для выработ-
ки правильной стратегии развития образования в 
России» [Вешнева, Сингатулин, с. 142]. В основ-
ные задачи исследования входит анализ внешних и 
внутренних факторов, которые потенциально мо-
гут оказывать преобразующее влияние на систе-
му образования в аспекте ее цифровизации, по-
строение модели причинно-следственной связи 
цифровой трансформации системы образования. 
Научная проблема исследования состоит в поис-
ке ответа на дискуссионный вопрос: «Какие фак-
торы стали причиной цифровой трансформации 
образования и какие результаты ожидает обще-
ство от ее реализации?» Гипотеза исследования 
состоит в предположении, что построение моде-
ли причинно-следственной связи цифровой транс-
формации образования позволит системно видеть 
тренды развития российского образования и в пер-
спективе вырабатывать правильные стратегии по-
вышения его качества и конкурентоспособности.

Методология исследования
При выявлении причин и факторов, которые 

привели к цифровой трансформации образования, 
нами использована справочная и научная литера-
тура. На основе обзора периодических научных 
публикаций последних лет отечественных и за-
рубежных авторов проводится анализ понимания 
авторами содержания понятий «трансформация», 
«цифровая трансформация», «цифровая трансфор-
мация образования». Интерес представляет также 
и экономическая трактовка данных феноменов. 
На этой основе выделены доминирующие факто-
ры, которые, по мнению авторов, требуют модер-
низации существующей системы образования. 

Методологическую основу исследования соста-
вили принципы системного подхода. Цифровая 
трансформация образования позиционирована 
как система преобразований, оказывающих ком-
плексное преобразующее воздействие, основан-
ное на учете многообразия взаимосвязей и взаи-
модействия между компонентами рассматривае-
мого сложного объекта преобразований. Исследо-
вание системы образования проводится неотдели-
мо от исследования окружающей ее внешней сре-
ды. Один из важных факторов преобразования си-
стемы образования нам видится в ней самой как 
результат естественного эволюционного этапа 
развития сложной самоорганизующейся системы, 
при этом цифровые технологии рассматриваются 
как инструмент ее модернизации. Отличительной 
чертой системного подхода к цифровой трансфор-
мации системы образования является оптимиза-
ция функционирования не отдельных ее элементов, 
а всего комплекса системы образования в целом.

Ход исследования
В самом простом, узком толковании цифровая 

трансформация определяется как переход от ана-
логовых данных к цифровым. Этот процесс длит-
ся уже несколько десятилетий и должен оконча-
тельно закончиться в 2020 году. Таким образом, 
считается, что завершится процесс цифровизации 
как способ хранения и передачи данных. За вре-
мя своего развития цифровая трансформация ста-
ла объектом изучения исследователей различных 
областей: экономистов, философов, педагогов, 
IT-специалистов и других. Ученые утверждают, 
что цифровизация – это новая организация труда, 
новая методология управления.

Разработкой различных аспектов цифровой 
трансформации образования занимались отече-
ственные [Антонова, Оспенникова, Спирин 2018; 
Вешнева, Сингатулин 2016; Терелянский, Куз-
нецов, Екимова, Лукьянов 2018; Mitrofanova, 
Simonova, Tarasenko 2020; Заславская, Кириллов 
2017; Павлов 2017] и зарубежные ученые [Abad-
Segura, González-Zamar, Infante-Moro, Ruipérez 
García 2020; Ahmad 2020; Al Amoush, Sandhu 2020; 
Luppicini 2020] и другие.

Если говорить о российском образовании, 
то следует признать, что важную роль в цифро-
вой трансформации образования сыграло приня-
тие Правительством Российской Федерации про-
граммы «Цифровая экономика РФ»1. Эта програм-
ма определила необходимость подготовки соот-
ветствующего новым тенденциям кадрового по-
тенциала, владеющего базовыми компетенциями 
цифровой экономики; устранения разрыва между 
активными создателями и участниками цифровой 
экономики и теми, кто не способен принять факт 
ее существования. Стратегической целью систе-
мы образования в контексте программы обозначе-

1 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 
2017 г. № 1632-р. Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации».
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но сокращение этого разрыва за счет обогащения 
людей навыками и знаниями, которые будут отве-
чать потребностям цифровой экономики. Актуаль-
ной образовательной волной по аналогии со все-
общей грамотностью, финансовой грамотностью 
и другими видами грамотности в ближайшей пер-
спективе станет новый вид – цифровая грамот-
ность. Об этом говорят в своих научных разработ-
ках такие ученые, как З.В. Басаев [Басаев 2018], 
Г.Ю. Пешков, А.Ю. Самарина [Пешков, Самарина 
2018], Т.Н. Савина [Савина 2018] и др.

Фактором цифровой трансформации в целом и 
цифровой трансформации образования в частно-
сти стала цифровизация как естественная ступень 
перехода в линейке компьютеризация → информа-
тизация → цифровизация. Компьютеризация и ин-
форматизация в историческом контексте рассма-
триваются как подготовительные этапы цифровой 
трансформации. Реализованные в эти периоды за-
дачи составили основу для перехода к этапу циф-
ровой трансформации образования. Базисом для 
глубокой трансформации образования стали со-
временные компьютерные системы и информаци-
онные технологии, в том числе богатый функци-
онал платформ дистанционного обучения, кото-
рые готовы обеспечить системное решение задачи 
управления образовательным процессом. Высоко-
технологичные компьютеры, современные инфор-
мационные и цифровые технологии, цифровые ка-
налы и способы связи оказались готовыми обеспе-
чить экономическую эффективность образования, 
решить проблему непрерывного обучения, отве-
чающую требованиям стремительного роста ско-
рости информационных процессов. Начало циф-
ровой трансформации связывают с запуском в 
2016 году нового приоритетного проекта «Совре-
менная цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации».

Указ Президента России «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024» предусматри-
вает создание современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей вы-
сокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней; внедрение новых методов обу-
чения и воспитания, образовательных техноло-
гий для освоения обучающимися базовых навыков 
и умений, повышения их мотивации к обучению, 
формирования эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи.

К новым перспективным цифровым технологи-
ям учеными отнесены технологии виртуальной ре-
альности [Вешнева 2016; Сингатулин 2016; Голо-
хваст и др. 2019; Горюнова, Лебедева 2016; Ува-
ров 2019], искусственный интеллект, нейронные 
сети и машинное обучение [Паскова 2019], тех-
нология больших данных [Кондратенко Б.А., Кон-
дратенко А.Б. 2018; Мамедова, Зейналова, Мели-
кова 2017], 3D-печать [Гриц, Дегтярева, Чебота-
рева 2015; Салахов, Салахова, Гаптраупова 2017], 

робототехника [Четина 2019], мобильное обуче-
ние [Горюнова, Лебедева 2016], интернет вещей 
[Лебедева, Горюнова 2016], онлайн-курсы [Гре-
чушкина 2018; Убаева 2018], технологии беспро-
водной связи (включая 5G) [Димитров 2017] и др.

П.В. Терелянский и др. к определяющему фак-
тору цифровой трансформации относят глобаль-
ное развитие информационного общества2. Если 
говорить о цифровой трансформации образо-
вания, то, по мнению авторов, преобразовани-
ям должна подлежать сама концепция построе-
ния образовательной системы, а не только обра-
зовательные инструменты. Авторы определяют 
направления трансформации российской систе-
мы. На основе анализа законодательных и других 
нормативно-правовых актов РФ они выделяют на-
правления цифровой трансформации образования: 
«…развитие цифровой инфраструктуры образова-
тельных учреждений, подготовки преподавателей, 
владеющих современными цифровыми компетен-
циями, актуализацию специальностей и направ-
лений подготовки с учетом тенденций изменения 
рынка труда, формирования образовательных про-
грамм на основе гибких образовательных траекто-
рий, развития концепции непрерывного образова-
ния, а также внедрения в образовательную среду 
систем искусственного интеллекта» [Терелянский, 
Кузнецов, Екимова, Лукьянов 2018, с. 36].

Расширение коммуникаций и рост сетевого 
взаимодействия в интернет-пространстве способ-
ствовали высокой скорости генерирования новой 
информации, ускорению информационных про-
цессов в социуме, активной разработке цифрово-
го контента. Произошло обновление носителей 
информации, где «цифра» стала лидером. В свою 
очередь в образовательной сфере постепенно про-
исходило обогащение электронных коллекций 
цифровыми образовательными ресурсами, дивер-
сификация способов сетевого обмена между педа-
гогами эффективными методиками обучения, на-
копление социального опыта работы с цифровым 
контентом и цифровыми устройствами в образо-
вании. На определенном этапе развития образова-
ния стала очевидной необходимость масштабно-
го перенесения этого положительного опыта в об-
разовательную практику для повышения качества 
образования. Наметилась тенденция обеспечения 
круглосуточного доступа к различным методиче-
ским, информационным и консультационным ре-
сурсам, обеспечение взаимодействия, обмена ин-
формацией и совместной работы.

Факторы, которые способствовали трансфор-
мации образования, можно обнаружить в опреде-
лениях трансформации, которые приводят ученые 
в своих научных разработках. Так, на II Российско-
китайской конференции исследователей образова-
ния «Цифровая трансформация образования и ис-

2  Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».
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кусственный интеллект», проходившей в Москве 
в сентябре 2019 года, суть цифровой трансформа-
ции образованиябыла сформулирована следую-
щим образом: «...достижение каждым обучаемым 
необходимых образовательных результатов за счет 
персонализации образовательного процесса на 
основе использования растущего потенциала циф-
ровых технологий, включая применение методов 
искусственного интеллекта, средств виртуальной 
реальности; развития в учебных заведениях циф-
ровой образовательной среды; обеспечения обще-
доступного широкополосного доступа к Интерне-
ту, работы с большими данными»3.

На основании этого утверждения мы можем 
выделить следующие обозначенные авторами в 
контексте предпосылки трансформации:

1) Персонализация образовательных результа-
тов. Известно, что все мы отличаемся, и лучший 
вариант, который позволит учесть эту индивиду-
альность, – это индивидуальный, персонифициро-
ванный подход;

2) Распространение цифровых технологий, 
внедрение искусственного интеллекта, виртуаль-
ной реальности, технологии больших данных по-
зволили автоматизировать решение ряда рутин-
ных педагогических задач (автоматизированный 
тестовый контроль, оформление отчетных доку-
ментов и пр.);

3) Создание цифровой образовательной среды. 
Требованиями ФГОС ВО закреплено обязательное 
к исполнению условие создания в образователь-
ной организации электронной информационно-
образовательной среды. Такая среда со временем 
была создана во всех организациях. Однако даль-
нейшее развитие технологий, в том числе цифро-
вых технологий, позволило уже говорить о расши-
рении этого понятия и о необходимости формиро-
вания цифровой образовательной среды, которая 
стала рассматриваться как совокупность образо-
вательных экосистем. Она позволила решать весь 
спектр педагогических задач на единой платфор-
ме, обеспечила открытую, информационно насы-
щенную среду, центральное место которой заняла 
информационно-образовательная среда;

4) Общедоступный широкополосный доступ в 
сеть Интернет. В соответствии с предоставлен-
ной возможностью свободного выхода в Интернет 
стало возможным использование электронного об-
учения и дистанционных образовательных техно-
логий. Каждый обучающийся получил неограни-
ченный доступ к информационно насыщенному 
интернет-пространству, онлайн-образованию, ис-
пользованию массовых открытых онлайн-курсов. 

3 Проблемы и перспективы цифровой трансформации 
образования в России и Китае: II Российско-китайская 
конференция исследователей образования «Цифровая 
трансформация образования и искусственный 
интеллект». Москва, Россия, 26–27 сентября 2019 г. / 
А.Ю. Уваров, С. Ван, Ц. Кан; Нац. исслед. ун-т «Высшая 
школа экономики». Москва: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2019. С. 36.

Кроме того, были расширены каналы коммуника-
ции, взаимодействия и совместной работы;

5) Работа с большими данными позволяет опе-
ративно обрабатывать данные и получать целост-
ную информационную картину о деятельности 
образовательных организаций, отдельных обу-
чающихся, педагогов, проводить мониторинг ка-
чества образования, оценивать результативность 
учебной работы.

Полученные результаты
Преобразования должны иметь системный ха-

рактер и касаться всех аспектов образователь-
ного процесса. В этой связи рассмотрим цифро-
вую трансформацию как систему преобразова-
ний. Цифровая трансформация системы образова-
ния характеризуется в нашем исследовании в трех 
проекциях:

– первая проекция – в аспекте масштаба преоб-
разований;

– вторая проекция – в аспекте продуктивного 
использования в образовательном процессе совре-
менных цифровых технологий;

– третья проекция – в аспекте ожидаемых по-
ложительных масштабных количественных и ка-
чественных эффектов цифровой трансформации 
системы образования.

В срезе первой проекции преобразования каса-
ются различных направлений деятельности обра-
зовательных организаций. Ярким примером инно-
вационных преобразований является разработка 
цифровой инфраструктуры образовательных ор-
ганизаций; реализация проекта «Цифровая шко-
ла России»; создание современной цифровой об-
разовательной среды для сопровождения всего 
комплекса видов учебной работы обучающихся; 
обогащение ресурсной и инструментальной базы 
цифровой образовательной среды; разработка и 
эксплуатация цифрового образовательного кон-
тента мирового уровня, появление массовых от-
крытых онлайн-курсов; расширение коммуника-
ционного пространства, стирание пространствен-
ных и временных границ; создание открытой си-
стемы образования; появление широкого спектра 
альтернативных способов получения, хранения и 
обмена информацией; появление инновационных 
форматов организации взаимодействия участни-
ков образовательного процесса, совместной ра-
боты и сотрудничества; изменение роли педаго-
га (наряду с ролью педагог-предметник возника-
ет педагог-наставник) и обучающихся за счет ре-
ализации различных форм организации учебного 
процесса, интегрированного использования тра-
диционного, смешанного и дистанционного об-
учения, виртуальной среды; расширение мето-
дов и инструментов учебной работы; модерниза-
ция образовательных технологий и методик обуче-
ния предметам с учетом развития цифровых тех-
нологий и цифровых средств обучения; автомати-
зация решения широкого спектра педагогических 
задач; системное повышение качества и расшире-
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ние возможностей непрерывного образования для 
всех российских граждан; создание образователь-
ных экосистем в соответствии с идеями формиро-
вания цифрового общества.

В срезе второй проекции мы придерживаем-
ся той мысли, что цифровая трансформация – это 
не только распространение цифровых технологий, 
изменения, характерные для нее, гораздо глубже. 
Следует помнить, что цифровая трансформация 
образования должна быть реализована так, что-
бы эволюционным путем развития отечественно-
го образования сохранить и приумножить его фун-
даментальность, обеспечить трансляцию культур-
ных ценностей, рост интеллектуального потенциа-
ла российского образования за счет возможностей 
современных информационных систем и цифро-
вых технологий. Тем самым предполагается об-
легчить труд педагога, передав ряд рутинных опе-
раций автоматизированным системам, и предоста-
вить обучающимся широкий спектр образователь-
ных возможностей для интеллектуальной и твор-
ческой самореализации природного потенциала. 
Положительные эффекты в образовании должны 
привнести такие цифровые технологии, как ис-
кусственный интеллект, технология больших дан-
ных, 3D-печать, робототехника, мобильное обуче-
ние, интернет вещей, онлайн-обучение и др. Они 
обеспечат автоматизацию выбора, сопровождения 
индивидуализированных траекторий, их своевре-

менную корректировку, реализацию гибких тех-
нологий управления различными видами учебной 
деятельности, разнообразие форм и средств обра-
зовательной коммуникации, хранение и обработку 
больших объемов данных.

В срезе третьей проекции ожидается полно-
ценное взаимодействие в гибридном мире всех 
участников образовательного процесса; персона-
лизированный подход в обучении, индивидуаль-
ные траектории обучения; творческая и интел-
лектуальная реализация одаренной молодежи; до-
ступность и качество образования; расширение 
образовательного контента; свободный и неогра-
ниченный доступ к учебным и контрольным мате-
риалам; появление новых эффективных средств и 
форм обучения; подготовка кадров для цифровой 
экономики; устранение цифрового разрыва между 
поколениями; модернизация профессиональных 
компетенций педагога, дополнение их цифровыми 
компетенциями и формирование нового вида гра-
мотности обучающихся – цифровой грамотности; 
диверсификация образовательных технологий, 
цифровых устройств, образовательных ресурсов 
и электронных сред; развитие российского цифро-
вого образовательного пространства; организация 
профессиональных сетевых сообществ педагогов 
и обучающихся; обновление содержания, методов 
и организационных форм обучения и педагогиче-
ской деятельности; разработка интеллектуальных 

Рис. Модель причинно-следственных связей в цифровой трансформации системы образования.
Fig. A model of causal relationships in the digital transformation of the education system.
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программных и аппаратных решений по управле-
нию образовательным процессом; автоматизация 
оценки образовательных результатов обучающих-
ся на основе методов искусственного интеллекта 
и виртуальной реальности; автоматизированный 
сбор статистической отчетности.

Обобщая все сказанное относительно факто-
ров и ожидаемых результатов цифровой транс-
формации образования в различных проекциях 
их рассмотрения в соответствии с идеями систем-
ного подхода, сущность цифровой трансформа-
ции можно представить в виде модели причинно-
следственных связей цифровой трансформации 
системы образования (см. рис.). В составе постро-
енной модели нами определены факторы и причи-
ны цифровой трансформации и ожидаемые резуль-
таты. При этом факторы и причины – это внеш-
нее воздействие на систему образования со сторо-
ны окружающей среды, а результаты – взаимное 
воздействие, оказываемое системой образования 
на окружающую среду.

В случае успешного достижения обозначенных 
задач можно будет говорить о правильном векто-
ре цифровой трансформации. Это позволит опе-
ративно принимать взвешенные решения по пла-
нированию дальнейших действий по модерниза-
ции системы образования в целях повышения ка-
чества и конкурентоспособности российского об-
разования.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод: цифро-

вая трансформация образования как система пре-
образований предполагает комплексную модерни-
зацию различных аспектов образовательного про-
цесса (организация и управление учебным про-
цессом, автоматизация решения педагогических 
задач, оценка и контроль результативности учеб-
ной работы и др.) за счет потенциала цифровых 
технологий с ориентацией на достижение положи-
тельных количественных и качественных образо-
вательных эффектов. При этом цифровые техноло-
гии должны внедряться при рациональной оценке 
места этих технологий в образовательном процес-
се и ожидаемой результативности их использова-
ния. Их роль прежде всего состоит в технологиче-
ском усовершенствовании образовательного про-
цесса, разгрузке педагога, но не подмене живого 
творческого, активного и продуктивного взаимо-
действия педагогов и обучающихся новыми фор-
мами дистанционного сотрудничества.

Стоит надеяться, что понимание причинно-
следственных связей цифровой трансформации 
позволит более ответственно относиться к плани-
руемым на разных уровнях (муниципальном, ре-
гиональном и федеральном) мероприятиям по мо-
дернизации системы российского образования, 
вырабатывать правильные стратегии повышения 
его качества и конкурентоспособности, сохраняя 
все то ценное, что уже достигнуто при эволюцион-
ном развитии российского образования; отслежи-

вать отклонения процесса цифровой трансформа-
ции системы образования от запланированного ре-
зультата с целью внесения своевременных коррек-
тирующих мер; облегчать прогнозирование  путей 
развития цифровой трансформации образования.

Библиографический список
Abad-Segura, González-Zamar, Infante-Moro, Ruipérez 
2020 – Abad-Segura E., González-Zamar M.D., Infante-
Moro J.C., Ruipérez García G. Sustainable Management 
of Digital Transformation in Higher Education: Global 
Research Trends // Sustainability. 2020. Т. 12. №. 5. 
С. 2107. DOI: http://doi.org/10.3390/su12052107.
Ahmad 2020 – Ahmad S. Digital Initiatives for Access and 
Quality in Higher Education: An Overview // Prabandhan: 
Indian Journal of Management. 2020. Т. 13. №. 1. С. 9–18. 
URL: http://www.indianjournalofmanagement.com/index.php/
pijom/article/view/149944.
Al Amoush, Sandhu 2020 – Al Amoush A. B., Sandhu K. 
Digital Transformation of Learning Management Systems 
at Universities: Case Analysis for Instructor Perspective // 
Examining Social Change and Social Responsibility 
in Higher Education. Hershey, Pennsylvania, USA: 
IGI Global, 2020. P. 161–178. URL: https://www.igi-
global.com/chapter/digital-transformation-of-learning-
management-systems-at-universities/243249.
Luppicini 2020 – Luppicini R. Digital Transformation and 
Innovation Explained: A Scoping Review of an Evolving 
Interdisciplinary Field // Interdisciplinary Approaches 
to Digital Transformation and Innovation. Hershey, 
Pennsylvania, USA: IGI Global, 2020. P. 1–21. DOI:  http://
doi.org/10.4018/978-1-7998-1879-3.ch001.
Mitrofanova, Simonova, Tarasenko 2020 – Mitrofanova E.A., 
Simonova M.V., Tarasenko V.V. Potential of the education 
system in Russia in training staff for the digital economy. 
In: Ashmarina S., Mesquita A., Vochozka M. (eds.) 
Digital Transformation of the Economy: Challenges, 
Trends and New Opportunities. Advances in Intelligent 
Systems and Computing, vol 908. Springer, Cham, 2020. 
P. 463–472. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-030-
11367-4_46.
Антонова, Оспенникова, Спирин 2018 – Антонова Д.А., 
Оспенникова Е.В., Спирин Е.В. Цифровая трансформация 
системы образования. Проектирование ресурсов для 
современной цифровой учебной среды как одно 
из ее основных направлений // Вестник Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического универси-
тета. Серия: Информационные компьютерные технологии 
в образовании. 2018. № 14. С. 5–37. URL: http://elibrary.
ru/item.asp?id=36678329.
Басаев 2018 – Басаев З.В. Цифровизация экономики: 
Россия в контексте глобальной трансформации // Мир 
новой экономики. 2018. № 4. С. 32–38. DOI: http://doi.
org/10.26794/2220-6469-2018-12-4-32-38.
Вешнева, Сингатулин 2016 – Вешнева И.В., Сингатулин Р.А. 
Трансформация образования: тенденции и перспективы // 
Высшее образование в России. 2016. № 2. С. 142–147. 
URL: https//vovr.elpub.ru/jour/article/view/392.
Гарифуллин, Зябриков 2018 – Гарифуллин Б.М., 
Зябриков В.В. Цифровая трансформация бизнеса: 
модели и алгоритмы // Креативная экономика. 2018. 
№ 12 (9). С. 1345–1358. DOI: http://doi.org/10.18334/
ce.12.9.39332.



77
Бороненко Т.А., Федотова В.С. 
Предпосылки цифровой трансформации российской системы образования 77

Голохваст и др. 2019 – Голохваст К.С., Докучаев И.И., 
Сергиевич А.А., Смирнов А.С., Тумялис А.В., 
Хороших П.П. Виртуальная реальность как компонент 
виртуальной среды обучения // Известия Российского 
государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена. 2019. № 191. С. 32–44. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=37820699.
Горюнова, Лебедева 2016 – Горюнова М.А., 
Лебедева М.Б. Мобильное обучение в контексте 
реализации ФГОС // Человек и образование. 2016.  
№ 4 (49). С. 91–95. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
mobilnoe-obuchenie-v-kontekste-realizatsii-fgos.
Гречушкина 2018 – Гречушкина Н.В. Массовые 
открытые онлайн-курсы в контексте современного 
образования // Сибирский педагогический журнал. 
2018. № 4. С. 67–74. DOI: http://doi.org/10.15293/1813-
4718.1804.08.
Гриц, Дегтярева, Чеботарева 2015 – Гриц М.А., 
Дегтярева А.В., Чеботарева Д.А. Возможности 
3D-технологий в образовании // Актуальные проблемы 
авиации и космонавтики. 2015. № 2 (11). С. 925–927. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25778179.
Димитров 2017 – Димитров Г.Л. Тенденции развития 
беспроводных средств коммуникаций // Наука, 
техника и образование. 2017. № 9 (39). С. 21–33. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-
besprovodnyh-sredstv-kommunikatsiyhttps://cyberleninka.
ru/article/n/tendentsii-razvitiya-besprovodnyh-sredstv-
kommunikatsiy.
Заславская, Кириллов 2017 – Заславская О.Ю., 
Кириллов А.И. Новые возможности информатизации 
образования – «Интернет вещей» // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Информатизация 
образования. 2017. № 14 (2). С. 140–147. DOI: http://doi.
org/10.22363/2312-8631-2017-14-2-140-147.
Кондратенко Б.А., Кондратенко А.Б. 2018 – 
Кондратенко Б.А., Кондратенко А.Б. Перспективы 
использования больших данных в современном 
образовании // Вестник Балтийского федерального 
университета им. И. Канта. Серия: Филология, 
педагогика, психология. 2018. № 1. С. 117–126. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32643360.
Мамедова, Зейналова, Меликова 2017 – Мамедова Г.А., 
Зейналова Л.А., Меликова Р.Т. Технологии больших 
данных в электронном образовании // Открытое 
образование. 2017. № 21 (6). С. 41–48. DOI: http://doi.
org/10.21686/1818-4243-2017-6-41-48.
Павлов 2017 – Павлов Д.А. Искусственные нейросети 
в контексте науки и образования // Компьютерные 
инструменты в образовании. 2017. № 6. С. 25–30. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennye-neyroseti-v-
kontekste-nauki-i-obrazovaniya.
Паскова 2019 – Паскова А.А. Технологии искусственного 
интеллекта в персонализации электронного 
обучения // Вестник Майкопского государственного 
технологического университета. 2019. № 3. С. 113–122. 
DOI: http://doi.org/10.24411/2078-1024-2019-13010.
Пешков, Самарина 2018 – Пешков Г.Ю., 
Самарина А.Ю. Цифровая экономика и кадровый 
потенциал: стратегическая взаимосвязь и перспективы // 
Образование и наука. 2018. № 20 (10). С. 50–75. DOI: 
http://doi.org/10.17853/1994-5639-2018-10-50-75.
Савина 2018 – Савина Т.Н. Цифровая экономика как 
новая парадигма развития: вызовы, возможности и 

перспективы // Финансы и кредит. 2018. № 24 (3(771)). 
С. 579–590. DOI: http://doi.org/10.24891/fc.24.3.579.
Салахов, Салахова, Гаптраупова 2017 – Салахов Р.Ф., 
Салахова Р.И., Гаптраупова З.Н. Возможности 
3D-печати в образовательном процессе // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
2017. № 6–2 (72). С. 196–198. URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=29246813.
Терелянский, Кузнецов, Екимова, Лукьянов 2018 – 
Терелянский П.В., Кузнецов Н.В., Екимова К.В., 
Лукьянов С.А. Трансформация образования в цифровую 
эпоху // Университетское управление: практика и 
анализ. 2018. Т. 22, № 6 (118). С. 36–43. DOI: http://doi.
org/10.15826/UMPA.2018.06.056.
Убаева 2018 – Убаева В.В. Информационные 
технологии в образовании: массовые открытые онлайн-
курсы // Вестник науки и образования. 2018. № 4 (40). 
С. 105–108. DOI: http://doi.org/10.20861/2312-8089-
2018-40-009.
Уваров 2018 – Уваров А.Ю. Технологии виртуальной 
реальности в образовании // Наука и школа. 2018. 
№ 4. С. 108–117. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
tehnologii-virtualnoy-realnosti-v-obrazovanii.
Четина 2019 – Четина В.В. Образовательная 
робототехника: опыт, проблемы, перспективы // Наука и 
перспективы. 2019. № 1. С. 44–49. URL: https://elibrary.
ru/item.asp?id=39562581.

References
Abad-Segura, González-Zamar, Infante-Moro, Ruipérez 
2020 – Abad-Segura E., González-Zamar M.D., Infante-
Moro J.C. and Ruipérez García G. (2020) Sustainable 
Management of Digital Transformation in Higher 
Education: Global Research Trends. Sustainability, vol. 12, 
no. 5, p. 2107. DOI: http://doi.org/10.3390/su12052107.
Ahmad 2020 – Ahmad S. (2020) Digital Initiatives 
for Access and Quality in Higher Education: 
An Overview. Prabandhan: Indian Journal of Management, 
vol. 13, no. 1, pp. 9–18. Available at: http://www.
indianjournalofmanagement.com/index.php/pijom/article/
view/149944.
Al Amoush, Sandhu 2020 – Al Amoush A.B., Sandhu K. 
(2020) Digital Transformation of Learning Management 
Systems at Universities: Case Analysis for Instructor 
Perspective. Examining Social Change and Social 
Responsibility in Higher Education. Hershey: IGI Global, 
pp. 161–178. Available at: https://www.igi-global.com/
chapter/digital-transformation-of-learning-management-
systems-at-universities/243249.
Luppicini 2020 – Luppicini R. (2020) Digital Transformation 
and Innovation Explained: A Scoping Review of an Evolving 
Interdisciplinary Field. Interdisciplinary Approaches to 
Digital Transformation and Innovation. Hershey: IGI 
Global, 2020, pp. 1–21. DOI: http://doi.org/10.4018/978-1-
7998-1879-3.ch001.
Mitrofanova, Simonova, Tarasenko 2020 – 
Mitrofanova E.A., Simonova M.V., Tarasenko V.V. 
(2020) Potential of the education system in Russia in 
training staff for the digital economy. In: Ashmarina S., 
Mesquita A., Vochozka M. (eds.) Digital Transformation of the 
Economy: Challenges, Trends and New Opportunities. Advances 
in Intelligent Systems and Computing, vol 908. Springer, Cham, 
pp. 463–472. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-030-11367-
4_46.



78
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology 2020;26(2):70–78

Antonova, Ospennikova, Spirin 2018 – Antonova D.A., 
Ospennikova E.V., Spirin E.V. (2018) Digital transformation 
of the education system. Designing resources for the modern 
digital learning environment as one of its main directions. 
Vestnik Permskogo gosudarstvennogo gumanitarno-
pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Informatsionnye 
komp’yuternye tekhnologii v obrazovanii, no. 14, pp. 5–37. 
Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=36678329. 
(In Russ.)
Basaev 2018 – Basaev Z.V. (2018) The Digitalization of the 
Economy: Russia in the Context of Global Transformation. 
The world of new economy, no. 4, pp. 32–38. DOI: http://
doi.org/10.26794/2220-6469-2018-12-4-32-38. (In Russ.)
Veshneva, Singatulin 2016 – Veshneva I.V., Singatulin R.A. 
(2016) Transformation of the Education System: Reasons, 
Tendencies, Perspectives. Vysshee Obrazovanie v Rossii = 
Higher Education in Russia, no. 2, pp. 142–147. Available 
at: https://vovr.elpub.ru/jour/article/view/392. (In Russ.)
Garifullin, Zyabrikov 2018 – Garifullin B.M., 
Zyabrikov V.V. (2018) Digital transformation of business: 
models and algorithms. Creative Economy, 2018, 
no. 12(9), pp. 1345–1358. DOI: http://doi.org/10.18334/
ce.12.9.39332. (In Russ.)
Golokhvast et al. 2019 – Golokhvast K.S., Dokuchaev I.I., 
Sergievich A.A., Smirnov A.S., Tumyalis A.V. and 
Khoroshikh P.P. (2019) Virtual reality as a component of 
virtual educational environment. Izvestia: Herzen University 
Journal of Humanities & Sciences, no. 191, pp. 32–44. 
Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=37820699. 
(In Russ.)
Goryunova, Lebedeva 2016 – Goryunova M.A. and 
Lebedeva M.B. (2016) Mobile learning in the context of 
Federal state educational standards. Chelovek i obrazovanie, 
no. 4 (49), pp. 91–95. Available at: https://cyberleninka.ru/
article/n/mobilnoe-obuchenie-v-kontekste-realizatsii-fgos. 
(In Russ.)
Grechushkina 2018 – Grechushkina N.V. (2018) Massive 
open Online courses in the Context of Modern Education. 
Siberian Pedagogical Journal, no. 4, pp. 67–74. DOI: 
http://doi.org/10.15293/1813-4718.1804.08. (In Russ.)
Grits, Degtyareva, Chebotareva 2015 – Grits M.A., 
Degtyareva A.V. and Chebotareva D.A. (2015) The 
opportunities of 3D-technologies in education. Aktual’nye 
problemy aviatsii i kosmonavtiki, no. 2 (11), pp. 925–927. 
Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=25778179. 
(In Russ.)
Dimitrov 2017 – Dimitrov G.L. (2017) Wireless 
Communications Development Trends. Science, 
Technology and Education, no. 9 (39), pp. 21–33. Available 
at: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-
besprovodnyh-sredstv-kommunikatsiy. (In Russ.)
Zaslavskaya, Kirillov 2017 – Zaslavskaya O.Yu. and 
Kirillov A.I. (2017) New features of education 
informatization – «Internet of things». RUDN Journal of 
Informatization in Education, no. 14 (2), pp. 140–147. 
DOI: http://doi.org/10.22363/2312-8631-2017-14-2-140-
147. (In Russ.)

Kondratenko B.A., Kondratenko A.B. 2018 – Kondratenko 
B.A. and Kondratenko A.B. (2018) Big data in modern 
education. IKBFU‘s Vestnik. Ser. Philology, Pedagogy, 
and Psychology, no. 1, pp. 117–126. Available at: https://
elibrary.ru/item.asp?id=32643360. (In Russ.)
Mamedova, Zeynalova, Melikova 2017 – Mamedova G.A., 
Zeynalova L.A., Melikova R.T. (2017) Big data technologies 
in e-learning. Open Education, no. 21 (6), pp. 41–48. DOI: 
http://doi.org/10.21686/1818-4243-2017-6-41-48. (In Russ.)
Pavlov 2017 – Pavlov D.A. (2017) Artifi cial Neural 
Networks in the Context of Science and Education. 
Computer tools in education, no. 6, pp. 25–30. Available at: 
https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennye-neyroseti-v-
kontekste-nauki-i-obrazovaniya. (In Russ.)
Paskova 2019 – Paskova A.A. (2019) Artifi cial intelligence 
technologies in e-learning personalization. Vestnik of 
Maikop State Technological University, no. 3, pp. 113–122. 
DOI: http://doi.org/10.24411/2078-1024-2019-13010. 
(In Russ.)
Peshkov, Samarina 2018 – Peshkov G.Yu. and Samarina A.Yu. 
(2018) Digital economy and recruitment potential: 
strategical interconnection and prospects. Obrazovanie i 
nauka = The Education and science journal, no. 20 (10), 
pp. 50–75. DOI: http://doi.org/10.17853/1994-5639-2018-
10-50-75. (In Russ.)
Savina 2018 – Savina T.N. (2018) Digital economy as a 
new paradigm of development: Challenges, opportunities, 
and prospects. Finance and Credit, vol. 24, no. 3 (771), 
pp. 579–590. DOI: https://doi.org/10.24891/fc.24.3.579. 
(In Russ.)
Salakhov, Salakhova, Gaptraupova 2017 – Salakhov R.F., 
Salakhova R.I., Gaptraupova Z.N. (2017) The possibilities 
of 3D-printing in educational process. Philological 
Sciences. Issues of Theory and Practice, no. 6–2 (72),
pp. 196–198. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=
29246813. (In Russ.)
Tereliansky, Kuznetsov, Ekimova, Lukyanov 2018 – 
Tereliansky P.V., Kuznetsov N.V., Ekimova K.V. and 
Lukyanov S.A. (2018) Transformation of education in 
the digital age. Universitetskoe upravlenie: praktika i 
analiz = University Management: Practice and Analysis, 
vol. 22, no. 6 (118), pp. 36–43. DOI: http://doi.org/
10.15826/UMPA.2018.06.056. (In Russ.)
Ubaeva 2018 – Ubaeva V.V. (2018) Information technology 
in training: massive open online courses. Bulletin of Science 
and Education, no. 4 (40), pp. 105–108. DOI: http://doi.
org/10.20861/2312-8089-2018-40-009. (In Russ.)
Uvarov 2018 – Uvarov A.Yu. (2018) Virtual reality 
technologies in education. Science and School, no. 4, 
pp. 108–117. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/
tehnologii-virtualnoy-realnosti-v-obrazovanii. (In Russ.)
Chetina 2019 – Chetina V.V. (2019) Educational 
robotics: experience, problems, prospects. Nauka i 
perspektivy = Science and prospects, 2019, no. 1, pp. 44–
49. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=39562581. 
(In Russ.)



79
Виноградова Г.А., Чапала Т.В., Илич М. 
Физическое благополучие педагогов как фактор эффективности профессиональной деятельности

Дата: поступления статьи / Submitted: 12.02.2020 
          после рецензирования / Revised: 02.03.2020
          принятия статьи / Accepted: 30.05.2020
          

DOI: 10.18287/2542-0445-2020-26-2-79-83
УДК 159.9:37 

Научная статья / Scientifi c article

Г.А. Виноградова
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Российская Федерация

E-mail: vinograd.psy@yandex.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8717-9880
Т.В. Чапала

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Российская Федерация
E-mail: cha_psy@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2658-2793

М. Илич
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Российская Федерация

E-mail: cha_psy@mail.ru

Физическое благополучие педагогов как фактор эффективности 
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Аннотация: Актуальность проблемы в представленном исследовании связана с кардинальными изменениями 
в системе современного российского образования, которые, с одной стороны, носят положительный характер, 
а с другой – обусловливают психоэмоциональное напряжение. Педагог, переживая состояние стресса, негативно 
влияет на учеников, перенося на них свои отрицательные эмоции и оказывая подчас негативное воздействие. 
Даже те учителя, которые стараются сдерживаться, также склонны к синдрому эмоционального выгорания 
и психосоматическим болезням в данных условиях. Статья посвящена выявлению и анализу когнитивных 
и эмоциональных изменений у педагогов и соотнесению их с нозологической формой сердечнососудистой 
патологии, выявлению особенностей психологического, эмоционального состояния в зависимости от 
установленного ранее диагноза. Психический статус преподавателя отражается в его личности изменениями 
моделей поведения. Представленные в статье материалы базируются на результатах исследований физического 
благополучия педагогов и его влияния на качество решения педагогических задач. Исследование проводилось 
на базе терапевтического отделения поликлиники № 1 г. Тольятти. Экспериментальные данные подтверждают, 
что стрессовые ситуации, характерные для педагогической деятельности, провоцируют заболевания, которые 
являются ответом на внешние отрицательные воздействия.
Ключевые слова: физическое благополучие, субъективное благополучие, психоэмоциональное напряжение, 
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Abstract: The urgency of the problem in the present study is associated with dramatic changes in the system of 
contemporary Russian education, which, on the one hand, are positive, and on the other contribute to emotional stress. 
Teacher, experiencing a state of stress, negatively affects students, transferring their negative emotions and often exerting 
a negative impact. Even those teachers who try to resist are also prone to burnout and psychosomatic diseases in these 
conditions. The article is devoted to the identifi cation and analysis of cognitive and emotional changes of teachers, and 
their correlation with nosological form of cardiovascular disease, identifying the features of psychological, emotional 
states depending on earlier diagnosis. Mental status of the teacher is refl ected in his personality changes in behaviour. 
The materials are based on the results of studies of physical well-being of teachers and its impact on the quality of the 
solution of pedagogical tasks. The study was conducted on the basis of the therapeutic department of the polyclinic № 1 in 
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which are a response to external negative impacts.
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Ведение
В условиях перемен, происходящих в систе-

ме российского образования, педагог востребует-
ся как эффективный профессионал, готовый к ин-
новациям и изменениям. Такой человек должен 
обладать высоким потенциалом самореализации 
и самоактуализации. Субъективное благополучие 
личности педагога, включая и физическое благо-
получие, способствует активной профессиональ-
ной реализации. Однако педагогическая профес-
сия сопряжена с множеством стресс-факторов, ко-
торые негативно влияют на психоэмоциональное 
и психофизическое состояние личности, нарушая 
тем самым характеристики благополучия.

Многочисленными научными исследования-
ми доказано, что серьезные нарушения органики из-
меняют психический статус человека. Это приводит 
к изменениям личности и поведения [Чапала 2015; 
Chapala 2017; Никифоров, Августова 2009]. В зави-
симости от тяжести заболевания изменяется состоя-
ние психического и социального здоровья [Никифо-
ров, Августова 2009]. Отмечая научные исследова-
ния, посвященные субъективному благополучию, 
психоэмоциональному состоянию, психосомати-
ческим заболеваниям педагогов, следует сказать о 
том, что, во-первых, их крайне мало; во-вторых, 
отсутствуют комплексные исследования. Среди 
исследований, касающихся педагогов, обращают 
на себя внимание работы, посвященные психоэмо-
циональным состояниям учителей (Л.М. Митина, 
Г.В. Митин, О.А Анисимова и др.) [Митина, Ми-
тин, Анисимова 2005], проблеме их субъективно-
го благополучия [Форманюк 1994; Ермолаева, Ду-
бовский 2017; Заусенко 2012; Тимофеева 2017]. 
Практически нет работ, исследующих психоэмо-
циональное и психофизическое состояние пре-
подавателей вузов (Овсянникова 2008) [Каяше-
ва, Виноградова 2018]. Отмечая ценность име-
ющихся исследований, нужно понимать, что про-
блема влияния физического благополучия педаго-
гов на эффективность их профессиональной дея-
тельности далека от решения. Стремлением рас-
смотреть проблему с разных сторон определяется 
актуальность нашей работы.

В своем исследовании мы опираемся на опре-
деление субъективного благополучия Л.В. Кули-
кова, который рассматривает его как обобщенное 
и относительно устойчивое переживание, име-
ющее особую значимость для личности. Мы вы-
деляем составляющие субъективного благополу-
чия личности: духовное, социальное, психологи-

ческое, физическое. Все они взаимосвязаны и вза-
имозависимы (Куликов 2012).

Духовное благополучие – это возможность лич-
ности удовлетворять свои духовные потребности. 
В основе его лежат нравственные идеалы, ценно-
сти и ценностные установки, цели и жизненные 
смыслы. Духовное благополучие во многом за-
висит от того, насколько точно личность осозна-
ет и разделяет идеалы, ценности общества и кон-
кретного коллектива в частности. В основе соци-
ального благополучия лежит отношение к труду, 
другим людям и жизни вообще. Это удовлетворен-
ность своим местом в этой жизни, статусом, соци-
альным окружением. Отношение к жизни являет-
ся очень важным саногенным фактором. Социаль-
ное благополучие зависит и от актуального состо-
яния общества. Удовлетворенность личности тру-
дом определяется во многом позицией в коллекти-
ве, взаимодействиями и взаимосвязями в нем.

Психологическое благополучие – это ощуще-
ние гармонии, в основе которого лежат ролевая со-
гласованность, настроение, система оценок и са-
мооценка (Куликов 2012). Физическое благополу-
чие, на наш взгляд, является производным от ду-
ховного, социального и психологического благопо-
лучия, поскольку зависит в большей мере от влия-
ния социальных факторов, чем биологических.

Трудности в работе, повышенный уровень пси-
хоэмоционального напряжения педагогов, состоя-
ние стресса негативно влияют на эффективность 
педагогической деятельности. Кроме того, преи-
мущественно женские педагогические коллекти-
вы характеризуются общим высоким показателем 
личностной тревожности, интрапунитивной на-
правленностью личностной реакции. Все это мо-
жет приводить к синдрому эмоционального выго-
рания, а также к психосоматическим заболевани-
ям, то есть к физическому неблагополучию. 

Безусловно, состояние педагога во многом за-
висит от свойств нервной системы, типа темпе-
рамента, общей эмоциональной направленности 
и т. п., но тем не менее, как показывают наши ис-
следования, порядка 97 % испытуемых имеют 
психосоматические заболевания, среди которых 
на первом месте – сердечнососудистые. Это кор-
релирует с данными С.Р. Зениной, из которых вид-
но, что 70 % исследуемых ею педагогов показа-
ли низкий уровень субъективного благополучия 
и 20 % – уровень скорее благополучный, чем не-
благополучный [Зенина 2012]. Психологами от-
мечается прямая связь между синдромом эмоци-
онального выгорания и социальной незащищен-
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ностью [Водопьянова, Старченкова 2012], а также 
взаимосвязь эмоционально-личностного благопо-
лучия с профессиональным выгоранием [Карапе-
тян, Глотова 2018].

Физическое благополучие в значительной сте-
пени зависит от душевного состояния челове-
ка, его чувств, своевременного преодоления вну-
триличностных конфликтов, формирования гар-
моничных отношений между людьми с различ-
ными потребностями, интересами, характерами 
и т. п. [Виноградова 2010]. В свое время И.М. Се-
ченов обратил внимание на глубокую связь физи-
ологии и психологии человека [Сеченов 1995]. Су-
ществуют множественные связи между физиоло-
гическими, биохимическими показателями и опре-
деленными личностными характеристиками [Бра-
ун 1999; Бройтигам, Кристиан, Рад 1999; Бурлачук, 
Коржова 1992; Изард 1999; Ильин 2007]. Функцио-
нальное состояние во многом определяется общей 
эмоциональной направленностью, способностью к 
купированию негативного эмоционального следа.

Зарубежными и отечественными исследования-
ми доказывается наибольшая степень распростра-
нения сердечнососудистых заболеваний среди за-
нимающихся интеллектуальной деятельностью 
людей [Чапала 2015]. В данном исследовании мы 
сосредоточили свое внимание на физическом бла-
гополучии педагогов с сердечнососудистыми за-
болеваниями.

Выборка исследования
Для того чтобы проследить особенности про-

текания сердечнососудистых заболеваний у пе-
дагогов и выявить психологические проблемы, 
с этим связанные, мы провели исследование на 
базе терапевтического отделения поликлиники 
№ 1 г. Тольятти. Выборка составила 154 боль-
ных, из которых 49 – педагоги. Возраст испытуе-
мых – от 47 до 60 лет. Всем им определенный ди-
агноз был поставлен кардиологом и невропатоло-
гом поликлиники (см. таблицу). Всего получилось 
5 групп в соответствии с пятью диагнозами.

Методы и результаты исследования
Как видно из представленных в таблице дан-

ных, практически большая часть среди больных 
сердечнососудистыми заболеваниями женщин – 
это педагоги. Разработанная нами анкета позволила 
получить данные о наличии в жизни больных педа-
гогов стрессов, психотравмирующих ситуаций. 

В проводимой беседе выяснялось, мешает ли 
болезнь профессиональной деятельности, осу-
ществлению жизненных планов; уточнялось, как 
человек справляется с возникшими трудностями; 
какую помощь он получает от окружающих и на 
какую помощь он рассчитывает; каковы его жиз-
ненные перспективы.

Педагоги первой (1) группы в большинстве сво-
ем не считали свое заболевание серьезным. При-
мечательно то, что до постановки диагноза они не 
испытывали неприятных и болезненных ощуще-
ний, а потому не следили за артериальным давле-
нием и не лечились системно. Отмечено, что пе-
дагоги в данной группе интеллектуальных затруд-
нений не испытывали, но указывали на повышен-
ную раздражительность. Для этой группы педа-
гогов была важна профессиональная самореали-
зация, а также отношения с окружающими. 62 % 
педагогов отмечали, что до появления серьезных 
клинических симптомов были стрессовые нагруз-
ки и переживания, которые касались проблемных 
профессиональных и семейных отношений. При 
этом профессиональные конфликты их беспокои-
ли больше, чем семейные. Проблемы отрицались.

Педагоги второй (2) группы считали заболева-
ние серьезным, но тем не менее большая часть из 
них лечение принимает нерегулярно. Для боль-
ных этой группы характерна повышенная тревож-
ность: 72 % ощущают постоянную тревогу и бес-
покойство, 28 % – от случая к случаю. В данной 
группе присутствует страх перед возможностью 
ухудшения состояния. Педагоги отмечают неуве-
ренность в своих силах, беспокойство по поводу 
будущего, рассчитывают, что медицинское лече-
ние улучшит физическое и психоэмоциональное 
состояние.

Педагоги третьей (3) группы уверены, что име-
ющееся у них заболевание сердечнососудистой 
системы существенно снижает качество их жиз-
ни (боли в предсердечной области не только при 
нагрузке, но и в состоянии покоя). Больные этой 
группы жаловались на снижение памяти, внима-
ния, повышенную сентиментальность и плакси-
вость, изменение когнитивной сферы. Ими отме-
чались проблемы в отношениях с коллегами, близ-
кими людьми, окружающими, но в то же время от-
сутствовало желание что-либо изменить. Они рас-
считывают на помощь медицинских лекарствен-
ных препаратов.

Таблица 
Общая характеристика выборки (кол-во человек) Table 

General characteristics of the sample (number of people)
№ Клинический диагноз Общее коли-

чество
Женщины Женщины-

педагоги
Мужчины Мужчины-

педагоги
1 Ишемическая болезнь сердца: 

безболевая ишемия
31 21 11 10 –

2 Ишемическая болезнь сердца: 
стенокардия напряжения 

30 18 10 12 –

3 Ишемическая болезнь серд-
ца: стабильная стенокардия 
напряжения

31 25 12 6 –

4 Инфаркт миокарда 30 12 2 18 1
5 Преходящие нарушения моз-

гового кровообращения
32 21 14 11 –

Всего 154 97 49 57 1
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Педагоги четвертой (4) группы до серьезного 
ухудшения самочувствия переживали значитель-
ные психологические и психотравмирующие на-
грузки, большая часть из которых относилась к 
профессиональной деятельности. Стресс перено-
сили тяжело, часто испытывали тревожные пере-
живания, приводящие к нестабильным эмоцио-
нальным состояниям. Решение проблемы со здо-
ровьем такие больные видят в снижении своей ак-
тивности, прежде всего профессиональной.

Педагоги пятой (5) группы отличались когни-
тивной заторможенностью (постоянно переспра-
шивали, уточняли). Они жаловались на повышен-
ную раздражительность, чувство беспокойства и 
тревоги, страхи, связанные с заболеванием. 35 % пе-
дагогов отмечали у себя депрессивные тенденции, 
дефицит жизненной энергии при желании вести ак-
тивную жизнь, в том числе профессиональную. Пе-
реживаемое физическое и психоэмоциональное со-
стояние сравнивают с «выжатым лимоном».

Таким образом, мы видим, что в основе возник-
новения сердечнососудистых заболеваний педаго-
гов лежат стрессовые, психотравмирующие ситуа-
ции, чаще всего происходящие в профессиональ-
ной деятельности. Физиологическими коррелята-
ми отрицательных эмоций становятся повышение 
артериального давления, учащение дыхания, не-
хватка воздуха и т. д. Работа сердца, сердечно-
сосудистой системы являются индикатором обще-
го состояния организма в ответ на внешние стрес-
совые воздействия.

Выводы
Исследование показывает определенные пси-

хологические нарушения, связанные с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, прежде всего когни-
тивные и эмоциональные. Психологические про-
явления сердечнососудистых заболеваний педаго-
гов, накладываясь на специфику профессиональ-
ной деятельности, усиливают эмоциональную на-
пряженность, приводят к сложностям в отношени-
ях с коллегами и обучающимися, снижая эффек-
тивность профессионально-педагогической де-
ятельности. В этой ситуации предъявляются по-
вышенные требования к психологическим ресур-
сам личности. Кроме того, физическое благопо-
лучие личности в данных условиях зависит и от 
нравственно-психологического климата в педаго-
гическом коллективе. В этом случае очень важна 
психологическая поддержка профессионально-
личностного развития педагогов.
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Возможности ассоциативного метода изучения текста при проведении 
вузовских занятий по литературоведческим дисциплинам

Аннотация: В статье идет речь о продуктивных возможностях ассоциативного метода изучения художественного 
текста на вузовских занятиях по литературоведческим дисциплинам. Креативное мышление обучающегося 
характеризуется способностью генерировать новые и порой неожиданные смысловые связи. Творческое 
мышление во многом зависит от так называемой ассоциативной гибкости. Есть несколько областей в вузовском 
преподавании литературоведческих дисциплин, в которых эффективен ассоциативный метод изучения текста. 
Это области, обусловленные спецификой типа художественного мышления, особенностями конкретного жанра, 
индивидуальной манерой писателя. Метод развития ассоциативного мышления важен при изучении лирической 
прозы, где велик удельный вес подтекстных смысловых нюансов. Еще одна область литературоведения, в которой 
уместен ассоциативный метод осмысления текста, – это изучение иронии, включая пародию как «ироническую 
стилизацию». Сам процесс смехового переиначивания «чужого» слова предполагает наличие потенциального 
арсенала ситуативных ассоциативных отсылок. При этом на занятиях по литературоведческим дисциплинам 
используются не только художественные тексты, входящие в основной корпус отечественной литературы, но 
и тот круг явлений, который относится к так называемой «творческой лаборатории» литератора: писательские 
дневники, записные книжки, рабочие записи, эпистолярное наследие. Метод ассоциативного изучения текста 
может быть востребован в ходе занятий по «Практической поэтике», на которых обучающиеся постигают 
все сложности художественной формы литературного произведения. Использование ассоциативного метода 
изучения литературного текста помогает лучше понять природу диалогового взаимодействия писателя и 
читателя, ведь литературное произведение есть не что иное, как «реплика» в непрекращающейся коммуникации 
автора и реципиента его творения. В этой коммуникации есть свои скрытые языки. Литературное произведение 
можно назвать смыслоемким пространством встречи и соприкосновения ассоциативных полей писателя и 
читателя. Образовательные задачи, которые позволяет решить ассоциативный метод обучения, разнообразны. 
Такая технология способствует эффективному усвоению специальной терминологии; пониманию внутренних 
системных связей в литературном тексте; установлению значимых связей между конкретным литературным 
явлением и историко-литературным контекстом, культурной эпохой; формированию и обогащению связей 
между конкретной писательской манерой (стилистическим своеобразием) и национальным фондом русского 
языка; выявлению перекличек между конкретным литературным явлением и национальным культурным кодом; 
определению баланса традиционного и новаторского применительно к конкретному литературному тексту.
Ключевые слова: ассоциация, метод ассоциаций, лирическая проза, отсылка к смежному семантическому 
ряду, импрессионистический элемент, смеховое слово, подтекст, диалоговая природа творчества, коммуникация, 
смысловые нюансы.
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Using the associative method of studying the text during university classes 
in literary disciplines

Abstract: The article deals with the productive possibilities of the associative method of studying a literary text at 
university classes in literary disciplines. The student's creative thinking is characterized by the ability to generate new and 
sometimes unexpected semantic connections. Creative thinking largely depends on the so-called associative fl exibility. 
There are several areas in the university teaching of literary studies in which the associative method of studying the text 
is effective. These are areas determined by the specifi cs of the type of artistic thinking, the specifi cs of a particular genre, 
and the individual manner of the writer. The method of developing associative thinking is important in the study of lyrical 
prose, where the specifi c weight of subtextual semantic nuances is high. Another area of literary studies in which an 
associative method of understanding a text is appropriate is the study of irony, including parody as «ironic stylization». 
The very process of laughable reinterpretation of a foreign» word implies the presence of a potential arsenal of situational 
associative references. At the same time, classes in literary studies use not only literary texts that are part of the main 
body of Russian literature, but also the range of phenomena that belongs to the so-called «creative laboratory» of the 
writer: writer's diaries, notebooks, work records, epistolary heritage. The method of associative study of the text can be 
used in the course of classes on «practical poetics», where students comprehend all the complexities of the artistic form 
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Введение
Проблематика настоящей статьи располагает-

ся на стыке трех областей гуманитарного знания – 
психологии, педагогики и литературоведения. Как 
известно, существуют психология творчества и 
психология восприятия искусства. Рецепция эсте-
тического объекта опирается на специфические 
психологические особенности личности. Педаго-
гика дает набор технологических инструментов 
целенаправленного управления рецепцией искус-
ства в образовательных целях. А комплекс вузов-
ских литературоведческих дисциплин дает ту ра-
бочую «площадку», на которой осуществляется 
практическое взаимодействие названных сфер гу-
манитарного знания.

При проведении занятий по филологии препо-
даватель может с достаточной степенью эффек-
тивности использовать потенциал ассоциативных 
связей, которым в той или иной степени облада-
ют обучающиеся. Рецепция произведения искус-
ства предполагает не только считывание заложен-
ных в нем прямых значений, но и многомерную 
реконструкцию широкого ассоциативного поля. 
Так устроена наша психическая деятельность, на-
целенная на познание. В справочной литерату-
ре (словари, энциклопедии) мы можем прочитать, 
что «ассоциация (от лат. associatio – “соединение”) – 
возникающая в опыте индивида закономерная 
связь между двумя содержаниями сознания (ощу-
щениями, представлениями, мыслями, чувствами 
и т. п.), которая выражается в том, что появление в 
сознании одного из содержаний влечет за собой и 
появление другого. Явление ассоциации описано 
еще Платоном и Аристотелем, однако термин «ас-
социация» был предложен Дж. Локком» (Большой 
психологический словарь 2008, с. 57). Исследова-
тели вслед за Дж. Локком различают ассоциации 
по смежности, сходству и контрасту. Писатель, 

of a literary work. Using the associative method of studying a literary text helps to better understand the nature of the 
dialogical interaction between the writer and the reader, because a literary work is nothing more than a «replica» in the 
ongoing communication between the author and the recipient of his creation. This communication has its own hidden 
languages. A literary work can be called a meaning-intensive space of meeting and touching the associative fi elds of the 
writer and the reader. The educational tasks that can be solved by the associative method of learning are diverse. This 
technology helps to effectively assimilate special terminology; understand internal system connections in a literary text; 
establish signifi cant connections between a specifi c literary phenomenon and the historical and literary context, cultural 
epoch; form and enrich connections between a specifi c writer's manner (stylistic originality) and the national Fund of the 
Russian language; identify cross-references between a specifi c literary phenomenon and the national cultural code; to 
determine the balance of traditional and innovative in relation to a specifi c literary text.
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адресуясь в своей творческой деятельности к чи-
тателю, гипотетически учитывает его потенциал 
ассоциативных связей, которые могут «включить-
ся» при восприятии художественного текста. «Ху-
дожественное творчество осуществляется посред-
ством бессознательного синтеза тривиальной ас-
социации с ассоциацией оригинальной, принадле-
жащей другому семантическому полю <…> Сло-
во по своей природе многозначно, многовалентно 
и предоставляет поэту богатейшие возможности 
ассоциаций. Без ассоциаций не обходится ни один 
вид искусства» (Борев 2003, с. 50).

Педагогические возможности ассоциатив-
ного метода

Методисты-предметники активно используют 
так называемый метод ассоциаций для усиления 
мотивации к обучению конкретной дисциплины, 
для эффективного запоминания сложного мате-
риала (скажем, при изучении лексики на заняти-
ях по иностранному языку). Выстраивание целой 
системы ассоциативных цепочек позволяет лучше 
закрепить в памяти отдельное явление, факт, сло-
во, термин и т. д. Это вполне относится и к орга-
низации занятий по литературоведческим учеб-
ным дисциплинам в вузовской практике. Креатив-
ное сознание обучающегося характеризуется спо-
собностью легко генерировать новые и порой со-
вершенно неожиданные смысловые связи.

Ассоциативное мышление – процесс двоякий. 
Реальные моменты жизни могут породить литера-
турные ассоциации, и, наоборот, при восприятии 
художественного текста может возникнуть множе-
ство смысловых мостиков-отсылок к жизненному 
опыту реципиента.

Преподаватель, побуждая обучающихся проду-
цировать ассоциации и направляя этот процесс в 
нужное русло, стремится вывести сознание своих 
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подопечных за пределы готовых образных штам-
пов и речевых клише. Творческое мышление во 
многом зависит от так называемой ассоциатив-
ной гибкости. Разумеется, на характер возникаю-
щих у студента ассоциаций влияют и конкретная 
область профессиональных интересов обучающе-
гося, и его общий кругозор, и уровень его инди-
видуальной речевой культуры, и современная ему 
социокультурная ситуация. 

Управляя процессом порождения у обучающе-
гося необходимых для решения образовательных 
задач ассоциаций, преподаватель стремится свя-
зать новую информацию с уже ранее известной. 
Веер ассоциаций призван обогатить семантиче-
ский потенциал того или иного воспринимаемо-
го тематического блока. При этом осуществляют-
ся разнообразные продуктивные ментальные свя-
зи: частного и общего, конкретного и абстрактно-
го, понятий из одной области знаний с понятиями 
из другой области знаний и т. д. Столь востребо-
ванные в современном образовательном процес-
се межпредметные связи очень часто выстраива-
ются как раз путем ассоциативного сближения по 
принципу родства, смежности, аналогии. 

Возникающие в процессе рецепции художе-
ственного текста свободные ассоциации неред-
ко отсылают читателя к его собственному подсо-
знательному опыту, еще не отрефлектированно-
му «дневным» сознанием, к тем случайным ощу-
щениям и впечатлениям, которые еще только ждут 
своего осмысления и понимания. Надо вспомнить 
слова Л. Выготского, что «по самой своей приро-
де эстетическое переживание остается непонят-
ным и скрытым в своем существе и протекании 
от субъекта. Мы никогда не знаем и не понима-
ем, почему нам понравилось то или иное произве-
дение. Все, что мы придумываем для объяснения 
его действия, является позднейшим примышлени-
ем, совершенно явной рационализацией бессозна-
тельных процессов. Самое же существо пережи-
вания остается загадочным для нас» [Выготский 
2019, с. 30–31]. Поэтому ассоциативный метод из-
учения художественного текста позволяет лишь 
приоткрыть завесу над этой загадкой восприятия 
искусства. Использование ассоциативного мето-
да в изучении художественного текста означает не 
простой перевод образной системы произведения 
на элементарный язык формальной логики, обыч-
ных рассуждений, а более сложное проникновение 
в суть образа посредством продуцирования вере-
ницы смежных образов. Происходит осмысление 
одного образа с помощью сходного другого обра-
за. Читательская рецепция становится почти худо-
жественным актом «со творчества».

Сфера применения ассоциативного метода 
изучения художественного текста

Есть несколько областей в вузовском препода-
вании литературоведческих дисциплин, в которых 
особенно эффективен ассоциативный метод изу-
чения текста. Это области, обусловленные специ-

фикой типа художественного мышления, особен-
ностями конкретного жанра, индивидуальной ма-
нерой писателя. Так, метод развития ассоциатив-
ного мышления особенно важен при изучении 
лирической прозы, где велик удельный вес им-
прессионистических элементов, подтекстных 
смысловых нюансов, которые можно обнаружить, 
только последовательно выстроив цепочку потен-
циально дремлющих в глубинах текста отсылок и 
возможных ассоциаций. В этом отношении пока-
зательно творчество Ивана Бунина, изобилующее 
смыслоемкими деталями, погружающими читате-
ля в определенную эмоциональную атмосферу. Ли-
тературовед Н.К. Гей делал акцент на умении И. Бу-
нина с помощью выразительной детали «передать 
картину мира в неповторимо мимолетном бытии и 
в этом зафиксировать свое своеобразное экзистен-
циальное восприятие жизни» [Гей 1975, с. 359].

Такой подход к анализу текста оправдыва-
ет себя, когда преподаватель имеет дело с про-
зой отечественных неореалистов 1910-х годов, на-
пример с импрессионистически окрашенными по-
вествованиями Бориса Зайцева. Прозаик с помо-
щью вербальных интонационных средств выра-
жения стремится в первую очередь ввести чита-
теля в соответствующее эмоциональное состоя-
ние. Акцент переносится с характерного для тра-
диционной реалистической прозы аналитическо-
го выяснения причинно-следственных связей, со-
циокультурных обусловленностей (в отношениях 
героя и социума, героя и исторического времени) 
на фиксацию эмоционального состояния и персо-
нажей, и самого повествователя. Этими перелива-
ми настроения, эмоциональными перепадами ав-
тор стремится «заразить» своего читателя, сыграть 
на тонких и чувствительных душевных струнах. 
В такой литературе важна ассоциативная художе-
ственная деталь. «Ослабленная фабульность пси-
хологических текстов, связанная с преобладанием 
“событий в сфере сознания”, предопределяет осо-
бо важную роль ассоциативных деталей в обеспе-
чении смысловой целостности текста» [Щирова, 
Гончарова 2007, с. 168].

При изучении текстов такого типа более умест-
ным будет, на наш взгляд, не обращение к мен-
тальным инструментам чистой и строгой логики, а 
поиск ассоциативных «окольных» дорожек и тро-
пинок, способных привести читателя к массиву 
вероятных лирических смыслов. Реципиент идет 
по пути интуитивных догадок, используя своео-
бразную художественную «теорию вероятности» 
и вскрывая мерцающие семантические слои тек-
ста. Преподаватель должен способствовать син-
тезу в сознании обучающегося, с одной стороны, 
строгого фактического знания биографии писате-
ля, его мировоззренческой эволюции, реалий со-
временной ему эпохи и, с другой стороны, совер-
шенно свободного ассоциативного читательского 
сотворчества с элементами раскрепощенного фан-
тазирования. Такой продуктивный синтез сможет 
привести к обретению тех необходимых ключей, 
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которыми открываются многие потайные двери 
сложного художественного замысла.

Точно так же метод выстраивания ассоциаций 
докажет свою уместность при рассмотрении мо-
дернистских произведений ХХ века, выполнен-
ных в стилевой парадигме «потока сознания», за-
ключающей в себе претензию «на непосредствен-
ное воспроизведение ментальной жизни сознания 
посредством сцепления ассоциаций, нелинейности, 
оборванности синтаксиса» [Руднев 1997, с. 227].

Эта образовательная технология вполне при-
менима при изучении постмодернистских тек-
стов. На это указывают современные исследова-
ния Т.Д. Брайниной о прозе Саши Соколова [Брай-
нина 2006], В.А. Жуковой о романе Андрея Битова 
«Пушкинский дом» [Жукова 2008].

Назовем и еще одну сферу применения ассо-
циативного метода преподавания. Проводя заня-
тия по литературоведческим дисциплинам, вузов-
ский преподаватель нередко активно использует 
аналитические технологии М.М. Бахтина, в част-
ности, его известную теорию «смехового слова» 
[Бахтин 2008; Бахтин 2010; Осовский 2015]. Важ-
но подчеркнуть, что «смеховое слово» рассматри-
вается не как частный и, может быть, совершен-
но случайный прием, а как вполне значимая и ле-
гитимная категория исторической поэтики, име-
ющая вполне серьезные причинно-следственные 
основания своего развития, свои объясняемые де-
терминанты. Если посмотреть через призму дан-
ной категории на явления текстуальной игры, 
в частности игры с комически оттененным «чу-
жим» словом, столь распространенные и актив-
но развивавшиеся, скажем, в русской литературе 
двадцатого века, то становится понятным, что эти 
явления имеют в отечественной словесности как 
масштабную историко-литературную ретроспек-
тиву, так и продуктивную, еще не до конца выяв-
ленную творческую перспективу. Надо заметить, 
что сам механизм смехового переиначивания «чу-
жого» слова предполагает наличие потенциально-
го арсенала ситуативных ассоциативных отсылок. 

В разные литературные эпохи появлялись тек-
сты, в которых причудливо переплетались сказо-
вые формы, элементы интертекстуальности и иро-
ническая интонация. В этом отношении представ-
ляет интерес статья итальянской исследовательни-
цы Стефано Алоэ «Венок из сказа: круглый фан-
тастический маршрут по пластам наррации меж-
ду иронией и наивностью (по материалам Исаака 
Бабеля, Татьяны Толстой и Жоржи Амаду)» [Алоэ 
2012]. Она показывает сложность литературно-
го материала, к которому может быть не примени-
ма простая логика, а требуются и другие подходы, 
в том числе ассоциативный ракурс рассмотрения.

Предметом текстуального изучения на заня-
тиях по литературоведческим дисциплинам 
становятся не только художественные тек-
сты, входящие в основной корпус отечествен-
ной литературы, но и тот круг материалов, ко-
торые обычно причисляют к так называемой 

«творческой лаборатории» литератора. Сюда 
можно отнести писательские дневники, записные 
книжки, рабочие записи, эпистолярное наследие. 
Именно обращение к этой «творческой лаборато-
рии» позволяет студенту проследить, как у литера-
торов конкретного исторического периода форми-
ровалось умение видеть комическую изнанку лю-
бого жизненного явления, выявить ту самую «сме-
ховую тень», о которой писал М.М. Бахтин. Ведь 
в этих вспомогательных текстах можно найти фак-
ты, отдельные слова и выражения, которые по-
служили «стартовой площадкой» для формирова-
ния комического образа. Так, обращение к запис-
ным книжкам И. Ильфа дает ключ к пониманию 
как ключевых элементов поэтики романов «Две-
надцать стульев» и «Золотой теленок», так и не-
которых черт историко-литературного процесса 
(склонность многих сатириков и юмористов 1920-
х годов к интертекстуальной игре, их тяготение к 
художественным ресурсам пародии). 

Метод ассоциативного изучения текста мо-
жет быть востребован на занятиях по дисципли-
не «Практическая поэтика» (в учебном плане 
направления «Отечественная филология» эта дис-
циплина рассчитана на четыре семестра). Обуча-
ющиеся постигают все сложности художествен-
ной формы литературного произведения. Извест-
но, что писатель, обладающий своими уникальны-
ми мироощущением и миропониманием, создает 
свое произведение как индивидуальный акт миро-
отношения (его текст – это нередко значимый по-
ступок). Но чтобы это произведение обрело свою 
художественную полноту, оно должно быть еще 
и оригинальным актом мировоплощения, тем са-
мым «открытием по содержанию и изобретением 
по форме», о котором писал в свое время Леонид 
Леонов. На занятиях по практической поэтике об-
учающиеся как раз и постигают эти писательские 
секреты мировоплощения. И в этом деле нет мело-
чей, значима каждая художественная деталь, лю-
бая малозаметная подробность. Отдельная пред-
метная деталь в литературном произведении мо-
жет создать у читателя целую цепочку ассоциа-
ций, позволяющих достраивать смысловое про-
странство всего художественного целого. Семан-
тическое расширение детали способно придать 
ей символическую универсальность. Вот, напри-
мер, в первых абзацах рассказа В. Набокова «Вес-
на в Фиальте» есть упоминание афиши бродячего 
цирка. Казалось бы, совершенно случайная фраза. 
Но в финале рассказа герой из вечерней газеты 
узнает о гибели дорогой его сердцу Нины: авто-
мобиль, в котором она ехала со своими спутника-
ми, врезался в фургон того самого цирка, о пред-
ставлениях которого оповещала афиша. Зачем пи-
сателю понадобилась именно эта деталь, давшая 
в начале повествования неясный сигнал трево-
ги, а в конце соединившая гибель героини и не-
лепый случай (почему именно этот злополучный 
цирковый фургон оказался на пути мчащегося ав-
томобиля?)? Может быть, цирк выступил в созна-
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нии писателя некоей емкой метафорой человече-
ского существования как такового: всегда, как и в 
цирке для канатоходца, есть в повседневном суще-
ствовании человека весьма эфемерная грань, от-
деляющая жизнь от смерти. Да и единение публи-
ки неверно и временно (всего лишь в рамках одно-
го представления). И в обыкновенной жизни тоже 
всегда найдутся досужие и равнодушные зеваки, 
охочие до праздного созерцания чужого счастья 
или чужой беды. От конкретной детали читатель 
по лесенке разнообразных ассоциаций поднимает-
ся к широким обобщениям. Такова природа чита-
тельской рецепции, заключающаяся в поиске мак-
симально возможного числа потенциальных смыс-
лов, таящихся в глубинах литературного текста.

Ассоциативное мышление помогает успешно 
решать образовательные задачи, а отсутствие по-
тенциального багажа таких ассоциаций, напро-
тив, будет препятствием. В начале 1980-х годов 
мне рассказывали в Стара-Загоре тамошние учи-
теля литературы, какие постоянные трудности 
возникали у болгарских школьников при рецеп-
ции русской классики. Ученики не могли опереть-
ся на аналогичные явления в болгарской истории. 
В Болгарии, находившейся несколько веков под 
турками, в начале XIX века не было своего (соб-
ственно болгарского) светского общества, при-
дворной знати. И соответствующие строчки Пуш-
кина или Лермонтова о высшем свете, о «светской 
черни» повисали в воздухе, не обрастали смысло-
выми соответствиями. Точно так же труднообъяс-
нима, скажем, для американского студента новел-
листика М. Зощенко. И трудность тут будет не в 
сказовых формах, не в тональности повествова-
ния, это-то как раз объяснить можно. Трудность 
будет в самих реалиях советской повседневности. 
Что такое «коммуналка»? Кто это – всемогущий 
«управдом»? Ассоциативного ряда тут не удается 
выстроить, спасительные аналогии не возникают.

Люди искусства переводят свои размышления, 
реальные впечатления, переживания и предвиде-
ния на язык причудливых аллегорий и фантазмов, 
руководствуясь самыми различными собственны-
ми мотивировками и соображениями. Писатель, 
склонный к широким философским обобщени-
ям, движется от бытовой конкретики к символиче-
ским абстракциям. Художник мистического миро-
созерцания обнаруживает в реалиях обычной жиз-
ни мерцание непостижимых знаков горнего, таин-
ственного инобытия. Литератор, работающий в 
сфере политической сатиры, хитроумно кодирует 
в образной ткани своего произведения процессы 
и явления современной ему социальной действи-
тельности, заостряя их и выводя из пресловуто-
го «автоматизма восприятия». Писатель-пародист 
предлагает читателю угадать за строчками своего 
иронического текста знакомый литературный пер-
воисточник. Автор произведения, выполненно-
го в формате альтернативной истории, дает новую 

«оптику» для рассмотрения известных историче-
ских фактов, допуская в игровой форме сослага-
тельное наклонение («что было бы, если бы…»). 

Апелляция к ассоциативному мышлению по-
буждает преподавателя использовать импровиза-
ционные формы преподнесения учебного матери-
ала. И это понятно: развитое ассоциативное мыш-
ление предполагает наличие большого арсенала 
возможных смысловых связей и комбинаторных 
возможностей, которые легко включаются в ходе 
креативной деятельности без предварительной 
подготовки (а именно такой деятельностью «с чи-
стого листа» является любая импровизация).

Заключение
Образовательные задачи, которые позволяет 

решить ассоциативный метод обучения, разно-
образны. Он способствует: 1) эффективному усво-
ению специальной терминологии; 2) углублению 
понимания внутренних системных связей в лите-
ратурном тексте; 3) установлению значимых свя-
зей между конкретным литературным явлением 
и историко-литературным контекстом, культур-
ной эпохой; 4) формированию и обогащению свя-
зей между конкретной писательской манерой (сти-
листическим своеобразием) и национальным фон-
дом русского языка; 5) выявлению перекличек 
между конкретным литературным явлением (тек-
стом, стилем писателя, жанром) и национальным 
культурным кодом; 6) определению баланса тра-
диционного и новаторского применительно к кон-
кретному литературному тексту.

Использование ассоциативного метода изу-
чения литературного текста помогает лучше по-
нять природу диалогового взаимодействия писа-
теля и читателя, ведь литературное произведение 
есть не что иное, как «реплика» в непрекращаю-
щейся коммуникации автора и реципиента его тво-
рения. В этой коммуникации есть свои скрытые 
языки (подтекстные семантические слои, цитатно-
реминисцентное поле, тайные адресные отсылки). 
Литературное произведение можно назвать смыс-
лоемким пространством встречи и соприкосно-
вения ассоциативных полей писателя и читателя. 
Современные исследователи изучают интегратив-
ные связи структурных элементов в цепочке «ав-
тор – произведение – реципиент». Так, Н.Ю. Бело-
ва рассматривает три системы такого взаимодей-
ствия – классическую, модернистскую, постмо-
дернистскую [Белова 2010]. В последней системе 
значительно повышается активность и значимость 
реципиента. Он уже не просто пассивный адре-
сат авторского послания, а соавтор, полноправный 
участник творческого акта. 

В заключение отметим, что уместно применен-
ный ассоциативный метод изучения текста спо-
собствует адекватной рецепции всего объема зало-
женных в произведении концептуальных смыслов. 
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Введение
В последнее время обострилось противоречие 

между двумя основными носителями социальной 
формы движения материи, двумя основными субъ-
ектами социальной жизни: личностью – микросо-
циумом и обществом – макросоциумом. Личность, 
не имея возможности оторваться от общества, так 
как несет в себе его культуру, его дар, тем не ме-
нее стремится к независимости, автономности, 
к возможности самостоятельного переосмысления 
социального опыта в его новом толковании, соз-
дания духовных и материальных ценностей. Бес-
спорно, это связано с теми индивидуальными ка-
чествами, которыми наделена каждая личность. 
Вместе с тем личность уместно рассматривать как 
«персонификацию человечества» [Dewey 1968], 
поскольку личность и общество неразделимы. По-
этому современная гуманистическая педагогика 
признает право личности не только и не столько 
исполнять, репродуцировать и подтверждать сво-
ей деятельностью те или иные закономерности 
развития общества, но и свободно реализовывать 
их и, следовательно, согласно этому праву, высту-
пать как индивидуальность творческая, способная 
не только осуществлять, но и нарушать эти зако-
номерности, устанавливать их в новом качестве и 
создавать новые.

Степень разработанности проблемы
В настоящее время все более популярной ста-

новится идея о субъектном творческом опыте как 
базе самообразования, поскольку именно в про-
цессе самообразования, как это ни парадоксаль-
но, общество и личность взаимодополняют друг 
друга, обогащая и накапливая как индивидуаль-
ный, так и общественный опыт [Абульханова-
Славская 1974; Мерлин 1990]. Этому способству-
ет ряд условий: во-первых, возможность осознать 
личностью свое отличие от других – свою сла-
бость и свою силу – физическую, интеллектуаль-
ную, нравственную, творческую [Платонов 1986; 
Bandura 1982]; во-вторых, возможность для ду-
ховного прозрения и понимания себя с целью са-
мостоятельного и успешного продвижения в дея-
тельности, в выборе собственного смысла жизни и 
жизненного пути [Куриленко 2001].

Следовательно, общество как макросоциум по-
буждает личность к самоопределению, самодви-
жению. Это тем более важно, потому что нынеш-
нее поколение молодых отличается стремлением к 
самостоятельному определению своих жизненных 
позиций, ориентацией на свободный интеллекту-
альный поиск, открытостью и интересом к много-
образию идей, знаний, культурных ценностей, ко-
торыми располагает общество [Карпей 1995, Би-
тинас, Бочарова 1993], в связи с чем актуальным 
является обращение гуманистической педагогики 
к акмеологическим постулатам, представляющим 
собой тот самый механизм, который и «запуска-
ет» движение личности в направлении пропорци-

онального развития ее уникального во всеобщем 
[Деркач 2010; Селезнева 2004].

Имея в виду данное утверждение, полагаем, 
что общество будет выполнять роль некоего инди-
катора, позволяющего, с одной стороны, выявить 
уникальность и неповторимость каждой лично-
сти, а с другой стороны, определить тождествен-
ность личностей, найти сходства, общности меж-
ду ними для того, чтобы на основе идентифика-
ции и дифференциации стало возможным прояв-
ление каждой личности в действительности и за 
счет всеобщего выделение себя от себя подобных, 
в чем и заключается суть развития [Орлов 1995; 
Kelly 1963; Allport 1968]. Следовательно, соглас-
но акмеологическим постулатам, уникальное и 
всеобщее – это взаимодополняющие и проникаю-
щие друг в друга сущности, которые равноправны, 
и развитие их в гармонии и единстве – одна из про-
блем акмеологии.

Результаты исследования
В настоящее время высшая школа наряду с ре-

шением задач, направленных на формирование 
универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, решает задачи, свя-
занные с поиском акмеологических ресурсов, по-
зволяющих личности развиваться с учетом про-
никновения ее уникальности во всеобщее. Од-
ним из таких ресурсов могут выступить условия 
развития личности с опорой на идею гармониза-
ции уникального и всеобщего в личности. Среди 
них можно выделить условия, позволяющие лич-
ности самостоятельно развиваться, в процессе са-
моразвития познавать себя, пытаться самой опре-
делять жизненную и профессиональную траекто-
рии существования, т. е. это условия для роста са-
мости личности. В связи с этим интерес представ-
ляют слова К.Д. Ушинского о том, что постиже-
ние себя самого – это «способность чувствовать, 
сравнивать и различать предметы своих ощуще-
ний, способность обращать мысли на самого себя, 
наблюдать не предмет чувств, а сами чувства, 
не только желать, но и думать о собственном жела-
нии» [Ушинский 1990, с. 215]. Отметим, что спо-
собность постигать самого себя великий педагог 
называл корнем свободы, выбора, психологии, фи-
лософии, эстетики. 

Постижение самого себя невозможно без эмо-
ционального развития личности. Эмоции высту-
пают в роли неких детерминант, обуславливаю-
щих процессы самопознания, саморазвития. Эмо-
циональные детерминанты проникают в когни-
тивную сферу, преломляются и закрепляются в 
ней, тем самым вызывая к жизни новые мысли и 
стремления. Согласно С.Л. Рубинштейну, эмоции – 
это проявление потребности, ее активной сторо-
ны [Рубинштейн 1976]. Таким образом, следую-
щий ряд условий направляется на развитие эмоци-
ональной сферы личности.

Если условия для роста самости личности и 
ее эмоциональной сферы зиждутся во внутрен-
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них ресурсах, то с точки зрения пропорциональ-
ного развития в личности уникального и всеобще-
го следует обратить внимание на внешние усло-
вия, создающие благоприятную окружающую сре-
ду [Вульфов, Семенов 1995; Мануйлов 2002; Кар-
пова, Куриленко 2007]. Функции среды богаты по 
содержанию и разнообразны по направлению вли-
яния на личность. Так, одни из них, психологи-
ческие по своему содержанию, расширяют вну-
тренние возможности личности посредством осо-
знания ею своих особенностей, характера, моти-
вов, привычек, потребностей, тем самым раздви-
гаются границы мыследеятельности, влияя на воз-
можность личности интегрироваться во внешнее 
пространство путем осмысления своих профес-
сиональных интересов и предпочтений и на этой 
основе побуждая ее к самовоспитанию, самораз-
витию, самосовершенствованию, самоактуализа-
ции, что, в свою очередь, формирует стремление 
к поиску резервных возможностей коррекции не-
гативных качеств. 

Безусловно, такая разнонаправленность функ-
ций среды психологического содержания позво-
ляет говорить о закономерности, согласно кото-
рой проявление уникального, свойственного той 
или иной личности, во всеобщем осуществляется 
через включение ее в социальные группы, в рам-
ках которых и возникает определенное взаимодей-
ствие. Это взаимодействие будет тем богаче и раз-
нообразнее, чем вариативнее будут роли и связан-
ное с ними поведение личностей, вступающих в 
данное взаимодействие. 

Помимо психологического содержания функ-
ций среды следует отметить и педагогическое со-
держание функций, которое заключается во влия-
нии среды на нравственно-духовное здоровье лич-
ности. Благодаря специфике стиля и эстетики вза-
имодействия, а также имея в виду этические и эт-
нические особенности среды, и в первую очередь 
язык, звучащий внутри нее, предполагаем, что 
именно язык может являться одним из важнейших 
факторов развития личности, а в условиях глоба-
лизации, характеризующейся в гуманитарном пла-
не смешением стилей и эстетики взаимодействия, 
личность именно в языке ищет некую основу и 
поддержку, чтобы, с одной стороны, идентифици-
ровать свое уникальное со всеобщим, а с другой – 
отличить свое уникальное от всеобщего. 

Кроме того, учитывая, что среда несет в себе 
информацию о генетике человека, появляется воз-
можность совершенствования мировоззрения с 
позиции глубокого проникновения и одновремен-
но постижения сути своей жизнедеятельности с 
целью дальнейшего развития или корректировки 
отношения личности к миру, обогащения его со-
держания [Фернхем, Хейвен 2001].

Следовательно, среда является тем «полиго-
ном», на котором, во-первых, обнаруживается 
максимальность или недостаточность проявле-
ния уникальности личности на фоне всеобщего; 
во-вторых, становится очевидным степень иден-

тификации уникальности личности со всеобщим, 
поскольку и первое, и второе следствия говорят 
о тесном взаимодействии среды и личности, о их 
или сбалансированности, или дестабилизации. 
Отсюда вытекает еще одна закономерность взаи-
модействия личности и среды: личность получает 
возможность либо максимально полно демонстри-
ровать свою уникальность, не идя на компромисс 
со всеобщим, либо соглашается с действующи-
ми правилами, т. е. либо воспринимает стиль де-
ятельности, характерный для существующей сре-
ды, либо противопоставляет себя ему.

Выявленная закономерность предъявляет тре-
бования к качеству освоения личностью систе-
мы социальных ролей [Таланчук 1995]. Именно от 
степени успешности ее усвоения зависят глубина 
уникальности личности и умелое обращение с ней 
во всеобщем. 

Первоначальный ряд социальных ролей лич-
ность осваивает в семье¸ которая создает усло-
вия для постижения культуры семейной жизне-
деятельности, исходя из ролевых функции сына 
(мальчик, юноша, отец) или дочери (девочка, де-
вушка, мать). Следующий ряд социальных ролей 
осваивается личностью в соответствии со взрос-
лением в кругу сверстников (учебный, трудовой). 
В этом случае прививаются навыки коммуника-
тивной культуры, примеряются роли лидера/ве-
дущего, исполнителя/ведомого, осознается сопри-
частность со своей этнической группой, что требу-
ет от личности выполнения роли гражданина сво-
ей страны. 

Отсюда вытекает еще одна закономерность: на 
каждом возрастном этапе уникальность личности, 
обогащаясь новыми ценностями, смыслами, одно-
временно вплетается в канву всеобщего, приобре-
тает не свойственные ей социальные роли, тем са-
мым формирует само- и миропонимание, развивая 
и совершенствуя многообразные ролевые функ-
ции. 

Выводы
В условиях, когда проблема личности и обще-

ства, личности в обществе обостряется, а гумани-
стическая педагогика находится в поисках реше-
ния данной проблемы, развитие уникального и 
всеобщего, уникального во всеобщем в гармонии 
и единстве может быть обеспечено за счет привле-
чения акмеологических ресурсов. В этом случае 
необходимо создавать акмеологические условия 
для идентификации и дифференциации уникаль-
ного и всеобщего, к которым относим, во-первых, 
условия для роста самости личности; во-вторых, 
условия развития эмоциональной сферы лично-
сти; в-третьих, условия для создания благоприят-
ной окружающей среды; в-четвертых, условия для 
освоения личностью системы социальных ролей. 
Реализация связей «личность – общество», «уни-
кальное – всеобщее» с целью взаимодействии сре-
ды и личности, их сбалансированности на каче-
ственно новом уровне позволяет выявить ряд за-
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кономерностей, обеспечивающих и процесс гар-
моничного развития личности на фоне всеобщего, 
и процесс идентификации уникальности личности 
со всеобщим.
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Вузы культуры: современное состояние, цели и задачи развития

Аннотация: В статье представлено мнение авторов о современном состоянии профессиональной 
подготовки кадров в вузах культуры с учетом новых социальных условий и требований, сформулированных 
в документах модернизации образования, а также стратегических целей и задач развития сферы культуры 
в Российской Федерации. Актуальность выбранной темы определяется необходимостью решения вопросов 
подготовки высококвалифированных кадров для сферы культуры и искусств с учетом современных 
требований к специалистам, а также положений «Основ культурной политики РФ». Возникает проблема, 
связанная с определением путей разрешения выявленных недостатков в процессе развития культуры в 
стране, что сказывается на сохранении в социуме культурных ценностей и нарушает деятельность по 
передаче культурного наследия следующим поколениям. В связи с этим можно сформулировать цель статьи, 
которая заключается в теоретическом обосновании современного состояния вузов культуры, занимающихся 
подготовкой специалистов для социокультурной сферы, и представлении практического решения возникших 
проблем. Для изысканий по выбранной теме использовался комплекс методов исследования: теоретический 
анализ, синтез, структурно-функциональный, логический. Особое внимание в статье уделено анализу 
официальных документов по развитию культуры в РФ, а также рассмотрению деятельности вузов культуры 
России и творческих зарубежных вузов. В результате проведенного исследования определены недостатки, 
тормозящие развитие культуры в РФ и конкретных регионах, а также возможные пути разрешения имеющихся 
проблем. Кроме того, представлен практический опыт решения целей и задач, обозначенных в Стратегии 
развития культуры. Сделаны выводы, обобщения и даны рекомендации по решению обозначенных проблем 
в развитии культуры. 
Ключевые слова: стратегия развития, культурная политика, профессиональные стандарты, модернизация 
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with the new social conditions and requirements stated in the documents of the modernization of education, as 
well as strategic goals and objectives for the development of culture in Russia. The relevance of the chosen topic is 
determined by the need to address the issues of training highly qualifi ed personnel for the sphere of culture and arts, 
taking into account modern requirements for specialists, as well as the provisions of the "Fundamentals of cultural 
policy of the Russian Federation". There is a problem associated with determining ways to resolve the identifi ed 
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universities that train specialists for the socio-cultural sphere and present a practical solution to the problems that 
have arisen. For research on the chosen topic, a set of research methods was used: theoretical analysis, synthesis, 
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Введение 
Совокупность человеческих достижений в 

общественном развитии, в образовании и твор-
честве определяется категорией «культура». 
Не углубляясь в определение этой категории, 
отметим, что культура в деятельностной кон-
цепции является формой существования чело-
века. Именно это является основополагающим 
фактом для становления личности в современ-
ном обществе, подготовки человека к жизнеде-
ятельности, его социализации. Одним из важ-
ных этапов в жизни каждого человека становит-
ся получение образования. Для развития культу-
ры в любом обществе необходимы высококвали-
фицированные специалисты, способные сохра-
нить культурные ценности и передать культур-
ный опыт последующим поколениям. 

Именно образование в сфере культуры мо-
жет стать серьезной мотивацией для обеспече-
ния процесса сохранения традиционной народ-
ной культуры, развития и обновления современ-
ных форм культурной жизни, поиска новых це-
лей культурной политики. Вузы культуры явля-
ются центрами культурной жизни, особенно это 
ощущается в регионах, в которых рождаются 
и реализуются новые культурные инициативы, 
формируются культурные интересы и потребно-
сти населения [Кузнецова 2015]. 

В связи с этим в последние десятилетия ряд 
региональных вузов культуры, в том числе в на-
циональных республиках, являются центрами 
подготовки специалистов сферы культуры в ре-
спубликах и регионах [Юсупов 2018]. В настоя-
щее время в России около 400 учебных заведе-
ний, занимающихся подготовкой специалистов 
сферы культуры, среди которых почти 100 ву-
зов. Большинство из этих образовательных заве-
дений готовят бакалавров, специалистов и маги-

стров в определенных направлениях искусства: 
живопись, музыка, дизайн, хореография, вокал, 
реставрация, фотография, анимация, продюси-
рование и т. д. [Институты культуры и искусств 
2020]. Подготовленные специалисты решают за-
дачи развития культуры в нашей стране. Именно 
личность, а не безличный разум есть подлинный 
субъект творчества, подлинный творец культу-
ры [Бердяев 1994]. Поэтому культура является 
совокупностью знаний, результатом творческой 
деятельности, навыков и умений, которые чело-
век приобретает в процессе профессиональной 
подготовки в сфере искусства.

Рассматривая развитие культуры в современ-
ном обществе, необходимо определить наиболее 
важные вопросы, проблемы и задачи, которые 
требуют решения с учетом сложившейся на се-
годняшний день ситуации в образовании и соци-
уме. Одним из таких вопросов является опреде-
ление значимости вузов культуры в решении це-
лей и задач, поставленных в ряде официальных 
документов федерального и местного значения, 
направленных на содействие развитию культуры 
в РФ и регионах.

Другая наиболее важная проблема связана с 
выявлением недостатков в осуществлении под-
готовки специалистов сферы культуры в вузах. 
И еще один значимый вопрос, требующий рас-
смотрения, – представление практических ре-
зультатов деятельности конкретного вуза культу-
ры по подготовке будущих сотрудников учреж-
дений культуры и искусства.

Ход исследования
В настоящее время отечественный инсти-

тут культуры – это постоянно совершенствую-
щееся многоуровневое образовательное учреж-
дение в системе высшей школы. Учебное заве-

culture in the Russian Federation and regions, as well as possible ways to resolve existing problems, are identifi ed. 
In addition, the practical experience of solving the goals and objectives outlined in the strategy for the development 
of culture is presented. Conclusions, generalizations are made and recommendations are given for solving the 
identifi ed problems in the development of culture.
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дение осуществляет учебный процесс в рам-
ках укрупненных групп специальностей («Ис-
кусствознание», «Культуроведение и социо-
культурные проекты», «Сценические искус-
ства и литературное творчество», «Музыкаль-
ное искусство», «Изобразительное и приклад-
ные виды искусств», «Экранные искусства») 
с учетом потребностей региона в конкретных 
кадрах. Кроме того, институты культуры реа-
лизуют обучение специалистов по таким на-
правлениям подготовки, как: «Туризм», «Доку-
ментоведение и архивоведение», «Религиове-
дение» и т. п. Процесс обучения связан с тем, 
насколько высока квалификация профессорско-
преподавательского состава, каков их научный 
потенциал. Это также определяет активность 
вуза в разработке и реализации инициатив, свя-
занных со стратегией государства по развитию 
в сфере культуры [Буцык 2019].

Практический опыт работы в вузе культуры 
и историко-культурный процесс развития си-
стемы образования в сфере культуры и искусств 
подтверждают и доказывают востребованность 
этих вузов в регионах России. Они обогащают 
систему подготовки специалистов для учрежде-
ний культуры в нашей стране (Стратегия разви-
тия сферы культуры...; Стратегия государствен-
ной культурной политики...). Это связано с тем, 
что культурная деятельность связана с создани-
ем нового, того, чего не имелось ранее в природе 
и что не могло бы появиться по ее собственным 
законам. Иными словами, культуру можно опре-
делить как творческий процесс (Культурология 
2014, с. 32). Такой подход важен при подготовке 
высококвалифицированных специалистов сфе-
ры культуры.

Последние десятилетия органы государствен-
ной власти и местного самоуправления уделя-
ют особое внимание развитию культуры, что 
отражено в ряде документов (Стратегия разви-
тия культуры Республики Татарстан...). В сфор-
мулированных стратегических целях и задачах 
в документах о государственной культурной по-
литике на период до 2030 года (Стратегия госу-
дарственной культурной политики…) подчерки-
вается значимость специалистов сферы культу-
ры и их профессиональной подготовки, которую 
осуществляют вузы культуры.

Социально-культурная ситуация, связанная с 
трансформацией высшего образования в России 
вообще и в сфере культуры в частности, обуслов-
лена идеями и практическими решениями, вытека-
ющими из «Основ государственной культурной по-
литики». Реализация государственной культурной 
политики предполагает решение таких стратегиче-
ских задач, как широкое привлечение детей и мо-
лодежи к участию в познавательных, социально-
культурных, краеведческих, благотворительных ор-

ганизациях, творческих объединениях и коллекти-
вах, а также участие молодого поколения в процес-
се развития образования в сфере культуры.

В официальных документах особое внимание 
уделяется онлайн-обучению, основными задача-
ми которого являются:

– разработка и использование вариативных 
образовательных программ с учетом индивиду-
альных потребностей студентов и их траекторий 
обучения;

– интеграция образовательного процесса 
и профессиональной деятельности;

– возможность получать дополнительные 
профессиональные знания по выбранной про-
фессии;

– привлечение большего количества людей 
в образовательный процесс.

Новые требования, которые предъявляет 
Российское государство к системе образования 
в сфере культуры России в контексте «Основ го-
сударственной культурной политики», связаны 
также с развитием российской системы откры-
того образования и введением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных техно-
логий. В настоящее время дистанционное обуче-
ние является наиболее актуальным. Оно позво-
ляет осуществлять взаимодействие со студента-
ми на расстоянии, применяя различные средства 
коммуникации: электронную почту, облачные 
технологии, скайп, вебинары и многое другое. 
Доступ к обучающей информации происходит 
в удобное для студентов время, а для препо-
давателей такое обучение позволяет создавать 
разнообразные обучающие и контролирующие 
формы. 

Обеспечивая специалистами социально-куль-
турные учреждения, сеть учреждений професси-
онального образования в сфере культуры в на-
стоящее время решает несколько важных задач, 
обозначенных в стратегиях развития культуры:

– совершенствование системы образования; 
обеспечение учебного процесса современными 
технологиями; формирование у студентов про-
фессиональной компетентности;

– реализацию нового подхода к освоению 
маркетингового аспекта для всей системы вузов 
культуры; 

– осуществление академической мобильно-
сти между отечественными и зарубежными ву-
зами; заключение договоров и соглашений по 
отдельным образовательным программам с ве-
дущими учебными заведениями мира [Юсупов 
2018].

Опыт международных контактов и анализ де-
ятельности зарубежных учебных заведений по-
казывает высокую заинтересованность в подго-
товке специалистов в сфере культуры для зару-
бежных стран. Сотрудничество с вузами Евро-
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пы позволяет обмениваться опытом профессио-
нальной подготовки квалифицированных кадров 
для социокультурных учреждений, центров раз-
влечений и досуга.

Так, традиция прикладного творческого обра-
зования в Германии существует давно и до сих 
пор остается одной из главных тенденций в об-
учении искусству и дизайну. Среди универси-
тетов искусств в Европе именно немецкие вузы 
имеют репутацию наиболее престижных [Ка-
талог программ и учебных заведений Allterra 
Education 2020].

Сфера искусства в Германии получает все-
стороннюю поддержку таких учреждений и об-
щественных организаций, как Немецкий ин-
формационный центр популяризации культуры, 
Федеральный культурный фонд, стипендиаль-
ные программы, базы данных для поиска ста-
жировок и резиденций. Для передачи профес-
сионального опыта и обучения молодых специ-
алистов работают известные школы и универси-
теты искусств Германии: Technische Universität 
Berlin (Берлинский технический университет); 
Universität der Künste Berlin (Берлинский уни-
верситет искусств); BAU International Berlin, 
University of Applied Sciences Zwickau, Север-
ный Рейн-Вестфалия (входят в топ-100 школ ис-
кусств – QS World University rankings, Art and 
Design 2016. В перечисленных вузах осущест-
вляется подготовка бакалавров и магистров.

Европейские университеты являются мощ-
ными учебными и научными центрами с бога-
тым прошлым и впечатляющим настоящим. Как 
университетская степень для выпускника, так 
и право называться университетом для учебно-
го заведения – это всегда почетно и престижно 
[Каталог программ и учебных заведений Allterra 
Education 2020].

Современные университеты Европы пред-
лагают большой объем практики, гибкие ин-
дивидуализированные программы, и в боль-
шинстве они весьма демократичны и открыты 
талантам со всего мира [Университеты Евро-
пы 2020].

Недостатки в системе подготовки специа-
листов сферы культуры

Качество профессиональной подготовки в ву-
зах культуры зависит от множества факторов. 
Обозначим те, которые в настоящее время тре-
буют усовершенствования и преобразования.

Одним из индикаторов качества образова-
ния является научно-методическое обеспече-
ние учебного процесса. В настоящее время вузы 
страны переходят на актуализированный обра-
зовательный стандарт 3++, внедрение профес-
сиональных стандартов. С одной стороны, это 
положительная тенденция для развития обра-

зования. Происходит взаимодействие с работо-
дателями, и осуществляется реализация их тре-
бований при подготовке будущих специалистов. 
С другой стороны, сейчас невозможно делать 
прогнозы о результатах изменений содержания 
образования.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 122-ФЗ вводятся «профессиональные стан-
дарты» для ряда профессий (Федеральный за-
кон 2016). Для установления профессиональ-
ной квалификации будут проводиться проверки 
сотрудников учреждений на профессиональное 
соответствие нормативам профстандартов. В на-
стоящее время непонятно, как и кем эта провер-
ка будет осуществляться. Какие критерии будут 
использоваться для оценки деятельности подго-
товленного специалиста сферы культуры?

Важным в любом учреждении является орга-
низационная работа. В учебном заведении ре-
зультативность процесса обучения зависит от 
всей совокупности его компонентов, взаимосвя-
занных друг с другом. И здесь выходит на пер-
вое место методическое обеспечение образо-
вательной деятельности современными техно-
логиями, формами и средствами обучения, что 
в большей степени зависит от финансирования 
учебного заведения. Зачастую в вузах культуры 
недостаточно средств для приобретения совре-
менного оборудования, необходимого для осна-
щения аудиторий [Матвеева 2017].

Еще одна существенная проблема. В насто-
ящее время имеется ряд мало востребованных 
специалистов, подготовкой которых занимают-
ся вузы культуры. Это сказывается на процес-
се приемной кампании и затрудняет набор аби-
туриентов в вузы культуры. Среди них – библи-
отекарь. Еще не так давно представитель этой 
профессии был уважаемым с высоким уровнем 
грамотности человеком, особенно в селах и рай-
онных центрах. Однако внедрение информаци-
онных технологий привело к снижению заинте-
ресованности печатной продукцией. Соответ-
ственно, снизился престиж профессии библио-
текаря.

Несмотря на то что во всем мире развивается 
туристическая сфера, мало востребованной ста-
новится и профессия экскурсовода. Это связано 
с тем, что многие музеи сейчас предлагают по-
сетителям аудиогида, способного рассказывать 
об экспонатах на разных языках, – достаточно 
надеть наушники. Конечно же, живого общения 
не заменить, однако это сказывается на востре-
бованности экскурсовода [Самые невостребо-
ванные профессии в России 2020].

Самарская область с давними театральными, 
музыкальными и художественными традиция-
ми обладает огромным историко-культурным и 
духовным потенциалом, что способствует ди-
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намичному развитию региональной культуры, 
содействует повышению уровня благосостоя-
ния его населения (Стратегия государственной 
культурной политики 2016). Однако недоста-
точный уровень материально-технической базы 
социально-культурных учреждений и отсут-
ствие необходимого количества квалифициро-
ванных кадров не позволяют обеспечить населе-
нию сельских районов равный с горожанами до-
ступ к достижениям культуры.

Практический опыт решения целей и 
задач развития культуры

Самарский государственный институт куль-
туры, осуществляя подготовку кадров для сфе-
ры культуры, решает и стратегические цели и за-
дачи развития культуры в регионе. В вузе разра-
батываются и внедряются социальные и социо-
культурные проекты, организуются и проводят-
ся фестивали и профессиональные творческие 
конкурсы:

– Всероссийский конкурс детского и моло-
дежного творчества «Зимняя сказка»;

– Международный культурно-образователь-
ный проект-конкурс «Игра, которая нас прими-
ряет»;

– Городской фестиваль с международным 
участием «Фестиваль языков: культура и язык»;

– Областной детский и молодежный 
фольклорно-этнографический конкурс «Этно-
лик»;

– Всероссийский конкурс-фестиваль хорео-
графического искусства имени Геннадия Вла-
сенко;

– Международный конкурс-фестиваль эстрад-
ного искусства «На крыльях музыки»;

– Фестиваль-конкурс им. С. Орлова;
– Конкурс им. В. Храмова;
– Фестиваль «Веснушка-весна»;
– Областной фестиваль детских и молодеж-

ных хоров «Школьный корабль»;
– Всероссийский открытый фестиваль-

конкурс народно-певческого искусства молоде-
жи «Лазоревый Цвет»;

– Конкурсная программа «Театромагия».
Формированию профессиональной компе-

тентности способствует участие студентов в де-
ятельности творческих коллективов: Оркестр 
русских народных инструментов «Жар-птица», 
Фольклорный ансамбль «Ларец», Вокальный 
ансамбль «Face Control», Эстрадный хор «Фе-
ерия», Студенческий хор «Резонанс», Камер-
ный музыкальный театр «ОРФЕЙ», Театр танца 
«Скрим», Ансамбль танца «Волжские узоры», 
Инструментальный ансамбль «Аккордеонада», 
Вокальный ансамбль Virginis, Художественная 
мастерская гобелена «Переплетение», Творче-
ская лаборатория «Азбука звука», Народный 
хор СГИК («Самарская Лука»), Мужской фоль-

клорный ансамбль «Стожары», Лаборатория 
креативных проектов, Проект PLЯSKI, Brilliant 
Corners, Камерный хор «Интермеццо», Речевая 
студия «Логос», Фольклорный ансамбль самар-
ской традиции «Заигрыши», Любительский те-
атр «Вне системы». Такая деятельность не толь-
ко способствует реализации качественного обу-
чения, но и содействует включению студентов в 
культурную жизнь региона.

В Самарском государственном институте ре-
ализуется система непрерывного образования. 
Это не только уровни высшего образования 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура), но и 
активно работает система дополнительного об-
разования. В вузе вот уже несколько лет рабо-
тает школа искусств, в которой обучаются дети 
разным видам искусств.

Заключение
Проведенное исследование позволило сде-

лать некоторые выводы и обобщения. Для раз-
вития культуры в РФ и регионах важно обра-
тить внимание на формирование кадрового по-
тенциала. В связи с этим в вузах культуры не-
обходимо:

1) проводить постоянно с использованием со-
временных средств распространение информа-
ции по профессиональной ориентации будущих 
абитуриентов (выпускников общеобразователь-
ных учреждений и учреждений системы допол-
нительного образования);

2) развивать систему непрерывного про-
фессионального образования в сфере культу-
ры, в связи с чем реализовать взаимодействие 
с учреждениями дополнительного образования 
детей и подростков и оказывать поддержку в их 
деятельности;

3) активизировать процесс взаимодействия 
связей между учреждениями культуры и образо-
вательными организациями, осуществляющими 
подготовку кадров для сферы культуры, и рас-
ширить их дальнейшее сотрудничество;

4) совершенствовать систему переподготов-
ки и повышения квалификации работников сфе-
ры культуры, разрабатывая и внедряя новые на-
правления подготовки.

Образование в сфере культуры предполага-
ет реализацию процесса передачи, усвоения и 
сохранения духовных ценностей общества, ко-
торый направлен на овладение студентами со-
вокупностью компетенций с развитием их вну-
треннего мира, творческого, интеллектуально-
го и эмоционального потенциала и обеспечива-
ет поступательное развитие культуры в социу-
ме, что также позволит решить задачи культур-
ной политики РФ (Ирхен 2012).

Созданные общеевропейские ценности в об-
разовании сферы культуры и искусства позволя-
ют осуществлять межкультурный диалог между 
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отечественными и зарубежными вузами, направ-
ленный на поиск истины в науке и художественно-
творческом процессе.

Региональная система образования в сфе-
ре культуры как комплекс взаимообуславли-
вающих образовательных, инновационных и 
организационно-управленческих процессов при-
звана не только удовлетворять потребности лично-
сти, но и обеспечивать подготовку специалистов в 
соответствии с требованиями времени.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема овладения научно-педагогическими работниками 
практическими навыками межкультурного общения и взаимодействия. Авторами изучается отечественный и 
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Academics’ Training for International Communication and Collaboration
Abstract: The article deals with the problem of academics’ acquisition of practical skills in international communication 
and collaboration. The authors investigate the Russian and overseas experience of academics’ teaching for international 
pedagogical integration in terms of its possible educational outcomes. The paper proves that academics should be oriented 
towards the comprehensive assessment of the modern overseas pedagogical approaches and professional development 
principles and their comparison with the approaches in the Russian Federation. The authors apply modeling, content 
analysis of the university educational programs, and theoretical overview of the research papers which are related to this 
article. The authors conclude that interactive learning contributes to academics’ international integration. The results of 
the paper can be used in the system of higher education to develop academic programs and assessment tools. The research 
is recommended for the university lecturers and specialists dealing with optimization and adaptation of training content 
and teaching methodology to labour market needs.
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Введение
В научно-педагогической деятельности в пол-

ной мере проявляются признаки межкультурного 
сотрудничества, целостного взаимодействия с за-
рубежными коллегами. Эксперты оценивают воз-
можности научно-педагогических работников 
(НПР) к международной педагогической интегра-
ции (МПИ), учитывая их готовность к предъявле-
нию продуктов научно-педагогической деятель-
ности, разработанных совместно с зарубежными 
коллегами или с применением иностранного язы-
ка для научных целей.

Результаты проведенного мониторинга в рам-
ках выполнения Программы повышения конку-
рентоспособности Самарского национального ис-
следовательского университета имени академи-
ка С.П. Королева (СНИУ) позволяют говорить о 
том, что качество процесса и результатов подго-
товки НПР неязыкового направления к МПИ зави-
сит от сочетания показателей, определяющих со-
ставные части системы послевузовского профес-
сионального образования неязыкового профиля: 
целеполагание, содержание, педагогические тех-
нологии, учитывающие направления интеграции 
в международное европейское образовательное 
пространство. Рост квалификации НПР неязыко-
вого направления в плане научно-педагогической 
деятельности на основе международного взаимо-
действия и общения напрямую связан с благопри-
ятными условиями выравнивания качества и ре-
зультатов подготовки.

Степень разработанности проблемы и ее 
актуализация

Направленность современных систем образо-
вания на развитие взаимосвязей между их элемен-
тами, на достижение и укрепление их единства со-
ответствует идеям интеграции. Педагогическая 
наука (В.П. Беспалько, Г.Д. Глейзер, В.С. Ледне-
ва) понимает под интеграцией целостность обра-
зовательного процесса, взаимосвязанность его со-
ставляющих, а также выявление и поддержание 
новых связей. Исследователи признают необходи-
мость связанности образовательных областей как 
условие эффективности образовательного про-

цесса и достижения образовательных результатов. 
Взаимосвязанность преподаваемых дисциплин 
обеспечивает более глубокое погружение в спе-
циальность, тщательное осмысление практико-
ориентированных задач, освоение ценного лично-
го опыта рефлексии и оценивания информации.

Исследование интеграционных процессов не-
отъемлемо связано с анализом накопленного педа-
гогического опыта, раскрывающего влияние пре-
емственности ступеней образования и единой на-
правленности включенных в учебный план дисци-
плин на гармоничное становление личности. Раз-
витию идей интеграции способствовало создание 
бинарных областей познания (педагогическая эти-
ка, педагогическая культура, педагогическая ин-
форматика и др.), расширяющее границы педаго-
гического исследования. Признается, что процес-
сы интеграции должны основываться на принципе 
гуманизации, согласно которому интеграция тесно 
связана с сотрудничеством (интеграционные груп-
пы государств, институций, сообществ) [Меркуло-
ва, Приданова 2016; Robert, Heidi 2019].

Проблемам разработки и применения межпред-
метных связей в высшем образовании уделяют все 
более активное внимание с точки зрения исследо-
вания влияния их дидактического потенциала на 
[Хроменков 2006]:

– существующие теоретико-методологические 
основы классификации наук;

– систему информатизации, действующей в 
конкретном высшем учебном заведении;

– модели и системы формирования профессио-
нализмаспециалистов.

Идеям педагогической интеграции отвечает на-
правленность на определение ее способов, выяв-
ление основания их общности и принципов объе-
динения. В качестве такого основания для совре-
менного общества признается единый язык об-
щения в международном образовательном про-
странстве. Обучение иностранному языку в си-
стеме высшего образования на основе интегра-
ции характеризуется положительным влиянием 
на рассмотренные элементы и позволяет добиться 
общности изучаемых наук и их обобщения в еди-
ном учебном предмете. Связь иностранного язы-
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ка с преподаваемыми дисциплинами способству-
ет расширению основных профессиональных за-
дач, более тщательному осмыслению преподавае-
мых материалов, повышению интереса к профес-
сиональной деятельности [Хисамутдинова 2017]. 
Обучению иностранному языку в вузе способству-
ют идеи интеграции, среди которых выделяются: 
семиотическое пространство, его единство и не-
прерывность (Р. Барт, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман 
и др.); развитие речевых способностей (Л.С. Вы-
готский, Н.И. Жинкин, С.Д. Кацнельсон и др.); 
взаимообусловленность процессов восприятия и 
порождения речи (И.Н. Горелов, А.А. Залевская, 
К.Ф. Седов и др.).

Подготовка НПР к овладению иностранным 
языком

В условиях межкультурной интеграции выс-
шей профессиональной школы необходимы изме-
нения в подготовке НПР к овладению иностран-
ным языком для научных и практических целей. 

В рамках выполнения Программы повышения 
конкурентоспособности Самарского националь-
ного исследовательского университета имени ака-
демика С.П. Королева среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров в соответствии 
с Мероприятием 3.1.6 дорожной карты кафедра 
иностранных языков и русского как иностранного 
совместно с институтом дополнительного образо-
вания создали Центр языковой подготовки для по-
вышения языковой компетенции НПР.

 В целях развития системы мотивации и закре-
пления молодых НПР в соответствии с междуна-
родными практиками разработаны и внедрены ин-
новационные программы многоуровневых англо-
язычных курсов в нескольких направлениях: раз-
говорном, профессиональном, научном (Academic 
English). В зависимости от профессиональных 
потребностей выстраивается индивидуальная 
траектория обучения английскому языку каждо-
го научно-педагогического работника. Предусмо-
трены программы для выезжающих на стажиров-
ку за границу в ведущие мировые НОЦ и на вы-
сокотехнологичные предприятия; для преподава-
телей, читающих лекции по специальности на ан-
глийском языке; для преподавателей, готовящих 
научные статьи для публикации в высокорейтин-
говых журналах и для организации презентаций 
на английском языке. Разработанные квалифика-
ционные требования к языковой подготовке НПР 
соответствуют международной шкале оценивания. 

Так, в процессе обучения иностранным язы-
кам формируются условия для межкультурной ин-
теграции посредством формирования представле-
ний и знаний о мировых культурах, культурных 
традициях, развития способностей к межкультур-
ному взаимодействию, толерантности к нацио-
нальным стереотипам [Зимняя 2004]. Проектиро-
вание учебного процесса обучения иностранному 
языку создает условия для организации познава-
тельной деятельности учащихся при оптимальном 

сочетании коллективной и самостоятельной рабо-
ты, использовании коммуникационных техноло-
гий, обеспечивающих качественную реализацию 
межпредметной интеграции. Этому способству-
ет применение методов интерактивного обучения. 
Необходимость активного взаимодействия обуча-
ющихся между собой и преподавателем создает 
особое образовательное пространство, побужда-
ющее обучающихся к творческому научному по-
иску при выполнении заданий и вовлечению в об-
разовательный процесс [Агуреева 2018]. Важным 
является то, что идеям интеграции соответству-
ет применение интерактивных методов препода-
вания иностранного языка обучающимся как язы-
ковых, так и неязыковых направлений [Абзалова, 
Нелюбина 2014].

Применение методов интерактивного обучения 
обусловливается направленностью на межпредмет-
ную и межкультурную интеграцию (см. таблицу)

Решение задач с неполной информацией, необ-
ходимость взаимодействия в ходе выполнения за-
даний направлены на достижение важнейших це-
лей интеграции: оценивание имеющихся предмет-
ных знаний и их выражение на иностранном язы-
ке; оценивание имеющихся сходств и различий в 
научно- практическом опыте родной культуры и 
культуры изучаемого языка [Левченко, Кашина 
2012].

Так, применение метода проектов позволяет об-
учающимся, с одной стороны, осознать специфи-
ку и особенность профессиональной деятельности 
в ходе подготовки собственного проекта и полу-
чить опыт его презентации на иностранном язы-
ке перед аудиторией по существующим стандар-
там публичных выступлений (Public Speaking) – с 
другой. Реализация кейс-метода направлена на вы-
полнение практико-ориентированных задач в виде 
предварительной подготовки, самопрезентации 
и совместного творческого рассуждения на ино-
странном языке в процессе тренингов (Personal 
Development Training). Методы дискуссий и мозго-
вого штурма способствуют выражению собствен-
ной точки зрения на иностранном языке, анали-
зу и обобщению имеющихся знаний по профиль-
ным предметам и соотнесению собственного по-
знавательного опыта с существующими мировы-
ми практиками освоения изучаемого материала 
[Hermine 2003]. Это становится возможным при 
организации дебатов на иностранном языке и со-
вместного рассуждения на заданную профессио-
нально значимую тему посредством формулирова-
ния тезисов-высказываний [Savignon 2002]. Орга-
низация совместной деятельности обучающихся в 
виде игр направлена на воспроизведение профес-
сиональных ситуаций и языковых реалий наибо-
лее важных ситуаций общения.

Результаты исследования
В процессе слушания (собственно чтения) лек-

ций по научной специальности на иностранном 
и родном языках НПР знакомились с основными 
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Таблица 

Дидактический потенциал использования методов интерактивного обучения 
с точки зрения интеграции

Table

Didactic potential of using interactive learning methods in terms of integration

Метод Функции
Дидактический потенциал

Межпредметная 
интеграция

Межкультурная 
интеграция

Метод проектов

Развитие творческой инициативы 
Стимулирование познавательной 
активности
Развитие навыков ориентирования 
в информационном пространстве
Развитие рефлексивного умения
Развитие аналитического мышле-
ния

Разработка и презента-
ция проектов, раскрыва-
ющих специфику и осо-
бенность профессио-
нальной деятельности

Выступления с про-
ектами с учетом тре-
бований к междуна-
родным конферен-
циям

Кейс-метод Развитие аналитического мышле-
ния
Отработка навыков практического 
решения поставленных задач

Выполнение практико- 
ориентированных задач

Коммуникация с уче-
том требований 
к тренингам лич-
ностного развития

Метод дискуссий Вовлечение в анализ проблемной-
ситуации
Развитие умения выражать свою 
точку зрения

Выражение собственной 
точки зрения с опорой 
на имеющиеся знания 
по профильным пред-
метам

Коллективное обсуж-
дение с учетом меж-
дународных требо-
ваний к организации 
дебатов на
иностранном

Метод 
мозгового штурма

Стимулирование познавательной 
активности
Развитие умения выражать свою 
точку зрения
Развитие рефлексивного умения
Развитие аналитического мышле-
ния

Оперативное использо-
вание имеющихся зна-
ний

Оценивание суще-
ствующих различий 
языковых реалий 
в процессе форму-
лирования высказы-
ваний

Игровой метод Развитие интереса к познанию
Развитие аналитического мышле-
ния

Актуализация накоплен-
ного профессионально-
го и исследовательско-
го опыта через воспроиз-
ведение профессиональ-
ных ситуаций

Знакомство с реали-
ями различных куль-
тур через воспроиз-
ведение реальных 
бытовых ситуаций
общения

идеями, понятиями, оригинальными теориями и 
подходами к анализу педагогических явлений и 
процессов в странах изучаемого языка. Лекции по 
педагогике в оригинале – это информация об акту-
альных проблемах зарубежной педагогики и про-
фессионального образования в стране изучаемого 
языка.

Задача преподавателей кафедры иностранных 
языков и русского как иностранного СНИУ име-
ни академика С.П. Королева – научить НПР кон-
спектировать лекции, составлять планы лекций, 
оформлять в устной и письменной речи лекцион-
ный материал но научной (в т. ч. педагогической) 
специальности на иностранном и родном языках. 
Во время лекций учить фиксировать основные 
идеи, важнейшие характеристики педагогических 
понятий, теории международной (европейской) 
педагогики, наиболее значимые факты научной и 
педагогической практики.

Выводы
Научно-педагогические работники неязыково-

го направления, изучая и используя опыт междуна-
родной научно-педагогической деятельности, ста-
новятся активными и эффективными участниками 
международного образовательного пространства. 
Среди образовательных результатов выделяем со-
трудничество научно-педагогических работников 
с общественными организациями, ответственны-
ми за международную аккредитацию вузов; с оте-
чественными вузами, имеющими международную 
аккредитацию. Научно- педагогические работни-
ки готовы и способны представлять отечествен-
ный опыт научно-педагогической деятельности на 
конференциях и семинарах зарубежных образова-
тельных институтов, транслировать и использо-
вать отечественные достижения в педагогической 
науке на международных выступлениях.
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Введение
Глобализация представляется процессом все-

мирной экономической, политической, культур-
ной интеграции и унификации. Данный процесс 
несет значительные проблемы в образование: ме-
няются его средства, усложняются задачи в усло-
виях национальной и культурной самоидентифи-
кации, сотрудничества между странами. Формиру-
ется новое общество, в котором повышается цен-
ность знания, науки как главной производитель-
ной силы. Меняется тип образовательного учреж-
дения, меняются средства коммуникации. Соци-
альные глобализационные процессы отличаются 
субъективизмом, обусловленностью реализации 
происходящих процессов способностями, целеу-
стремленностью субъектов, их мотивацией и по-
ставленными целями. 

В условиях глобализации большое значение 
для национальной экономики имеют знания как 
фактор развития и национальной конкурентоспо-
собности. Образование приобщает специалистов к 
общемировым ценностям, расширяя их кругозор, 
развивая профессиональное самосознание. Вме-
сте с тем рождающийся рыночный менталитет 
входит в суть образования, вызывая перестройку 
мотивации и ценностных ориентаций студентов и 
преподавателей. 

Постановка проблемы
Современное образование – новая социальная 

отрасль, обусловленная цифровой экономикой как 
новым видом хозяйственной деятельности. Итак, 
тип экономических отношений меняет характер 
образования, что вызвано внедрением новых ин-
формационных технологий. Содержательная трак-
товка образования в цифровом формате рассма-
тривается как ценность, как система, как процесс, 
как результат. 

Цифровая образовательная среда требует от об-
учаемых и преподавателей цифровой грамотно-
сти, владения цифровыми инструментами, цифро-
выми технологиями [Лубков, Каракозов 2017].

Получение знаний с помощью электронных 
средств требует подготовки преподавателей и го-
товности к непрерывному самообразованию и 
проектированию траектории профессионально-
го и личностного развития. Однако отмечается со-
противление преподавателей новому виду обуче-
ния, в котором доминирует интеллектуальная со-
ставляющая с использованием компьютера, сни-
жающая возможности воспитательного воздей-
ствия. Это вызвано объективными обстоятельства-
ми: во-первых, успехами когнитивных наук (ме-
ханизмы переработки информации мозгом и ком-
пьютером идентичны); во-вторых, проблемным 
обучением и давлением бизнеса (образование и 
рынок). 

Для педагогики основные издержки цифрово-
го образования заключаются в том, что оно сни-

жает роль общения педагога с обучаемым с помо-
щью слова – цифровые технологии не учитывают 
невербальных характеристик речи [Психология и 
педагогика… 2018]. Так, слово несет 7 % смыс-
ла сказанного, 55 % смысла – в телодвижениях 
и 38 % – в экстралингвистике (интонация, звук, 
тон). Цифровое обучение посягает на основной 
закон педагогики: связь обучения с воспитани-
ем. Воспитывает в большей мере не то, чему учат, 
а как учат. 

Диалог с компьютером не решает задач взаимо-
действия при обсуждении темы путем сравнения 
точек зрения, выявления противоречий. Цифро-
вое обучение способствует формированию мыш-
ления, но не обеспечивает процесс творчества и не 
создает условий для поведенческих реакций, но 
появляются условия для проявления индивидуа-
лизма в противовес условиям для индивидуализа-
ции обучения. 

При отсутствии теории цифрового обучения, 
в которой компьютер – средство получения, хране-
ния и переработки информации, рождается новое 
поколение Z, которое испытывает трудности об-
щения с миром, так как преобладает визуальный 
язык, они испытывают недостаток эмоционально-
го контакта и уходят от реальности. Понять это по-
коление взрослому непросто: они не видят разни-
цы между реальным и идеальным, не умеют спо-
рить; они практичны, в отличие от прошлого по-
коления легко обучаются новому, хотя отличают-
ся плохим запоминанием, не верят на слово, а про-
фессию выбирают, где задействован интеллект и 
творчество [Шарипов 2017]. 

Инновационные задачи педагогической 
деятельности

В инновационных образовательных условиях 
педагогическая деятельность приобретает ранее 
не встречающиеся черты: свободный доступ к об-
разовательным продуктам с использованием ин-
формационных технологий для обучения оцен-
ки его результатов; участие в сетевом взаимодей-
ствии в виде совместных образовательных про-
ектов.

Инновационный образовательный процесс 
опирается на систему принципов: принцип инте-
гративной технологии обучения, принцип модуль-
ности, принцип индивидуализации, принцип гиб-
кости, принцип сотрудничества, принцип реали-
зации обратной связи, самоактуализации, творче-
ства и успеха. 

Данные принципы предполагают наличие про-
фессиональной компетенции, которая проявляет-
ся только в единстве с ценностями и глубокой за-
интересованностью в конкретной деятельности. 
Профессиональная компетентность преподавате-
ля представляется интегральной характеристикой, 
где в основе лежат знания и опыт в совокупности с 
профессионально значимыми качествами [Береж-
ная 2014]. 
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Обновление методического сопровождения об-
разовательного процесса в вузе в связи с исполь-
зованием современных информационных техно-
логий вызвало увеличение учебно-методической и 
научно-методической нагрузки. Исследователи от-
мечают факторы профессиональной деформации 
личности преподавателя и недоверия к реформам 
системы образования (Красинская 2010).

Поиск путей повышения компетентности пре-
подавателя вуза приводит к утверждению, что не-
обходимо непрерывно развивать субъектный по-
тенциал личности. Необходима социальная под-
держка преподавателя, что подтверждается мера-
ми закрепления лучших педагогических кадров в 
профессии. 

Инновационная экономика ставит перед об-
разованием задачу подготовки кадров, готовых к 
профессиональной самореализации в постоянно 
меняющихся производственных ситуациях. В свя-
зи с этим вузы, в том числе и каждый преподава-
тель, отвечают за качество образования [Калды-
баев, Бейшеналиев 2015]. При рассмотрении по-
нятия «качество образования» будем исходить из 
того, что это не только экономическая и социаль-
ная, но прежде – педагогическая категория, в ко-
торой содержатся два элемента: процесс, обеспе-
чивающий потребности общества и граждан (по-
требителей разного уровня), и результат (мера до-
стижения цели в виде системы знаний, умений, на-
выков, востребованных образовательной средой). 
Второй элемент (результат) имеет комплексный 
характер: это удовлетворенность студентов орга-
низацией учебного процесса, развитие у студен-
тов способности к квазипрофессиональной дея-
тельности, их готовность к профессиональной де-
ятельности, профессиональная адаптивность (Со-
ловова 2012). 

В итоге качество результата образования вы-
ражается характеристиками, требующими ка-
чественных условий (материально-техническая 
база, учебно-методическая обеспеченность, уро-
вень контингента обучаемых), среди которых зна-
чимым является качество деятельности препода-
вателей. В ситуациях неопределенности препода-
ватель обращается к поиску наиболее эффектив-
ных педагогических средств, к научному исследо-
ванию, которое имеет прикладной характер и ори-
ентировано на коррекцию образовательного про-
цесса. 

В настоящее время происходит смена поколе-
ний преподавателей вуза: меняется возрастной 
состав, уходят опытные преподаватели. Вместе 
с тем остаются основными такие сферы деятель-
ности преподавателя вуза: учебный процесс, ме-
тодическая работа, воспитательная работа, науч-
ная работа, организаторская деятельность. Каж-
дая сфера востребует определенные личностные 
свойства. Так, учебный процесс и методическая 

работа предполагают профессиональную компе-
тентность (наличие педагогических и специаль-
ных знаний и умений, эрудированность, умение 
их творчески использовать). Воспитательная ра-
бота и ее результативность обусловлены наличи-
ем нравственных качеств и педагогической на-
правленностью; научная направленность – посто-
янным стремлением к прогрессивным изменени-
ям и творческим подходом к решению проблем, 
способностью к научному поиску, ориентацией 
на инновации. 

Время вносит коррективы в деятельность пре-
подавателя вуза, что может вызывать трудности 
в адаптации к ним у опытных преподавателей со 
сложившимся педагогическим стилем. Исследова-
ния, проведенные аспирантами и соискателями ка-
федры теории и методики профессионального об-
разования Самарского университета, свидетель-
ствуют о том, что решение педагогических задач, 
возникающих в университете нового типа, требу-
ет готовности преподавателей к управлению са-
мостоятельной работой студентов в открытой ин-
формационной среде для достижения качества ре-
зультата их профессиональной подготовки [Рудне-
ва, Стрекалова 2018]. Востребованы методическая 
компетентность (Соловова 2012) для адаптации к 
открытому образованию и новому виду обучения – 
электронному [Дмитриев 2016; Siemence 2004] и 
инновационная мобильность для оценки резуль-
татов обучения конкретной дисциплине и дости-
жения определенного качества, устанавливаемо-
го с помощью способов его мониторинга [Рубцо-
ва, Руднева 2018].

В условиях динамично развивающейся образо-
вательной среды преподаватели вуза испытывают 
определенные трудности [Назарова 2014]. Резуль-
таты исследований свидетельствуют о том, что по-
высилась ее интенсивность (отмечают 69,6 % пре-
подавателей); стало труднее решать педагогиче-
ские задачи (86,1 % опрошенных). В числе причин 
называются: снижение познавательных интересов 
обучающихся, активности и трудолюбия (но при 
этом проявляется интерес к информационным тех-
нологиям). Требуется методическое сопровожде-
ние преподавателей, что подтверждается результа-
тами диагностики их психического состояния: по-
стоянно испытывают стресс 66,7 %, а эмоциональ-
ную устойчивость проявляют 43,5 %. 

Почти два десятилетия в Самарском универ-
ситете на факультете повышения квалификации 
преподаватели получают методическую поддерж-
ку. Тематика учебных программ определяется за-
просом на средства организации открытого обра-
зования и средства оценки его качества. Наряду с 
информационными технологиями преподаватели 
овладевают техниками коммуникации, анализиру-
ют имиджевые характеристики преподавателя но-
вого типа. 
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Выводы
Результаты исследований в области профес-

сионального образования свидетельствуют о зна-
чительном количестве проблем, привнесенных в 
учебный процесс становлением нового общества, 
в котором доминирует ценность знания. В связи с 
этим образование воспринимается как новая соци-
альная отрасль в цифровом формате. 

Преподаватель приобретает новые функции в 
связи с переносом обучения в глобальную сеть, 
что требует овладения новыми педагогическими 
средствами и психологической готовности к при-
нятию новой модели профессиональной самореа-
лизации, преодоления сложившихся стереотипов 
деятельности. Внешние условия (инновационная 
образовательная среда, контингент обучаемых) за-
дают новые требования к личности преподавателя, 
его компетенциям, что в совокупности определя-
ет качество образования и качество его результата. 

Методическое сопровождение инновацион-
ной педагогической деятельности должно осу-
ществляться во внутривузовской системе повы-
шения квалификации, содержание программ ко-
торой формирует готовность преподавателя вуза 
к управлению учебным процессом в инновацион-
ных условиях. 
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 Лингвопрагматические параметры англоязычных 
медицинских научных текстов малого формата

Аннотация: В статье рассматриваются лингвопрагматические особенности аннотаций высокорейтинговых 
англоязычных журналов по медицинской проблематике. Стремительное развитие медицинской науки, 
с одной стороны, и возрастающая роль научного дискурса как источника достоверного опытного знания – 
с другой, мотивировали настоящее исследование. Особое внимание уделяется функционированию английских 
медицинских лингвистических маркеров в малоформатных текстах современного научного дискурсивного 
пространства, а именно – в аннотациях, поскольку они представляют собой краткие, лаконичные тексты, 
описывающие основные результаты и методы научных исследований. Целью данной статьи является изучение 
лингвопрагматических параметров малоформатных англоязычных медицинских текстов из сферы научной 
коммуникации. В ходе исследования, эмпирический материал которого составили современные научные 
труды 2019–2020 гг., зафиксированные в высокорейтинговых медицинских журналах BMC Medicine, BMJ 
Open, The Lancet Infectious Diseases, были проведены сбор, анализ, описание и классификация данных. Анализ 
аннотаций научных статей позволил обнаружить наиболее популярные проблемы медицинских исследований, 
тем самым обозначая основные тенденции в развитии современной медицины. Медицинские лингвистические 
терминологические маркеры не только формируют исследуемый концепт ‘medicine’, но и активно пополняют его 
благодаря проведению и наименованию новых научных медицинских исследований, выявлению заболеваний, 
современных методов диагностики и лечения. Наблюдения показали, что высочайшие человеческие ценности – 
жизнь и здоровье, лежащие в основе медицинских исследований, формируют прагматический потенциал 
рассматриваемых научных текстов, который затем расширяется использованием компрессивов и аббревиатур, 
метафор, метонимий и аллюзий, а также графических выделений, являющихся наиболее популярными и яркими 
лингвопрагматическими особенностями аннотаций англоязычных медицинских статей. Вышеперечисленные 
особенности позволяют заключить, что данные малоформатные тексты выполняют не только информативную, 
но и прагматическую функцию.
Ключевые слова: концепт ‘medicine’, медицинский лингвистический маркер, лингвопрагматические 
характеристики, малоформатный текст, аннотация, научный дискурс.
Цитирование. Голубых А.А. Лингвопрагматические параметры англоязычных медицинских научных текстов 
малого формата // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2020. Т. 26. № 2. С. 112–
120. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2020-26-2-112-120.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

A.A. Golubykh
Samara National Research University, Samara, Russian Federation

E-mail: ana.golubykh@ya.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1724-6931

Linguo-p r agmatic parameters of the English medical scientifi c minitexts
Abstract: This paper proposes the linguo-pragmatic analysis of English medical abstracts within scientifi c discourse. 
Both scientifi c medical advancement and increasingly larger role of scientifi c discourse as a source of authentic evidence-
based knowledge motivated this research. Evidence-based medicine is gaining importance and, as a result, becomes 
quite popular. Its foundations are becoming the methodological framework in scientifi c medical research. Advances in 
understanding of medical science cause the creation of new medical terms which enrich the concept ‘medicine’. This 
study seeks to reveal and systematize linguo-pragmatic characteristics of the concept ‘medicine’ within the boundaries of 
scientifi c discourse. We focus on the analysis of medical scientifi c minitexts, abstracts in particular, because they perform 
both informative and pragmatic functions. The empirical study is based upon the modern scientifi c articles from top-rated 
medicine journals «BMC Medicine», «BMJ Open», «The Lancet Infectious Diseases» and includes such methods as 
data collection and analysis, description and classifi cation of material, semantic and conceptual analysis accompanied 
by discourse analysis. One important fi nding is that according to the most popular themes of medical studies we can fi nd 
the main trends in the evolution of modern medicine. Another remarkable result is that the medical linguistic markers 
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under consideration form the concept ‘medicine’ mainly nominating diseases, diagnostic techniques, medical studies 
and trials as well as medical scientifi c models. It is interesting to note that the highest human values – life and health–lie 
at the heart of medical trials and form their pragmatic potential. Further analysis showed that the authors’ use of word 
compression, abbreviation, stylistic devices (metaphors, metonyms and allusions) and graphic design (quotation marks 
and italic type), which are the most popular and vivid linguo-pragmatic features of abstracts in English-language medical 
articles contributes to pragmatic potential of the texts under study and makes them appealing to the reader.
Key words: concept ‘medicine’, medical linguistic marker, linguo-pragmatic characteristics, minitexts, abstract, scientifi c 
discourse.
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Введение
В современном мире глобализации и медика-

лизации социума у человека часто возникает по-
требность в медицинском знании, с помощью ко-
торого он сможет заботиться о своем здоровье. 
Сегодня человек информируется о вреде самоле-
чения и употребления непроверенных медикамен-
тов. Отмечается явная тенденция к более широко-
му использованию проверенных методов лечения 
и препаратов, эффективность которых доказана в 
адекватных клинических исследованиях. Актуаль-
ность и популярность набирает Evidence-based-
medicine (доказательная медицина), принципы ко-
торой становятся методологической нормой в на-
учных медицинских исследованиях. Публикация 
научных медицинских трудов на английском языке 
на сегодняшний день является одним из основных 
источников обмена научными медицинскими зна-
ниями. Любая научная публикация в рецензируе-
мых журналах включает в себя аннотацию, основ-
ной задачей которой является краткое и лаконич-
ное изложение основных результатов и методо-
логии научных исследований. Аннотация являет-
ся самой популярной частью научной медицин-
ской статьи, т. к. к ней обращаются в целях эконо-
мии времени и получения краткой доступной ин-
формации о проведенных исследованиях в обла-
сти медицины.

Медицина продолжает свое развитие и совер-
шенствование: открываются новые болезни и 
предлагаются новые методы диагностики и лече-
ния, изобретается новое медицинское оборудова-
ние и модернизируются лекарственные препара-
ты.  Результаты развития медицины наряду с но-
выми медицинскими терминами, номинирующи-
ми медицинские новшества, находят свое отраже-
ние в научных статьях, являющихся главным ис-
точником нового медицинского знания. Выше-
изложенные положения обусловливают актуаль-
ность настоящего исследования, целью которо-
го является изучение лингвопрагмати ческих па-
раметров аннотаций англоязычных медицинских 

текстов научного дискурса. Внимание фокусиру-
ется на исследовании медицинских малоформат-
ных текстов научного дискурсивного простран-
ства, а именно – аннотаций, поскольку аннотация, 
являясь вторичным жанром научного дискурса, 
созданным на основе научной статьи (первичного 
жанра), обладает не только информативной функ-
цией (логичное и объективное изложение научно-
го материала статьи), но и прагматической функ-
цией воздействия на реципиента, что достигается 
путем лингвистических преобразований текста-
первоисточника, в частности научной статьи.

Теоретической и методологической основой 
исследования послужили работы многих отече-
ственных и зарубежных ученых, исследовавших 
особенности научного дискурса [Карасик 2002; 
Чернявская 2010; Гвишиани 2008; Аликаев, Кар-
чаева 2009; Малюга 2019; Hamilton, Carter-Thomas 
2017; Long 2016; Dorgeloh, Wanner 2009; Livnat 
2010], научных текстов малого формата [Харьков-
ская 2019; Черкунова 2019], а также англоязычно-
го научного медицинского дискурса [Касымова, 
Линник 2017; Вишнякова 2018; Степанова 2018].

Отличительные черты научного дискурса
Поскольку данное исследование проводится на 

материале англоязычных текстов научного дискур-
са, следует остановиться на основных характери-
стиках данного типа дискурсивного пространства. 
В.Е. Чернявская рассматривает научный дискурс 
с двух возможных точек зрения [Чернявская 2010, 
с. 20]. Во-первых, реализация анализа научного 
текста совпадает с реализацией научного дискурса, 
так как текст находится в неразрывной связи с мен-
тальными и коммуникативно-типологическими 
условиями его создания, с когнитивными и праг-
матическими стратегиями, установками автора на-
учного сообщения, вступающего в диалог с адре-
сатом, а также с экстралингвистическими факто-
рами. В этом смысле понятия «научный текст» и 
«научный дискурс» синонимичны. Во-вторых, на-
учный дискурс представляет собой интегратив-
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ную совокупность всех имеющихся текстов, вер-
бализующих научное зн ание, являющееся резуль-
татом познавательной деятельности ученых. В свя-
зи с тем что научный дискурс ориентирован на до-
казательство и полемику, ему свойственны оценки 
и мнения. «Демонстрация доказательства поми-
мо опоры на объективные законы мышления ис-
пользует и ментальные стереотипы, и апелляции 
к ценностям культуры, которые по преимуществу 
являются национально специфичными» [Аликаев, 
Карчаева 2009, с. 64]. Участниками научного дис-
курса выступают ученые-исследователи, которые 
равны между собой в научном общении, так как 
«никто из них не обладает монополией на исти-
ну, а бесконечность познания заставляет каждого 
ученого критически относиться как к чужим, так и 
к своим изысканиям» [Карасик 2002, с. 230]. Цен-
ности научного дискурса предстают в поиске исти-
ны, в исследовании, выражаются в ясности мыш-
ления и необходимости пополнять знания, пока-
зывать их объективность, подкрепляя фактологи-
ческими материалами. Специфика медицинских и 
гуманитарных наук состоит в том, что в них объ-
ект познания зависит от познающего субъекта. На-
учному дискурсу свойственна высокая степень ин-
тертекстуальности, следовательно, в данном типе 
дискурсивного пространства часто встречаются 
прецедентные тексты и их концепты [Слышкин 
2000], в качестве которых выступают работы клас-
сиков науки, популярные цитаты, названия моно-
графий и статей, а также иллюстрации [Карасик 
2002, с. 232].  Авторы научных текстов стремятся 
максимально точно изложить материал, что может 
приводить к усложнению семантики и синтаксиса 
вышеупомянутого текста. Усложненная структура 
научного текста способствует раскрытию пробле-
мы, делает ее содержание «недоступным для недо-
статочно подготовленных читателей (защита тек-
ста)» [Карасик 2002, с. 233].

Научный дискурс реализуется в первичных (мо-
нография, научная статья) и вторичных (диссерта-
ция, автореферат; аннотация, тезисы, научный до-
клад; лекция, учебное пособие, учебная и инфор-
мационная статьи) жанрах. Размышляя о жанрах, 
М.М. Бахтин относил первичные речевые жанры 
к простым, вторичные – к сложным, появляющим-
ся в условиях высокоразвитого культурного обще-
ния (художественного или научного); первичные 
жанры входили в состав сложных вторичных жан-
ров [Бахтин 1996, с. 239]. Понятие о первичных 
и вторичных текстах в научном дискурсе имеет 
иную природу и связано с интертекстуальностью, 
смысловой связью, смысловым взаимодействием 
текстов. «Понятие вторичности научного текста 
основывается на представлении о тексте, в кото-
ром содержатся сведения о первичном тексте. Вто-
ричный текст, таким образом, создается на основе 
первичного» [Аликаев, Карчаева 2009,  с. 66].

Аннотация научной статьи как вид мало-
форматного текста

Изучение функционирования концепта ‘medi-
cine’ базируется на материале научных медицин-
ских статей, в частности аннотаций. Следователь-
но, важно отметить особенности научной статьи 
как первичного жанра и аннотации как вторично-
го научно-информационного жанра. Научная ста-
тья – основная жанровая единица научного дис-
курса, она отвечает всем признакам жанра. Она 
достаточно свободна, поскольку автор статьи мо-
жет сам определить тему сообщения и структури-
ровать его содержание. Статья лаконична, целост-
на, а элементы ее структуры тесно взаимосвязаны. 
Можно выделить: статью-описание, направлен-
ную на формирование и представление опреде-
ленного элемента научной картины мира; статью-
утверждение, доказывающую истинность того 
или иного положения или факта [Аликаев, Карча-
ева 2009, с. 66]. Главная задача аннотации – про-
информировать публику, предложив максималь-
но объективное представление фактов. Отсюда 
преобладание устойчивых конструкций и оборо-
тов, штампов, стандартизация языковых средств, 
унификация синтаксиса [Аликаев, Карчаева 2009, 
с. 67; Бахтин 1996].

Обратимся к понятию малоформатных текстов, 
с которым в настоящем исследовании ассоцииру-
ются научные медицинские аннотации. По мне-
нию А.А. Харьковской, малоформатные тексты 
очень распространены в современной коммуника-
тивной среде в силу роста информационного по-
тока, который нужно быстро и эффективно орга-
низовать; «малоформатным текстам присущи все 
текстовые признаки» [Харьковская 2019, с. 141]. 
Являясь малоформатным текстом, аннотация как 
вторичный научно-информационный жанр при-
звана выполнять не только информативную, но и 
прагматическую функцию воздействия, посколь-
ку «научный текст, сохраняя внешние параметры 
объективности, передает прагматические (в том 
числе оценочные) установки автора» [Мишанкина 
2015, с. 126]. Несомненно, информативная функ-
ция аннотации является ведущей: важно кратко 
и лаконично представить информацию, содержа-
щуюся в первичном документе (научной статье), 
логично и объективно изложить факты, исполь-
зуя при этом книжные слова и профессиональные 
термины. Как правило, тексты научных статей и 
предваряющие их аннотации ставят своей задачей 
проинформировать и повлиять не столько на мас-
совое сознание, сколько на представителей опре-
деленных областей науки, на профессионалов, что 
обусловливает обращение авторов к специфиче-
ским научным лингвистическим и структурным 
элементам. Примечательно, что аннотация при-
звана воздействовать на сознание читателя, заин-
тересовав его определенным открытием и побу-
див к дальнейшему прочтению самой научной ста-
тьи, что обеспечивает актуализацию прагматиче-
ской функции. Прагматические параметры анно-
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тации обусловлены реализацией рекламной функ-
ции: «…аннотации призваны способствовать про-
движению конкретной публикации и, как след-
ствие, научного знания в определенной професси-
ональной среде» [Черкунова 2019, с. 150]. Так , ан-
нотация является вторичным малоформатным тек-
стом, связанным с первичным – научной статьей, 
обладающей чертами научного дискурса. Данный 
малоформатный текст создается путем трансфор-
мации исходных данных и «реализует прагматиче-
скую функцию воздействия средствами рекламно-
го стиля» [Черкунова 2019, с. 154].

Прагматическая направленность  англоязыч-
ных медицинских аннотаций аналогично текстам 
англоязычной медицинской рекламы достигается 
преимущественно за счет использования языко-
вых или графических средств и выделений, а так-
же обращения к таким ценностям, как «здоровье, 
благополучие, семейный очаг, любовь, что способ-
ствует созданию перлокутивного эффекта – воз-
действию на потенциального потребителя» [Голу-
бых 2019, с. 167]. Основная роль графических вы-
делений во вторичном тексте аннотации заключа-
ется в передаче определенных отношений, кото-
рые в устной речи реализуются на фонетическом 
уровне. Обведения и подчеркивания способству-
ют зрительному восприятию, а выделение шриф-
та, изменение гарнитуры и наклона позволяют 
сделать акцент на значимой части текста [Черку-
нова 2019, с. 157].

Реализация прагматической функции 
аннотаций англоязычных медицинских науч-
ных статей посредством медицинских лингви-
стических терминологических маркеров

Настоящее исследование фокусируется на вы-
явлении лингвистических и прагматических ха-
рактеристик англоязычных медицинских научных 
малоформатных текстов. Фактическим материа-
лом исследования послужили аннотации 30 статей 
2019–2020 гг. из высокорейтинговых научных ме-
дицинских журналов, входящих в международные 
базы данных Web of Science и Scopus, с импакт-
фактором от 2.4 до 27.5 и квартилем Q1 (см. спи-
сок источников фактического м атериала).

Проведенный анализ показал, что исследуемые 
статьи посвящены разнообразным проблемам ме-
дицины. В настоящее время в тематике рассмо-
тренных публикаций преобладают исследования 
по инфекционным заболеваниям (50 % анализи-
руемых статей), часто встречаются статьи по аку-
шерству и гинекологии (10 %), психическому здо-
ровью (10 %). По 6,7 % исследований приходит-
ся на проблемы ухода за больными и престарелы-
ми, они также описывают разнообразные диеты и 
пищевой рацион больных. Реже встречаются ра-
боты в области онкологических заболеваний, экс-
тренной медицинской помощи, смертности и при-
чин смерти (по 3,3 %). Изучение аннотаций англо-
язычных научных медицинских статей, освещаю-
щих проблемные области, помогло сделать вывод, 

что концепт ‘medicine’ в научном дискурсе верба-
лизуется посредством лингвистических термино-
логических маркеров, основная часть которых за-
фиксирована в словарях, хорошо известна профес-
сиональному кругу людей (работникам сферы на-
уки и медицины) и трудна для восприятия сред-
нестатистического читателя. Другие медицинские 
термины являются новыми, современными, воз-
никшими в условиях развития науки и медици-
ны. В процессе исследования было обнаружено и 
проанализировано 297 терминологических марке-
ров из области медицины, наиболее распростра-
ненными из которых являются существитель-
ные, именующие методы диагностики и лечения 
(23,91 %): antibiotic therapy, capsule  enteroscopy, 
chemoprophylaxis, cryotherapy, digital colposcopy, 
duoden albiopsy, electrosurgical excision, endocer-
vical curettage, evidence-based treatment, postop-
erative surveillance, pure-tone audiometry, rapid 
diagnostics, self-swab-HPV testing, Sleep restriction 
therapy (SRT); заболевания и их клинические про-
явления (19,87 %): celiac disease, confi rmed infec-
tion, coronavirus, eating disorders, insomnia, loiasis, 
milk insuffi ciency, nasopharyngeal Streptococcus 
pneumoniae, onchocerciasis, Plasmodium falciparum 
malaria; в следующую подгруппу входят наимено-
вания научных медицинских исследований, моде-
лей и методов (13,8 %): the HABIT (Health-profes-
sional Administered Brief Insomnia Therapy) trial, 
the VENUSS prognostic model, infl uenza epidemic 
simulation model, ‘rule-out’ diagnostic test, clinical 
research; историй болезни, в которых описывает-
ся течение, распространение и исход заболевания 
(10,44 %): health outcomes, symptoms onset, disease 
recurrence, morbidity, clinical evolution, clinical 
manifestations, disease course.

Сегодня в научных медицинских исследованиях 
обнаруживается тенденция развития доказатель-
ной медицины: ‘The proposed modelling framework 
allows for evidence-based and cohesive inferences on 
location-specifi c seasonal characteristics’ (Nguyen, 
Howes, Lucas [et al.] 2020). Для медицины, осно-
ванной на научных доказательствах, характерно 
проведение следующих видов исследования, наи-
менования которых также формируют концепт 
‘medicine’:

– рандомизированное контролируемое иссле-
дование (Randomised Controlled Trial): ‘A qualita-
tive approach was undertaken embedded in the fea-
sibility randomised controlled trial’ (Fortune, Norris, 
Stennett [et al.] 2020);

– исследование случай-контроль (Case-сontrol 
Study): ‘A case-control study of 64 participants with 
confi rmed IMD… will be conducted in Australia from 
2016 to 2020’ (Marshall, McMillan, Wang [et al.] 
2019);

– экспресс-тестирование по различным показа-
телям (Cross-Sectional Study): ‘The aim of the cur-
rent  study is to investigate the preferences of Chinese 
frail elderly home residents with respect to EoLC by 
conducting cross-sectional surveys’ (Yan, Xu, Chau 
[et al.] 2020);
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– перекрестное рандомизированное испытание 
(Crossover Randomised Trial): ‘We did a cluster-ran-
domised crossover trial in adult wards in four Euro-
pean university hospitals’ (Maechler, Schwab, Hansen 
[et al.] 2020) и др. 

Концептосфера ‘medicine’ пополняется новыми 
лексическими терминологическими единицами, 
имеющими отношение к вспышке коронавируса 
во всем мире: coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
pneumonia, severe acute respiratory syndrome coro-
navirus 2 (SARS-CoV-2), novel coronavirus (nCoV), 
ground-glass opacifi cation, human-to-human trans-
mission, asymptomatic fraction of infections, virus 
dissemination, viral sampling strategy, laboratory-
confi rmed cases, super-spreader, index case, pan-
demic. В последнее время в англоязычных науч-
ных медицинских журналах стремительно появ-
ляются исследования, концентрирующие внима-
ние на способах передачи коронавирусной инфек-
ции (‘Combining a mathematical model of severe 
SARS-CoV-2 transmission with four datasets from 
within and outside Wuhan, we estimated how trans-
mission in Wuhan varied between December, 2019, 
and February, 2020’ (Kucharski, Russell, Diamond 
[et al.] 2020); а также на ее воздействии на чело-
веческий организм: ‘This study aimed to clarify the 
clinical features and obstetric and neonatal outcomes 
of pregnant patients with COVID-19’ (Yu, Li, Kang 
[et al.] 2020). В свою очередь, редакторы иссле-
дуемых журналов рассматривают соответствую-
щие материалы с приоритетом: ‘In response to the 
current outbreak of novel coronavirus, SARS-CoV-2, 
BMC Medicine editors will treat relevant submissions 
with p riority’ (BMC Medicine).

Рассмотрев лингвистические особенности кон-
цепта ‘medicine’, перейдем к описанию основных 
прагматических параметров функционирования 
данного концепта в рамках аннотаций англоязыч-
ных научных статей. В первую очередь следует от-
метить, что научные медицинские исследования 
затрагивают такие высочайшие человеческие цен-
ности, как жизнь и здоровье, чем объективно при-
влекают внимание масштабной аудитории.

Другой яркой прагматической характеристи-
кой малоформатных текстов аннотаций являются 
компрессивы – сложные слова, состоящие из двух 
и более компонентов, образованные компрессией 
словосочетаний и предложений в результате син-
таксического смещения без изменения их компо-
нентного состава. Особое внимание в настоящем 
исследовании уделяется сочинительным и подчи-
нительным словосочетаниям в функции препози-
тивного определения, обозначающим определен-
ные медицинские явления и научные медицин-
ские проекты. Как правило, такие конструкции 
обладают характерным графическим оформлени-
ем: дефисное написание, выделение кавычками, 
использование прописных обозначений первых 
букв каждого слова конструкции, курсивное вы-
деление и т. п.

По результатам анализа обозначились следую-
щие группы препозитивных конструкций, опреде-
ляющих понятия медицинской сферы:

– по типу связи между компонентами:
1) сочинительные сочетания: test-and-not-treat 

strategy (Pion, Nana-Djeunga, Niamsi-Emalio [et al.] 
2019), see-and-treat cervical cancer screening pro-
gramme (Goldstein, Goldstein, Lipson [et al.] 2020);

2) подчинительные сочетания: Wuhan-to-loca-
tion imported cases of COVID-19 (Niehus, Salazar, 
Taylor [et al.] 2020), human-to-human transmission 
(Koo, Cook, Park [et al.] 2020), intention-to-treat 
analyses (Kyle, Madigan, Begum [et al.] 2020), end-
of-life care (Yan, Xu, Chau [et al.] 2020);

– по числу компонентов:
1) двухкомпонентные: rule-out strategy (Aarts, 

Camaro, van Geuns [et al.] 2020), high-risk patients 
(Klatte, Gallagher, Afferi [et al.] 2019);

2) многокомпонентные: 90-day-disease-reoc-
currence-free survival (Hagel, Gantner, Spreckelsen 
[et al.] 2020), extended-spectrum β-lactamase-
producing Enterobacterales (Maechler, Schwab, 
Hansen [et al.] 2020);

– по графическому оформлению:
1) дефисное написание: self-swab-HPV testing 

(Goldstein, Goldstein, Lipson [et al.] 2020);
2) выделение кавычками: ‘at  risk’ label (Peña, 

Witchel, Hoeger [et al.] 2020), ‘rule-out’ diagnostic 
test (Divala, Fielding, Sloan [et al.] 2020);

3) заглавные обозначения первых букв компо-
нентов, входящих в состав конструкции: Shock-
Absorbing Flooring Effectiveness Systematic review 
(Drahota, Felix, Keenan [et al.] 2020);

4) курсивное выделение: ‘Care Under Pressure’ 
review (Carrieri, Mattick, Pearson [et al.] 2020).

В ходе изучения материала были обнаружены 
и немедицинские препозитивные конструкции: 
under-5-year-old children (Bretscher, Dahal, Griffi n 
[et al.] 2020), ‘one size fi ts all’ approach (Fewtrell, 
Mohd Shukri, Wells 2020), knowledge-to-action re-
ports (Drahota, Felix, Keenan [et al.] 2020), time-to-
event intervals (Zhang, Litvinova, Wang [et al.] 2020).

Следует заметить, что компрессивы являются 
специфической особенностью современного ан-
глийского языка и не имеют аналогии в русском 
языке. Обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что большинство названных конструкций 
представляют собой индивидуальные авторские 
образования, большинство которых не фиксиру-
ются в словарях, однако активно используются 
для придания речи образности и новизны, выраже-
ния эмоционального состояния автора, а также для 
точного описания признака предмета без исполь-
зования придаточных предложений. Следователь-
но, компрессивы не только расширяют смысловое 
поле исследуемого концепта ‘medicine’, но и наде-
ляют научную речь такими свойствами, как выра-
зительность, оригинальность и лаконичность, вы-
полняя таким образом прагматическую функцию 
воздействия на читателя, характерную для реклам-
ного стиля.
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Повышению прагматического потенциала на-
учных медицинских текстов малого формата спо-
собствует использование лексических средств вы-
разительности и стилистических приемов. В про-
веденном исследовании авторы аннотаций англоя-
зычных медицинских статей обращаются к мета-
форе, метонимии, аллюзии, называя свои откры-
тия в области медицины. Примечательны наиме-
нования медицинских проектов или методов ис-
следования – это новые, не зафиксированные в 
словарях, медицинские термины, образованные 
с помощью аббревиации и стилистических прие-
мов, совершенствующих и всесторонне развиваю-
щих концепт ‘medicine’: 

– метафорический перенос:
1) метафора по сходству качества: anaconda (n) – 

сильная змея, быстро отслеживающая добычу гла-
зами (‘Their eyes are set high on their head so as to 
allow the snake to be able to see out of the water with-
out exposing the rest of its body’ (New World Ency-
clopedia) =>ANACONDA tool (Analysis of Causes of 
(National) Death for Action tool) – устройство для 
уточнения причинно-следственных факторов меж-
ду диагностированным заболеванием и показате-
лем смертности: ‘The need to monitor the Sustain-
able Development Goals (SDGs) and to have access 
to reliable and timely mortality data…’ (Mikkelsen, 
Moesgaard, Hegnauer [et al.] 2020);

2) метафора по сходству образа действия: 
amend (v) – исправлять, улучшать, изменять к луч-
шему (Апресян) => AMEND study (the Adolescent 
MENingococcal Disease study) – изучение влияния 
менингококкового заболевания на молодых людей 
для восполнения качественных данных о болез-
ни и экономической эффективности программы, 
направленной на изобретение вакцины: ‘Estima-
ting the cost-effectiveness of meningococcal vaccine 
programme is hampered due to a lack of good quality 
costing and burden of disease data. This study aims 
to address this evidence gap…’ (Marshall, McMillan, 
Wang [et al.] 2019);

– метонимический перенос:
1) атрибутивная метонимия, признак – пред-

мет: safest (adj) – самый безопасный (Апресян) => 
the SAFEST review (Shock-Absorbing Flooring Ef-
fectiveness SysTematic review) – обзор эффективно-
сти амортизирующего покрытия пола для обеспе-
чения безопасности пожилых людей и персонала 
в больницах и домахпрестарелых (Drahota, Felix, 
Keenan [et al.] 2020);

2) каузальная метонимия, объект – действие: 
heart (n) – сердце (Апресян) => the HEART score 
(History, ECG, Age, Risk factors and Troponin 
score) – шкала оценки HEART (история болезни, 
ЭКГ, возраст, факторы риска и тропонин) пациен-
тов, жалующихся на боль в груди, выявляющая и 
устраняющая острый коронарный синдром у па-
циентов с минимальными рисками с помощью ис-
пользования тропонина (Aarts, Camaro, van Geuns 
[et al.] 2020);

– аллюзия: Venus – рим. миф. Венера (Апре-
сян), богиня красоты, любви и плодородия => 
VENUSS model – модель для прогнозирования ре-
цидива неметастатического папиллярного рака 
почки у пациентов после хирургической опера-
ции, разработанная на основе анализа таких па-
тологических показателей, как венозный опухоле-
вый тромб (VEnous tumour thrombus), онкологиче-
ская степень полиморфизма ядер (NUcleargrade), 
размер (Size) и клиническая стадия (Stage) ново-
образования (tumour) и узловых утолщений (node) 
(Klatte, Gallagher, Afferi [et al.] 2019). Пример ин-
тересен также тем, что имеет связь с рекламным 
прецедентным текстом: аббревиатура VENUSS на-
поминает нам об известном, часто рекламируемом 
бренде Gillette Venus. Так, аббревиатура VENUSS 
выполняет рекламную функцию статьи, посколь-
ку прецедентные тексты кратки, понятны, лако-
ничны, позволяют ярко и образно выразить мысль, 
привлечь внимание и запомниться аудитории.

Аббревиация участвует в образовании назва-
ний болезней (PCOS – polycysticovary syndrome, 
PRCC – papillary renal cell carcinoma, MERS-CoV – 
Middle East respiratory syndrome during the 2015 
coronavirus), микроорганизмов (CoNS – coagulase-
negative staphylococci, MTB – Mycobacterium 
tuberculosis), методов лечения (CBT – cognitive-
behavioural therapy). Аббревиатуры не только от-
личаются краткостью и лаконичностью, но и при-
влекают внимание читателя благодаря своему гра-
фическому оформлению.

Графическое оформление, в свою очередь, яв-
ляется одним из способов передачи прагмати-
ческой направленности англоязычных медицин-
ских аннотаций. В анализируемых малофор-
матных текстах активно используются кавычки 
(‘…lactation is a period of tension between mother 
and offspring duetogenetic ‘confl icts of interest’’ 
(Fewtrell, MohdShukri, Wells 2020) и курсивное 
начертание (‘…patients with Staphylococcus bacte-
raemia’ (Hagel, Gantner, Spreckelsen [et al.] 2020). 
Имеются случаи одновременного использования 
названных выше приемов:‘“I can do this”: devel-
oping competence in physical activity highlights the 
enhanced physical activity confi dence gained through 
goal setting and accomplishment’ (Fortune, Norris, 
Stennett [et al.] 2020).

В каждой исследуемой аннотации можно обна-
ружить статистические данные, которые не толь-
ко информируют о результатах проведенного ис-
пытания, но и убедительно доказывают присут-
ствие прагматического эффекта воздействия: ‘216 
women (6 %) were hr HPV+. 168 underwent same-
day colposcopy (23 CIN1, 17 ≥ CIN2). Digital colpos-
copy was able to identify 15 of 16 (93.8 %) ≥ CIN2 
lesions’ (Goldstein, Goldstein, Lipson [et al.] 2020); 
‘An outbreak of severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has led to 95333 con-
fi rmed cases as of March 5, 2020’ (Kucharski, Rus-
sell, Diamond [et al.] 2020).
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Анализ аннотаций англоязычных медицинских 
статей позволил выявить самые популярные темы 
и проблемы медицинских научных исследований, 
в границах которых развивается медицинская на-
ука. Большинство медицинских лингвистических 
терминологических маркеров, выявленных и про-
анализированных в ходе исследования, номиниру-
ют методы диагностики и лечения; заболевания, 
их течение, распространение, исход и клиниче-
ские проявления; научные медицинские исследо-
вания и методы, что говорит о тенденциях разви-
тия медицинской науки и проектов, ориентирован-
ных на разработку медицинских программ и мо-
делей, позволяющих предотвратить, диагностиро-
вать и лечить различные заболевания.

Заключение
В ходе исследования были выявлены лингво-

прагматические характеристики медицинских ма-
лоформатных текстов аннотаций: обращение к 
важнейшим человеческим ценностям, использо-
вание компрессивных моделей словообразования 
(слова-компрессивы, аббревиация), стилистиче-
ских приемов (метафорический и метонимиче-
ский перенос, аллюзия), особенностей графиче-
ского оформления (кавычки и курсив), статистиче-
ских данных. Именно эти параметры способству-
ют повышению перлокутивного эффекта благода-
ря особому воздействию на читателя, обеспечивая 
англоязычные научные тексты медицинских анно-
таций не только информативной, но и прагматиче-
ской функцией.
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Аннотация: В данной статье речь идет об особенностях использования различных электронных курсов 
в процессе обучения русскому языку как иностранному китайских студентов, начинающих изучать русский язык. 
Автор подробно описывает те трудности, с которыми сталкиваются китайские студенты в процессе обучения 
русскому языку как иностранному, а также дает краткую характеристику опыта российских авторов различных 
курсов русского языка, предназначенных для китайских студентов. Также автор проводит сравнительную 
характеристику электронных курсов РКИ для иностранных студентов, анализируя достоинства и недостатки этих 
курсов. Основными электронными курсами, которые проанализировал автор, были такие, как: «Успех+», Learn 
Russian, Russian for Everyone, «Образование на русском», «Краски», 3 ears, «Интерактивные авторские курсы 
Института Пушкина», а также современный электронный учебник «Золотое Кольцо 1». По итогам исследования 
наиболее подходящим для обучения китайских студентов первого года обучения русскому языку автором 
был признан электронный курс «Интерактивные авторские курсы Института Пушкина», поскольку именно в 
нем представлена наиболее полная и хорошо скомпонованная система обучения, включающая тексты, аудио- 
и видеоматериалы, а также многочисленные разноплановые задания, направленные на повышение эффективности 
процесса овладения русским языком. В качестве итога автор акцентирует внимание на том, что в процессе 
применения электронных курсов в обучении китайских студентов русскому языку основной акцент должен быть 
сделан на развитии вторичной языковой личности обучающегося, а также на формировании ряда необходимых 
компетенций китайских студентов первого года обучения.
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Abstract: In this article we are talking about particularities of usage of different e-learning courses in teaching Chinese 
students of the fi rst term Russian as a foreign language. The author describes in detail the diffi culties faced by Chinese 
students in the process of learning Russian as a foreign language, and also gives a brief description of experience of 
Russian authors of various courses of the Russian language, designed for Chinese students. The author also provides a 
comparative description of e-courses for foreign students, analyzing the advantages and disadvantages of these courses. 
The main electronic courses analyzed by the author were: «Success+», «Learn Russian», «Russian for Everyone», 
«Education in Russian», «Paints», «3 ears», «Interactive author's courses of the Pushkin Institute and A modern electronic 
textbook "Golden Ring 1». Russian language course «Interactive author's courses of the Pushkin Institute» was considered 
by the author to be the most suitable course for teaching Chinese students in the fi rst year of Russian language training, 
since it presents the most complete and well-structured learning system, including texts, audio and video materials, as 
well as numerous diverse tasks aimed at improving the effectiveness of the process of mastering the Russian language. 
As a result, the author emphasizes that in the process of using e-courses in teaching Chinese students Russian, the main 
emphasis should be placed on the development of the secondary language personality of the student, as well as on the 
formation of a number of necessary competencies of Chinese students of the fi rst term.
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Введение
Актуальность исследования заявленной темы 

обусловлена тем, что в настоящий период време-
ни внимание к изучению русского языка как ино-
странного переживает новый всплеск, что нахо-
дится в прямой взаимосвязи с тем фактом, что со-
временная картина мира все больше тяготеет к 
глобализации, укрепляются и расширяются раз-
личные связи между странами, границы стирают-
ся, а коммуникация в таких сферах деятельности, 
как культура, образование, экономика и т. д., по-
стоянно набирает обороты.

Если говорить о Китайской Народной Респу-
блике, то в этой стране постоянно растет интерес 
к изучению иностранных языков, причем русский 
язык как иностранный (РКИ) является предметом 
особенно пристального интереса в силу того, что 
связи КНР и РФ с каждым годом становятся проч-
нее. Важно отметить тот факт, что такого рода ин-
терес к изучению РКИ всецело поддерживается 
на государственном уровне на протяжении дли-
тельного времени. Так, уже в 1998 году руководя-
щей комиссией по обучению иностранным языкам 
в вузах при Министерстве образования КНР был 
утвержден документ, который называется «Вопро-
сы о реформе специальностей иностранных язы-
ков на уровне бакалавриата». В положениях дан-
ного документа говорится, что одной из неотлож-
ных задач при обучении иностранным языкам в 
КНР выступает усиление подготовки наиболее 
востребованных специалистов по иностранным 
языкам, охрана нераспространенных иностран-
ных языков, а также расширение круга знаний об-
учающихся и повышение их квалификации [Ван 
Сунтин 2010, с. 20]. 

Однако, несмотря на вышесказанное, изучение 
русского языка китайскими студентами представ-
ляет собой достаточно серьезную проблему, в том 
числе и потому, что имеются серьезные различия 
не только в строении русского и китайского язы-
ков, но также и в национальных особенностях си-
стемы высшего образования. В качестве основ-
ных национальных особенностей системы высше-
го образования, оказывающих влияние на изуче-
ние русского языка и диктующих особое отноше-
ние к разработке системы обучения русскому язы-
ку китайских студентов начального уровня обуче-
ния, можно назвать следующие:

– во-первых, ментальные различия, предпола-
гающие особое почитание личности преподавате-
ля китайскими студентами. Так, например, в со-
ответствии с основными положениями конфуци-
анской философии с преподавателем нельзя спо-

рить и дискутировать, поскольку он является но-
сителем сокровенного знания;

– во-вторых, главенствующей в китайской си-
стеме обучения выступает знаниевая парадиг-
ма, которая предполагает широкое использование 
ориентированных на нее форм обучения, основны-
ми из которых можно назвать заучивание, повторе-
ние, большое количество письменных и контроль-
ных работ, а также недостаточность межпредмет-
ных связей [Ван Гохун 2016, с. 24].

Ход исследования
Российская школа преподавания РКИ является 

наследницей советской, у которой имелся огром-
ный опыт в этой области. В процессе анализа во-
просов, касающихся изучения РКИ, значительное 
внимание должно быть уделено мотивации и по-
гружению в языковую среду, поскольку только тог-
да, когда студент первого года обучения окружен 
языковыми образами, у него повышается мотива-
ция и, соответственно, можно рассчитывать на вы-
сокую результативность обучения. Вышеперечис-
ленные аспекты организации обучения китайских 
студентов начального этапа обучения РКИ важны 
в силу того, что в процессе овладения ими русским 
языком во взаимодействие вступают не только раз-
ные языки (в данном случае русский и китайский), 
но также и разные языковые системы, что нала-
гает дополнительные сложности из-за их типоло-
гических различий. Так, например, китайский ие-
роглиф – слово-графема, обозначающая только 
смысл, представляет метафорическое мышление, 
то есть мышление ситуациями, образами, поэтому 
при обучении русскому языку китаец воспринима-
ет не форму, а прежде всего семантику, образ сло-
ва,  в то время как буквы русского языка с позиции 
китайцев не обладают аналогичной образностью в 
своем графическом отображении. Однако русский 
язык является не менее образным в речи, причем 
эта образность выражается в огромном количестве 
синонимов, антонимов, метафор, фразеологизмов 
и иных способов выражения образности, что пред-
ставляет собой проблему для китайских студентов 
начального уровня обучения, поскольку вышепе-
речисленные средства образности зачастую не яв-
ляются прямыми лексическим значениями слов. 
В качестве еще одной сложности изучения русско-
го языка китайскими студентами можно назвать 
тот факт, что если в китайском языке отдельный 
иероглиф далеко не всегда имеет полноправное 
значение, то в русском языке очень распростране-
на многозначность, которая исключает механиче-
ский перевод и, следовательно, подразумевает по-
нимание лексической единицы только в рамках 
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контекста. Именно в силу данных причин в каче-
стве основного метода обучения русскому языку 
можно назвать сопоставительный, в рамках кото-
рого становится возможным выделение общего и 
специфичного в русском и китайском языках.

Принимая во внимание вышесказанное, разра-
ботка методического сопровождения курсов РКИ, 
предназначенных для китайских студентов на-
чального уровня, должна быть направлена на ре-
шение ряда следующих задач.

1. Учебно-коммуникативная задача является 
ведущей в деятельности учащихся, причем она со-
относится, с одной стороны, с практической це-
лью учащихся, а с другой – с предметом обучения, 
то есть с его коммуникативным, речевым и языко-
вым содержанием. 

2. Информационно-ретрансляционная задача 
соотносится с содержанием учебного предмета, но 
в отличие от предыдущей – не только с содержани-
ем, но также и с предметным содержанием учеб-
ной коммуникации. Информационная функция со-
стоит в восприятии, отборе, преобразовании и пе-
редаче информации, на основе которой формиру-
ются знания учащихся.

3. Мотивационно-стимулирующая задача отра-
жает ориентированность содержания курса на вто-
рого участника учебного процесса и состоит в пре-
образовании учащегося из объекта педагогическо-
го воздействия в активного субъекта учебного вза-
имодействия партнеров, исполняющих собствен-
ные ситуативно обусловленные роли.

4. Инструментально-адаптирующая задача об-
наруживает себя в процессе обучения, и ее реали-
зация заключается в том, что учащиеся умеют са-
мостоятельно использовать подсобные средства 
обучения. Средства обучения при этом рассматри-
ваются как компонент учебного процесса и как 
часть справочной информации.

5. Артикуляционная задача состоит в постанов-
ке правильного произношения и интонации, а так-
же в преодолении интерференции с родным язы-
ком студентов.

6. Задача грамматической грамотности и ряд 
других частных задач (Молчановский 1999, с. 113).

Решение всех вышеперечисленных задач воз-
можно в рамках электронных курсов обучения 
русскому языку, которых на настоящий пери-
од времени существует значительное количество, 
в силу чего представляется целесообразным более 
детально рассмотреть некоторые из них.

Курс «Успех+» (уровень А1), разработанный 
коллективом авторов, среди которых можно на-
звать Г.Г. Малышева, О.И. Глазунову, М.У. Бохер, 
А.С. Орлову, Д.Ю. Букина и Т.И. Попову.  Учебник 
состоит из 78 уроков (что приблизительно рав-
но 300 часам работы) и обеспечивает подготов-
ку в соответствии с требованиями по русскому 

языку как иностранному на элементарном уров-
не (Успех +). В элементарном модуле А1 имеют-
ся вводно-фонетический модуль, грамматический 
материал, а также лексические темы в объеме, ко-
торый необходим для достижения уровня А1. По-
лученные знания могут быть отработаны на прак-
тике посредством решения системы языковых, 
речевых и коммуникативно-ориентированных 
упражнений, включающих в себя тексты для чте-
ния с заданиями, многочисленные диалоги, а так-
же различные грамматические таблицы и словарь, 
причем как поурочный, так и для всего курса. По-
ложительной стороной данного курса является то, 
что во всех уроках уровня А1 лексика представле-
на в диалогах (в качестве примера можно приве-
сти задание урока 57 «Диалог в столовой»), дана 
с ударениями, что значительно облегчает поста-
новку правильного произношения. После каждо-
го урока есть соответствующие упражнения, это 
является хорошим материалом для повторения. 
В курсах мало заданий со множественным выбо-
ром, а вместо этого большинство упражнений на-
правлено на развитие навыков говорения, аудиро-
вания или письма. Например, читайте, слушайте 
и повторяйте за диктором слова; смотрите на кар-
тинку и задавайте вопросы, ответьте на эти вопро-
сы; запишите диалог, кто и что говорит. Такие за-
дания проверяют не только рецептивные навыки, 
но и продуктивные, студентам предлагается пря-
мое руководство к действию.  В заданиях также 
содержится много субъективных вопросов: смо-
трите на картинку, воспроизведите диалог; расска-
жите, что вы видите на картинке; задайте вопросы 
по содержанию диалога. После проверки препода-
вателя данные ответы на вопросы могут прямо ис-
пользоваться в практическом общении.     

Рассмотрим следующий курс – Learn Russian 
(Learn Russian), который представляет собой сете-
вой учебник, содержащий материалы, предназна-
ченные для начального уровня изучения РКИ. Ав-
торами данного курса в качестве основного мето-
дического принципа выбран edutainment, что мож-
но перевести как «обучение через развлечение». 
В качестве основного компонента данного курса 
выступают игровые электронные компьютерные 
формы, включающие презентации учебных мате-
риалов, а также тесты и тренировочные задания. 
Данный курс построен по линейно-модульной 
форме (100 уроков в 20 модулях). Для студентов, 
которые начинают изучать РКИ с нуля, в курсе 
имеются два самостоятельных модуля: «Алфавит» 
и «Фонетика». Кроме того, данный курс содержит 
электронный словарь, модуль тестового контроля, 
модуль Topics, а также комплект грамматических 
таблиц. Недостатком данного курса является то, 
что лексика с самых первых уроков дается без фо-
нетических ударений, что вызывает затруднения в 
процессе постановки правильного произношения. 
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Курс Russian For Everyone Ю. Рощиной пред-
ставляет собой электронный учебник уровня А1, 
который содержит такие составляющие, как: вве-
дение: звуки и буквы, правила чтения, а также 
лексико-грамматический материал в объеме эле-
ментарного уровня (Рощина 2003–2018). В дан-
ный курс включены также обобщающие таблицы, 
тесты, обучающие игры, озвученные тексты для 
чтения и аудирования, поурочный словарь. Недав-
но в курс добавлен новый модуль «Темы со зву-
ком» (тексты на разные темы со звукозаписью). 
Например, «О себе», «Моя семья», «Мой город», 
«Как я познакомился с русскими» и др., чтобы ак-
тивно помочь начинающим пополнить основной 
словарный запас. Однако его недостатком являет-
ся то, что он представлен на английском языке, со-
ответственно, китайские студенты, приступающие 
к занятиям в рамках данного курса, должны вла-
деть им в должной мере.

В качестве еще одного курса можно назвать 
«Образование на русском» (уровень А1), разра-
ботанный А.Л. Архангельской, И.Р. Афанасьевой, 
Т.В. Васильевой, Л.А. Дунаевой, Л.П. Клобуковой 
и О.И. Руденко-Моргун на базе государственно-
го института русского языка имени А.С. Пушки-
на (Архангельская и др. 2014–2018). Данный курс 
представляет собой интерактивный ресурс, вклю-
чающий в себя значительный объем учебного ма-
териала, достаточного для достижения уровня А1, 
и содержит следующие модули: вводный фонетико-
грамматический курс, интенсивный курс русской 
речи, русский язык в упражнениях, спецкурс «Раз-
говоры с русскими», а также модуль «Итоговое 
тестирование в формате ТРКИ». К одному из до-
стоинств данного курса нужно отнести то, что в 
самых первых уроках, посвященных фонетике, 
не только дается произношение звуков, но и име-
ются схематические изображения положения ор-
ганов речи при произнесении того или иного звука 
русского языка, что дает возможность студентам 
сразу усвоить правильное положение губ и языка 
при произношении тех звуков, которые отсутству-
ют в их родном языке. Для китайских начинающих 
на сайте есть необходимые китайские надписи, ко-
торые также помогут сэкономить им много време-
ни. К достоинствам данного курса необходимо от-
нести и то, что он бесплатный и требует только ре-
гистрации на сайте, а к недостаткам – то, что он 
совместим не со всеми мобильными устройствами 
и предъявляет определенные требования к опера-
ционной системе. 

Еще одним курсом, который предназначен 
для студентов, начинающих изучать РКИ, явля-
ется курс «Краски», разработанный С. Берарди и 
Л. Буглаковой в 2007 году (Берарди 2007). Данный 
курс представляет собой мультимедийное посо-
бие, ориентированное на то, что после его оконча-
ния студенты будут владеть элементарным уров-

нем русского языка. Данный курс ограничен че-
тырьмя тематическими разделами, а именно: 
«О себе», «Академическая сфера», «Социально-
политическая сфера», «Свободное время и отдых». 
Задания курса направлены главным образом на то, 
чтобы студенты могли усвоить формы, значения и 
функции существительных, прилагательных и ме-
стоимений в именительном падеже, а также осо-
бенности их применения в различных видах рече-
вой деятельности. В каждом тематическом разделе 
содержится три коммуникативные ситуации, кото-
рые представлены как в коротких видео, так и в 
интерактивных заданиях, направленных на обуче-
ние аудированию и чтению (на базе просмотрен-
ного видео), а кроме того – в интерактивных за-
даниях, направленных на отработку навыков упо-
требления лексики и грамматики русского языка. 
В данном курсе в отдельных словах имеются уда-
рения, которые помогают студентам запомнить па-
дежные окончания существительных (например, в 
разделе «Грамматические карточки»). Еще одним 
плюсом данного курса является то, что варианты 
ответов на коммуникативные задания можно про-
слушать на русском языке, причем диктор очень 
четко артикулирует звуки. А недостатком является 
то, что курс был создан давно и дизайн сайта силь-
но устарел.

Одним из самых интересных электронных кур-
сов является медиапроект 3 ears («3 уха», уровень 
А1) (Медиапроект «3 ears»), который содержит ви-
деокурсы по РКИ для начинающих разных авто-
ров. На сайте данного медиапроекта представлены 
такие разделы, как: «Фильмы», «Новости», «Муль-
тфильмы», «Песни», «Юмор», «Чтение», «Рекла-
ма», «Уроки». К достоинствам данного курса не-
обходимо отнести то, что видео сопровождаются 
текстовыми пояснениями, в которых проставлены 
ударения. Каждая публикация, представленная в 
данном курсе, содержит учебный видеофрагмент, 
интерактивный транскрипт с возможностью про-
слушать каждое слово / фразу, виджет с лексиче-
скими единицами учебного текста (перевод на раз-
ные языки). Следует отметить, что работа с учеб-
ным видео включает возможность составлять соб-
ственные списки слов для заучивания. Также в раз-
работке находится раздел «Упражнения», который 
будет включать интерактивные задания. К досто-
инствам данного медиапроекта относится то, что 
он доступен на мобильных устройствах. Данный 
материал полезно использовать в качестве домаш-
него задания. По сравнению с письменным до-
машним заданием это более приемлемый способ 
для современных студентов. Такая работа очень 
поможет обогатить знания студентов по странове-
дению России и расширить их словарный запас. 

В 2019 году появился электронный учебник 
Г.Н. Левиной и Е.Ю. Николенко «Золотое коль-
цо 1», предназначенный для китайских учащих-
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ся первого года обучения. Данный учебник полно-
стью переведен на китайский язык. Это дает воз-
можность тем китайским студентам, которые толь-
ко начали изучать русский язык, быстро овладеть 
основами разговорной речи, научиться понимать 
отдельные высказывания на русском языке и состав-
лять собственные на базе 500 лексических единиц 
(Левина 2019). Учебник знакомит с основами рус-
ской грамматики, а именно: с родом и числом имен, 
а также с видами и временами глагола. Объем пер-
вой части: 30–40 аудиторных часов (1 кредит) + 
30–40 часов самостоятельной работы (1 кредит). 
Большое количество иллюстративного материа-
ла помогает лучшему пониманию. Есть достаточ-
ное количество упражнений для самостоятельной 
работы, представленных в форме рабочей тетра-
ди в самом учебнике, и объемный словарь в конце 
учебника, включающий в себя всю ту лексику, ко-
торая дается студентам на занятиях. Наличие сло-
варя в каждом уроке позволяет студентам не обра-
щаться к дополнительным источникам информа-
ции в процессе подготовки к очередному занятию. 
Необходимо отметить, что авторы данного учеб-
ника придумали новый образ, показывающий дви-
жение голоса в русских интонационных конструк-
циях, а именно: 

. 

Такие яркие образы помогают студентам за-
помнить правила применения интонации с помо-
щью зрительной памяти.

Наконец, один из лучших электронных кур-
сов: «Интерактивные авторские курсы Института 
Пушкина» созданы в 2016 году. Авторы курсов – 
Н.В. Кулибина, В.Н. Климова, Н.Б. Битехтина, 
Н.В. Виноградова, А.И. Ольховская, Т.Н. Дьячен-
ко, ведущие специалисты Института, имеющие 
большой опыт преподавания русского языка как 
иностранного. Специально для этого проекта были 
разработаны варианты авторских методик, учиты-
вающие возможности современных информаци-
онных технологий для широкого спектра компью-
терных устройств. Курсы построены по модуль-
ной системе: урокам, каждый из которых имеет 
своим прототипом реальное учебное занятие, со-
ответствуют сетевые ресурсы в формате интерак-
тивных онлайн- и офлайн-уроков. Основа каждо-
го урока – аудиовизуализация разговора препода-
вателя со своим визави, привлечение его к актив-
ным действиям, благодаря чему создается и под-
держивается атмосфера непосредственного обще-
ния с учителем [Интерактивные авторские курсы 
Института Пушкина 2016]. Скучный текст и голос 
только одного учителя больше не надоедает сту-
дентам. Курс А1 включает 12 уроков с субтитрами 

на 25 языках и задания для самостоятельной рабо-
ты (некоторые из них еще не доработаны). Напри-
мер, первый урок четко разграничивает различные 
приветствия (здравствуйте, здравствуй, привет, 
доброе утро, добрый день, добрый вечер и т. д.). 
В течение десяти минут студенты учатся правиль-
но здороваться. Но в этом электронном курсе все 
на русском языке, нет никаких подсказок на ан-
глийском и китайском языках, что вызывает опре-
деленные трудности у начинающих. Китайским 
студентам, которые будут пользоваться этим учеб-
ником, можно порекомендовать изучить русский 
алфавит и усвоить базовый словарный запас до на-
чала работы с этим электронным курсом. 

Итак, в процессе применения электронных кур-
сов при обучении китайских студентов РКИ на на-
чальном этапе нужно не только учитывать мен-
тальные особенности китайцев, но и уделять осо-
бое внимание отбору дидактических единиц и ме-
тодических приемов, которые должны включаться 
в электронные курсы – это:

– достаточное количество наглядных материа-
лов: использование картинок, схем, звукозаписей, 
или создание таких условий, в которых студенты 
могут продуцировать речь, передавать информа-
цию в коммуникативных целях.

– наличие упражнений, направленных на раз-
витие навыков в разных видах речевой деятельно-
сти, а именно – аспект чтения, письма, аудирова-
ния и говорения;

– опора на такие формы речи, как диалог и мо-
нолог, что должно способствовать формированию 
навыков студентов при общении на практике;

– широкое использование разножанровых тек-
стов, чтобы сформировать активный словарь для 
обучающихся на начальном уровне.

Заключение
Таким образом, согласно мнению автора, мож-

но сделать вывод, что электронные учебники 
«Успех+» и «Золотое кольцо 1» могут быть ис-
пользованы в качестве ведущих учебников для об-
учения китайских студентов. Они включают пол-
ную систему обучения и поэтапное расположение 
знаний. Курс «Образование на русском» идеаль-
но подходит для китайских студентов, которые со-
бираются сдать экзамен ТРКИ А1. В курсе мно-
го разнообразных тестов. Студенты могут прой-
ти пробное тестирование онлайн и таким образом 
проверить свой уровень знаний. Курс Russian For 
Everyone – хороший учебный материал с различ-
ными сводными таблицами (окончания существи-
тельных и прилагательных, формы местоимений, 
наиболее распространенные неправильные глаго-
лы и т. д.), его можно применить как дополнитель-
ный материал при обучении РКИ. Курс 3 ears – рус-
скоязычная платформа для развлечения и самообу-
чения. Студенты могут выбрать любую тему видео 
и подписаться на разных авторов в зависимости от 
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своих интересов. Интерактивные авторские кур-
сы Института Пушкина можно использовать как 
средство для пополнения знаний и для повышения 
уровня русского языка. Курсы предоставляют ре-
альную обстановку обучения, когда студент сидит 
напротив преподавателя, слушает его произноше-
ние и одновременно выполняет задания самостоя-
тельно. Такой атмосферы нет в других электрон-
ных курсах.

Все электронные курсы и учебные пособия, 
проанализированные выше, могут с успехом при-
меняться для обучения русскому языку начинаю-
щих китайских студентов. Преподаватели могут 
активно пользоваться ими, разрабатывать и совер-
шенствовать методику их внедрения в учебный 
процесс в форме отдельных уроков или специаль-
ных фрагментов на занятиях в качестве вспомога-
тельного средства при введении нового материа-
ла, его закреплении или осуществлении контроля. 
Но, применяя любой из них, необходимо иметь в 
виду те их недостатки, которые были выявлены 
автором данной статьи. Все это даст возможность 
организовать обучение РКИ посредством приме-
нения электронных курсов с наибольшей эффек-
тивностью и универсальностью.
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Сравнительный анализ методов и типов креолизации 
англоязычных и русскоязычных научно-технических текстов 

(на примере текстов железнодорожного дискурса)
Аннотация: В данной статье представлены и проанализированы русскоязычные и англоязычные научно-
технические тексты железнодорожного дискурса с целью выявить, описать и сравнить характерные для данных 
языков типы и методы креолизации текстов специального назначения. В своем исследовании авторы опираются 
на современные теории по проблематике креолизованных текстов, выделяя тексты научного стиля как отдельный 
объект изучения. Анализируются организация научно-технического текста с точки зрения насыщенности 
специальных текстов вербальными и невербальными средствами передачи информации и их количественное 
соотношение. Авторы детально рассматривают связность элементов внутренней организации текстов научного 
дискурса (структурной, смысловой и функциональной). Целью данного исследования стало изучение методов 
и типов креолизации узкоспециализированных текстов научной тематики на английском и русском языках 
(в рамках железнодорожного дискурса) с последующим сравнительным анализом, выявляющим схожесть 
и отличия в способах и видах формирования информативной базы английских и русских текстов. В качестве 
источников эмпирического материала использовались русскоязычные и англоязычные учебно-методические, 
научные, периодические издания.  Железнодорожный дискурс (как речевой, так и текстовый) представляет собой 
малоизученное лингвистическое явление. Результаты сравнительного анализа текстов данного дискурса с точки 
зрения использования невербальных средств передачи информации, классификация креолизованных текстов 
по взаимодействию их компонентов, описания языковых и визуальных средств актуальны для современных 
мультидисциплинарных исследований. Выводы, сделанные на основе проведенного исследования, помогут 
авторам, публикующим статьи в зарубежных англоязычных изданиях, организовать текст, обладающий 
аутентичными характеристиками.
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Comparative analysis of methods and types of creolization in English 
and Russian scientifi c and technical texts: the case of railway discourse texts

Abstract: English and Russian scientifi c and technical texts of railway discourse are analyzed in the article in order to 
detect, describe and compare specifi c methods and types of such texts creolization. In the research the authors draw on 
the up-to-date theory of creolized texts problematics, emphasizing texts in scientifi c language as the particular object 
under study. The scientifi c and technical text ordonnance is analyzed here for purposes of special texts satiation with 
verbal and non-verbal communicating means and their quantitative relation. The authors concretiz the cohesion of the 
constituents of the scientifi c and technical texts (arrangement, textuality, functionality). The goal of the research is to 
study creolization methods and types of highly-specialized English and Russian scientifi c texts (in the context of railway 
discourse) followed by the comparative analysis, searching out certain similarities and differences in ways and means of 
informative value of the English and Russian texts forming. English and Russian teaching-learning materials, scientifi c 
publications and periodicals were used as empiric material source. The railway discourse is an understudied linguistic 
phenomenon. The results of the scientifi c railway texts comparative analysis for purposes of non-verbal communicating 
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Введение
В последние годы в лингвистике появилось 

много исследований, свидетельствующих о тен-
денции к междисциплинарности анализа. Данная 
тенденция проявляется и в работах по изучению 
семиотически осложненных текстов, т. е. для тек-
стов, в которых вербальная часть сочетается с не-
вербальными элементами, позволяющими ком-
пенсировать недостаток вербальной информации. 
Для описания этого явления Ю.А. Сорокиным и 
Е.Ф. Тарасовым были предложены термин «кре-
олизованный текст» и определение к нему: «Кре-
олизованные тексты – это тексты, фактура кото-
рых состоит из двух негомогенных частей: вер-
бальной (языковой/речевой) и невербальной (при-
надлежащей к другим знаковым системам, неже-
ли естественный язык)» [Сорокин, Тарасов 1990, 
с. 180–181].

Глубокое изучение проблематики креолизо-
ванных текстов также представлено в работах 
Е.Е. Анисимовой. Она взяла за основу понимание 
креолизованного текста как «особого лингвовизу-
ального феномена, текста, в котором вербальный 
и невербальный компоненты образуют одно ви-
зуальное, структурное, смысловое и функциони-
рующее целое, обеспечивающее его комплексное 
прагматическое воздействие на адресата» [Аниси-
мова 2003, с. 17].

Таким образом, несмотря на то что в опреде-
лениях креолизованного текста наблюдаются не-
которые расхождения, все исследования данного 
явления основываются на том, что доминантным 
паралингвистическим средством в креолизован-
ном тексте являются иконические (изобразитель-
ные) средства, взаимодействующие с вербальным 
сообщением на содержательном, содержательно-
композиционном и содержательно языковом уров-
нях. Благодаря такому взаимодействию и функци-
онированию в едином семантическом простран-
стве все компоненты сообщения обеспечивают 

целостность и связность креолизованного текста. 
В результате процесс восприятия реципиентом 
креолизованного текста заключается в двойном 
декодировании сообщения с последующим обра-
зованием единого смысла всего креолизованного 
текста [Анисимова 1996, с. 128–130].

Обобщив представленные исследования приро-
ды креолизованных текстов, авторы опираются на 
понимание данного явления как наличия совокуп-
ностей синкретичной информации, которые нель-
зя жестко разделить на части для удобства анали-
за; границы информационных слоев размыты, что 
превращает лингвистику текста в лингвистику се-
миотически осложненного текста, состоящего из 
вербальной и невербальной составляющих. Все 
стороны такого текста (заголовочный комплекс, 
собственно текст, иконические и параграфемные 
элементы) оказывают влияние на когнитивную 
базу реципиента.

Авторы данного исследования ставят своей за-
дачей выявить, описать и сравнить способы крео-
лизации русскоязычных и англоязычных научно-
технических текстов на примере текстов железно-
дорожного дискурса.

Ход исследования
Визуальный компонент текста любого жанра 

(научно-технического в том числе) в настоящее 
время особенно актуален, т. к. многими исследо-
вателями отмечается существенное снижение спо-
собности вербального выражения и компенсации 
ее с помощью зрительных образов.

Традиционный подход к изучению комбиниро-
ванных текстов до недавнего времени ограничи-
вался изучением природы вербальных средств и 
лишь к поверхностным наблюдениям по исполь-
зованию изображений в различных текстовых дис-
курсах [Халебский 2003].

По результатам исследований Е.Е. Анисимо-
вой, а также придерживаясь точки зрения совре-
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менных исследователей [Алексеев, 1999, с. 9; Во-
рошилова 2007; Гришаева 2003; Дубовицкая 2012; 
Макошина, Макарова 2016; Поварницына 2015], 
автор статьи опирается в своей работе на три груп-
пы текстов различной степени креолизации: 

– текст с нулевой креолизацией (чисто вербаль-
ный текст без иконического компонента); 

– текст с частичной креолизацией (вербальная 
часть сравнительно автономна и изобразительные 
элементы текста оказываются факультативными, 
т. е. могут быть удалены без значительного ущер-
ба для понимания смысла языкового сообщения); 

– текст с полной креолизацией (где обнару-
живается большая спаянность, слияние компонен-
тов, изображение и текст становятся взаимозави-
симыми компонентами и одинаково важны для де-
кодирования сообщения). Такая зависимость и вза-
имосвязь обычно наблюдается в рекламе, плакате, 
а также в научных и особенно научно-технических 
текстах [Анисимова 2003, с. 39–40; Бернацкая 2000].

Так как объектом анализа авторов данной ста-
тьи являются научно-технические тексты, сразу 
следует указать на то, что организация текстового 
аспекта исследуемого дискурса в основном опре-
деляется частичной и полной креолизацией, т. к. 
нулевой креолизацией отличаются в основном пу-
бликации общетеоретического характера [Сонин 
2005; Удод 2013]. Познавательное значение изо-
бразительных элементов в таких текстах являет-
ся смыслообразующим, передающим основное со-
держание текста, а вербальный текст становится 
лишь связующим, пояснительным элементом. От-
мечается высокое соответствие всех элементов 
изобразительного компонента таких текстов сти-
листическим требованиям научного дискурса – 
строгое выполнение когнитивной функции и от-
сутствие эмотивных признаков (Вашунина 2009; 
Чернявская 2009).

При анализе связности внутренней организации 
текстов научного дискурса (структурной, смысло-
вой и функциональной) была выявлена связь меж-
ду вербальными и иконическими элементами на 
семантическом, семантико-синтаксическом и ком-
позиционном уровнях, где иконические знаки вы-
ступают в роли членов предложения и структур-
но связаны с ними в семантико-синтаксическом 
аспекте (рис. 1).

Например:
«Summing over all G elements of a FE model, 

the semi-discrete equation of motion in the matrix 
notation becomes:

where  is the Cauchy stress vector, and

 
;…»

Рис. 1. «Numerical modeling of dynamic frictional rolling 
contact with an explicit fi nite element method» by Zhen 

Yang, Xiangyun Deng, Zili Li

В данном примере формула и отдельные ее эле-
менты входят в состав предложения, приобретая 
функции членов предложения.

Формула как элемент текста, содержащий гло-
бальную информацию, делает невозможным адек-
ватное восприятие текста без ее декодирования, 
что обусловливает наличие у реципиента опреде-
ленных знаний (помимо специфических) и навы-
ков коммуникативной компетенции: синтетиче-
ское восприятие текста, умение кодировать и де-
кодировать информацию (как общего, так и специ-
ального характера).

В большинстве научно-технических текстов 
формулы, чертежи, схемы, рисунки, таблицы яв-
ляются самодостаточными носителями глобаль-
ной информации, т. е. материала, представленно-
го в таком виде, достаточно для раскрытия содер-
жания текста.

При анализе было выяснено, что композици-
онная организация научно-технических текстов, 
основанных на использовании элементов креоли-
зации, отличается смыслосодержащей последова-
тельностью расположения вербальных и икониче-
ских знаковых систем (рис. 2).

Таким образом, место рисунка в данном слу-
чае определяется содержанием вербального тек-
ста, и перенесение его в другую часть текста ли-
шит смысла представленный абзац.

При работе над переводом научно-технического 
текста необходимо учитывать соответствия и осо-
бенности способов креолизации и средств реали-
зации связанности вербальных и невербальных 
элементов русских и английских текстов опреде-
ленной стилистики.

Для выявления особенностей креолизации ан-
глийских и русских научно-технических текстов 
авторы исследования рассмотрели несколько рус-
скоязычных и англоязычных публикаций железно-
дорожной тематики: Nonlinear Control of Dynamic 
Networks издательства CRCPRESS, Практическое 
руководство американской железнодорожной ас-
социации, учебник «Основы сетевых технологий» 
и «Контактные сети и линии электропередачи».

В результате анализа англоязычных текстов, ав-
торами были выявлены следующие наиболее ча-
сто используемые типы и способы креолизации 
(по убыванию частотности):

– тексты с частичной креолизацией и выдели-
тельной ролью невербального элемента (рис. 3);

– тексты с полной креолизацией, выделитель-
ной и изобразительно-центричной ролями невер-
бальных элементов (рис. 4);

– тексты с частичной креолизацией и аддитив-
ной ролью невербального элемента (рис. 5);

– тексты с полной креолизацией и аддитивной 
ролью невербального элемента (рис. 6).
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Рис. 3. Тексты с частичной креолизацией и выделительной ролью невербального элемента
Fig. 3. Texts with partial creolization and intensifying role of a non-verbal element

«A sandwich structure consists of three main elements, two outer faces, or skins, and a centre core as shown in Figure 
1. The outer faces typically consist of a stiffer, higher density material in comparison to the inner core. Practically any 
structural material can be used for the faces depending on the purpose of the sandwich construction. The appellations 
used in Figure 1, i.e. c, f1 and f2, stand for core and fi rst and second face respectively».

Рис. 2. «A Light Weight Car Body for High-Speed Trains» David Wennberg
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Рис. 4. Тексты с полной креолизацией, выделительной 
и изобразительно-центричной ролями невербальных элементов

Fig. 4. Texts with full creolization, excretory and image-centered roles of non-verbal elements

Рис. 5. Тексты с частичной креолизацией и аддитивной ролью невербального элемента
Fig. 5. Texts with partial creolization and the additive role of a non-verbal element
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Рис. 6. Тексты с полной креолизацией и аддитивной ролью невербального элемента
Fig. 6. Texts with full creolization and an additive role of the non-verbal element

Рис. 7. Тексты с полной креолизацией, выделительной и репетиционной ролями невербальных элементов
Fig. 7. Texts with full creolization, excretory and rehearsal roles of non-verbal elements

В русскоязычных текстах как наиболее акту-
альные типы и способы креолизации были опре-
делены следующие (по убыванию частотности):

– тексты с полной креолизацией, выделитель-
ной репетиционной ролями невербальных элемен-
тов (рис. 7); 

– тексты с частичной креолизацией и репетици-
онной ролью невербальных элементов (рис. 8);

– тексты с полной креолизацией, аддитивной 
иизобразительно-центричной ролями невербаль-
ного элемента (рис. 9);

– тексты с полной креолизацией и выделитель-
 ной ролью невербального элемента (рис. 10);

– тексты с частичной креолизацией и аддитив-
ной ролью невербального элемента (рис. 11).
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Рис. 8. Тексты с частичной креолизацией и репетиционной ролью невербальных элементов
Fig. 8. Texts with partial creolization and rehearsal role of non-verbal elements

Рис. 9. Тексты с полной креолизацией, аддитивной и изобразительно-центричной 
ролями невербального элемента

Fig. 9. Texts with full creolization, additive and image-centered roles of the non-verbal element
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Рис. 10. Тексты с полной креолизацией и выделительной ролью невербального элемента
Fig. 10. Texts with full creolization and an emphasis role of a non-verbal element

Рис. 11. Тексты с частичной креолизацией и аддитивной ролью невербального элемента
Fig. 11. Texts with partial creolization and the additive role of a non-verbal element
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Таким образом, авторами было установле-
но, что методы креолизации в русских научных 
текстах более разнообразны и частотны по срав-
нению с их англоязычными аналогами. Невер-
бальная со-ставляющая русскоязычных текстов 
железнодо-рожного дискурса нацелена на поня-
тийную часть, то время как элементы креолизации 
английских текстов выполняют в основном выде-
лительную функцию.
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Системные отношения между словообразовательными типами глаголов 
со значением негативных последствий действия

Аннотация: Статья посвящена описанию системных отношений между словообразовательными типами, 
соответствующими способам глагольного действия со значением негативных последствий действия. Это группа 
префиксальных и конфиксальных глаголов, в которых отрицательные последствия действия вызваны чрезмерной 
интенсивностью или длительностью действия. Цель статьи – выявить возможные системные отношения, 
возникающие между глаголами указанных способов действия. В процессе исследования использованы методы 
наблюдения, описания, функционально-семантического анализа, компонентного анализа. В качестве источников 
языкового материала использованы произведения русских писателей (С.А. Алексиевич, В.П. Астафьева, 
В.В. Быкова, Ф.М. Достоевского, А.И. Куприна, О.А. Славниковой, В.И. Шукшина), выделенные из Национального 
корпуса русского языка. На основании проведенного исследования установлено, что между различными 
словообразовательными типами возможны отношения словообразовательной синонимии, когда выражаются 
тождественные словообразовательные значения производными с разными аффиксами и с общей производящей 
основой. Такой тип словообразовательной синонимии выявлен в рамках тотального способа действия 
(с приставками из- и вы-) и чрезмерно-кратного способа действия (с конфиксами из-…-ся и вы-…-ся). Между 
различными словообразовательными типами с одной и той же приставкой выявлены и отношения энантиосемии 
(глаголы с приставками об-, за-, на-). В этом случае при сочетании приставки с разными группами мотивирующих 
глаголов возникают противоположные значения – повышенной и ослабленной интенсивности действия – за счет 
актуализации разных сем, содержащихся в пространственном значении приставки.
Ключевые слова: системные отношения, словообразовательная синонимия, энантиосемия, способы глагольного 
действия, словообразовательный тип, интенсивность, длительность, чрезмерность действия, негативный 
результат действия.
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System relations between word-building types of verbs with the meaning 
of negative consequences of action

Abstract: The article is devoted to the description of the system relations between word-building types corresponding 
to the aktionsart with the meaning of negative consequences of action. This is a group of prefi xal and confi xal verbs 
where the negative effects of an action are caused by excessive intensity or duration of action. The study of aktionsart 
with the meaning of negative consequences of action is of great interest fi rst of all for they express the complex 
of aspectual meanings and it is essential to identify what creates such a complex semantics. Secondly, the semantics 
of negative consequences itself should be specifi ed. Multiplicity of the mentioned aktionsarts confi rms that semantics 
of negative consequences of action is relevant for the Russian language and for the whole Russian linguistic worldview. 
It is noteworthy to determine possible system relations arising between the verbs of the mentioned aktionsarts. 
The purpose of the article is to identify possible system relations arising between verbs of the specifi ed manners of 
action. While the study methods of observation, description, functional and semantic analysis, component analysis were 
used. As a material for the study, examples from works by Russian writers selected from the Russian National Corpus 
(S.A. Alexievich. V.P. Astafyev, V.V. Bykov. F.M. Dostoyevsky, A.I. Kuprin, O.A. Slavnikova, V.I. Shukshin) were used. 
The conducted research elicited possible relations of word-building synonymy between different word-building types 
when identical word-building meanings are expressed by derivatives with different affi xes and with a common derivative 
base. This type of word-formative synonymy is revealed in the framework of total aktionsart (with prefi xes iz- and vy-) 
and excessive-multiple aktionsart (with confi xes iz-...-sya and vy-...-sya). Amid the various word-formative types with 
the same prefi x the relationships of enantiosemy (verbs with the prefi xes ob-, za-, na-) were revealed as well. Opposite 
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Введение
В современном русском языке выделяется груп-

па способов глагольного действия (СД), характе-
ризующаяся семантикой негативных последствий 
действия» (НПД), к которым приводит обычно 
чрезмерная интенсивность, длительность, возмож-
но, кратность действия.

Описание семантики СД предполагает обраще-
ние к механизму появления новых словообразо-
вательных значений у аффиксов, являющихся од-
ним из самостоятельных типов языковых значе-
ний. Определение сущности словообразовательно-
го значения, принципов его выделения привлекали 
активное внимание исследователей и остаются ак-
туальными [Зализняк 1995; Кронгауз 1993; Кубря-
кова 1981; Улуханов 2012; Годизова, Ван 2019].

Семантика НПД создается при взаимодействии 
приставки и мотивирующей основы, которое вы-
зывает актуализацию определенных сем в первич-
ном (локальном) значении приставки. Немаловаж-
ную роль в появлении нового словообразователь-
ного значения играет общая семантика словообра-
зовательной модели, а также контекст: внутренний 
(семантика мотивирующего глагола) и внешний.

 В настоящее время словообразовательные зна-
чения стали исследоваться в аспекте когнитивной 
парадигмы языкознания: выявляются когнитив-
ные структуры, соответствующие словообразова-
тельным значениям, определяются возможности 
словообразования в категоризации мира [Кубря-
кова 1999, 2001, 2009; Петрухина 2018]. СД с се-
мантикой НПД в этом аспекте представляют инте-
рес, поскольку, выражая сложную семантику (ин-
тенсивность, длительность, кратность, негатив-
ные последствия действия), они соответствуют 
именно русской языковой картине мира, для кото-
рой характерно синтетическое выражение целого 
комплекса аспектуальных значений в одной лексе-
ме средствами словообразования. Именно поэто-
му эти глаголы трудно перевести на иностранные 
языки, они сложны для понимания иностранным 

студентам. Эти СД представлены в современном 
русском языке в большом количестве, что также не 
может не свидетельствовать об актуальности кон-
цепта НПД (и сопутствующих концептов) для рус-
ской языковой картины мира.

Негативные последствия действия проявля-
ются в виде причинения какого-то вреда субъек-
ту или объекту действия, возникновения негатив-
ного состояния субъекта или объекта как резуль-
тата действия (усталости, бессилия, исчерпанно-
сти, пресыщенности, невозможности дальнейшей 
деятельности); уничтожения субъекта или объекта 
[Годизова, Ван 2018].

Глаголы указанных способов действия описа-
ны в рамках существующих классификаций СД 
[Шелякин 1979; Теория функциональной грамма-
тики 2014; Русская грамматика 2005, с. 599–604], 
а также в ряду соответствующих словообразова-
тельных типов глаголов [Русская грамматика 2005, 
с. 354–357] (Лопатин, Улуханов 2016). 

Однако, несмотря на имеющиеся достижения в 
области аспектологии и теории словообразования, 
в настоящее время отсутствует специальное ис-
следование, в котором были бы всесторонне опи-
саны системно-функциональные характеристики 
глаголов, относящихся к СД со значением НПД.

Представляется актуальным исследование си-
стемных отношений между словообразовательны-
ми типами, соответствующими СД со значением 
НПД, установление степени регулярности и про-
дуктивности этих словообразовательных типов, 
исследование их с точки зрения функционально-
стилистической. 

Методы исследования
В процессе исследования были использованы 

методы наблюдения, описания, функционально-
семантического анализа, компонентного анализа.

В качестве источников языкового материа-
ла послужили произведения русских писателей 
(С.А. Алексиевич, В.П. Астафьева, В.В. Быкова, 
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Ф.М. Достоевского, А.И. Куприна, О.А. Славни-
ковой, В.И. Шукшина). Материал выделен мето-
дом сплошной выборки из Национального корпу-
са русского языка. 

Ход исследования
Синонимические, омонимические и антони-

мические отношения в системе словообразова-
ния имеют равноправный статус, что отличает их 
от словообразовательных отношений и позволя-
ет характеризовать как альтернационные («пара-
тактические») [Николаев 2009, с. 77]. Эти отно-
шения возникают в результате словообразователь-
ных процессов, в том числе происходящих меж-
ду определенными словообразовательными ти-
пами, а также в процессе взаимодействия семан-
тической и морфемной деривации. Словообразо-
вательная синонимия и антонимия объединяют-
ся общностью мотивирующих основ и различием 
словообразовательных формантов, они постоянно 
взаимодействуют друг с другом.

Между глаголами исследуемых СД могут скла-
дываться синонимические отношения, если один 
и тот же СД представлен словообразовательными 
типами с разными аффиксами, а также отношения 
энантиосемии, если приставка, сочетаясь с раз-
ными группами мотивирующих глаголов, образу-
ет производные с семантикой повышенной и осла-
бленной интенсивности действия. 

Вопросы словообразовательной синонимии 
привлекали внимание казанских дериватологов с 
середины 50-х годов [Марков, Николаев 1976]. 

Явление словообразовательной синонимии 
подвергалось теоретическому осмыслению и 
оценке, изучались динамика развития различных 
синонимических словообразовательных типов, их 
стилистические особенности в разные историче-
ские эпохи [Николаев 2009, с. 84]. Вместе с тем 
обобщающее теоретическое исследование по тео-
рии словообразовательной синонимии, в котором 
были бы исчерпывающе описаны синонимичные 
словообразовательные типы и их особенности, в 
настоящее время отсутствует. 

Синонимические отношения возможны между 
различными словообразовательными типами, если 
они выражают одинаковые словообразовательные 
отношения с тождественным словообразователь-
ным значением, но при этом используются различ-
ные (синонимичные) словообразовательные мор-
фемы. Такой тип синонимии, имеющий префик-
сальный и внутриспособный характер, Г.А. Нико-
лаев определяет как типовую словообразователь-
ную синонимию [Николаев 2009, с. 85]. Если в си-
стемных своих признаках словообразовательная 
синонимия проявляет стабильность, то на уровне 
лексической реализации она характеризуется под-
вижностью.

Словообразовательная синонимия, возникая в 
одноосновных, но разноаффиксных глаголах, яв-
ляется ярким стилистическим средством языка, 
реализуясь за счет нетождественности морфем.

Из интересующих нас СД типовая словообразо-
вательная синонимия представлена в глаголах то-
тального СД с приставками из- и вы-, возникших в 
результате сочетания этих приставок с одной мо-
тивирующей основой (например, истоптать – 
вытоптать, измазать – вымазать). 

СД может совпадать с одним словообразова-
тельным типом, а может включать в себя несколь-
ко типов, как в случае с тотальным СД, что под-
тверждает нетождественность понятий «способ 
глагольного действия» и «словообразовательный 
тип». 

В тотальном СД обязательно присутствует ин-
тенсивность действия, которая часто приобрета-
ет чрезмерный характер. Вследствие этой чрез-
мерности объект или субъект легко приобретают 
отрицательно оцениваемое состояние, поэтому 
отрицательный результат, как правило, сопрово-
ждает тотальный СД.

Тотальному СД соответствует три словообра-
зовательных типа: 1) «интенсивно совершить дей-
ствие, названное мотивирующим глаголом» (ис-
сохнуть, измокнуть); 2) «распространить дей-
ствие, названное мотивирующим глаголом, на 
много мест в пределах объекта (объектов) или 
субъекта действия» (изгрызть, истоптать); 
3) «уничтожить(ся), израсходовать(ся), истратить(ся) 
в результате действия, названного мотивирующим 
глаголом» (извязать (нитки), изработать (меха-
низм) (Лопатин, Улуханов 2016, с. 93–94). 

В современном русском языке значение тоталь-
ного СД гораздо чаще выражается глаголами с 
приставкой из-, что обусловлено первичным про-
странственным значением этой приставки, в кото-
ром актуализируется в наибольшей степени сема 
конца (крайний предел в проявлении действия). 

Глаголы с приставкой вы- в тотальном значении 
встречаются значительно реже, выражение край-
него предела в протекании действия для них не-
характерно в силу особенностей первичного про-
странственного значения приставки вы-. Эти гла-
голы гораздо чаще выражают семантику СД, экс-
плицитно представляющих процесс и его об-
стоятельственные характеристики (например, 
качественно-оценочный СД (выгладить, вычи-
стить, выскрести), интенсивно-процессный СД 
(выпросить, вымолить, выстрадать). 

Словообразовательные типы с разными при-
ставками в тотальном значении различаются и 
стилистически – приставка вы-, будучи по проис-
хождению исконно русской, имеет в большей сте-
пени разговорный характер, в то время как глаго-
лы с приставкой из- в тотальном значении являют-
ся стилистически смешанным типом. Стилисти-
ческий эффект словообразовательной синонимии 
усиливается за счет различной стилистической 
окраски синонимических словообразовательных 
средств. Например:

«Уже целых три месяца Дедушка не вставал с по-
стели и, обросший белыми мягкими длинными во-
лосами, лежал иссохший (= высохший. – З. Г., Ц. В.) 
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и благообразный, напоминая в своей белой рубаш-
ке иконописное изображение отходящего угодни-
ка» (Куприн).

«Сколько раз потом, за все семь лет гимнази-
ческой жизни, видел он и эти коричневые с розо-
вым стены, и плац с чахлой травой, вытоптанной 
(ср. истоптанной. – З. Г., Ц. В.) многочисленными 
ногами, и длинные, узкие коридоры, и чугунную 
лестницу, – и так привык к ним, что они сделались 
как бы частью его самого…» (Куприн).

Отношения словообразовательной синонимии 
возникают также между конфиксальными слово-
образовательными типами с формантами из-…-ся 
и вы-…-ся, соответствующими чрезмерно-крат-
ному СД, выражающему отрицательные послед-
ствия действия, явившиеся следствием крайней 
степени (меры) повторяющегося проявления дей-
ствия [Теория функциональной грамматики 2014, 
с. 80]. 
Чрезмерно-кратный СД с конфиксом из-…

-ся – это один из самых регулярных префиксально-
постфиксальных СД с семантикой НПД, в котором 
значения крайней степени проявления действия, 
кратности и отрицательной оценки сопряжены 
в одной лексеме. Например:

 «Извозившись (ср. вывозившись. – З. Г., Ц. В.) 
в снегу, я дополз до порога и вскочил в сени, из ко-
торых настежь раскрытая дверь вела в горницу» 
(Быков).

В данном словообразовательном типе сема «от-
рицательные последствия действия» присутству-
ет не всегда, более актуальны для него семы ин-
тенсивности, длительности осуществления дей-
ствия. Значение НПД проявляется в том случае, 
если речь идет об утрате каких-то свойств, качеств 
субъекта в результате слишком интенсивного или 
длительного проявления действия, в итоге субъект 
приходит в состояние негодности. Контекст может 
содержать описание конкретных отрицательных 
последствий действий. Например:

«Легкий-то какой стал!.. – Выхворался 
(ср. исхворался. – З. Г., Ц. В.) … – Прям как ребе-
нок» (Шукшин).

 «Впрочем, есть два существенные и незыбле-
мые признака, по которым вы тотчас же отличи-
те настоящего русского от петербургского русско-
го… это тип смиренный и окончательно вырабо-
тавшийся в последние тридцать пять лет» (Досто-
евский).

Антонимичные отношения могут складываться 
между префиксальными и конфиксальными сло-
вообразовательными типами, которые характери-
зуются тождественными мотивирующими осно-
вами и антонимичными формантами. Результа-
том взаимодействия словообразовательной омони-
мии и антонимии на основе семантического сло-
вообразования является энантиосемия, называе-
мая Г.А. Николаевым омоантонимией (антонимия, 
возникающая в рамках одного фонетического сло-
ва) [Николаев 2009, с. 102]. Причины возникнове-
ния этого явления сложны и объясняются как воз-

действием коннотативного значения на денотатив-
ное, так и различными лексико-семантическими 
процессами, например становлением субъектно-
объектных отношений.

Между различными словообразовательны-
ми типами с одной и той же приставкой выявле-
ны отношения энантиосемии, когда при сочетании 
одной и той же приставки с разными группами ба-
зовых глаголов возникают значения повышенной 
и ослабленной интенсивности действия. Эти отно-
шения можно назвать энантиосемией с известной 
долей условности, так как в классическом смысле 
энантиосемия возможна в рамках одной основы, 
одного фонетического слова.

При сочетании глаголов воздействия с пристав-
кой об- возникает значение излишне интенсивно-
го характера действия («совершить действие из-
быточно, во вред» (обкурить, обкормить), а с гла-
голами эмоций, напротив, актуализируется смяг-
чительное значение («осуществить действие слег-
ка, в небольшой степени» (оробеть, обеспокоить) 
[Волохина, Попова 1999, с. 108].

Глаголы с префиксом об- выражают семантику 
НПД в рамках двух словообразовательных типов: 
«с помощью действия, названного мотивирующим 
глаголом, нанести ущерб кому-л.» (обсчитать, об-
воровать) (Лопатин, Улуханов 2016, с. 134); «дей-
ствие, названное мотивирующим глаголом, со-
вершить с излишней интенсивностью, причинив 
кому-л. вред» (объесть) (Лопатин, Улуханов 2016, 
с. 135). Отмечается продуктивность данных типов 
в разговорной речи и просторечии. Например:

«Один раз заглянул в вонючую подворотню 
с ободранными стенами, но во дворе были дети 
и женщины, одна развешивала на веревке белье 
и, обернувшись, внимательно посмотрела на него» 
(Быков).

 «Эти поганцы… обмуслякали, в грязи изваля-
ли… отстиралась бы…» (Астафьев).

Напротив, приведенные ниже глаголы с пре-
фиксом об- выражают ослабленный характер дей-
ствия:

«И вдруг забыл, что он в шляпе, улыбнулся. 
И обеспокоился» (Шукшин).

«– Сударыня, ― продолжал я тоном рабской 
мольбы, – вы сами видите, что мы нагружены, как 
верблюды. Мы падаем с ног от усталости… Мы 
не обеспокоим вас долго своим присутствием» 
(Куприн).

Для приставки за- характерно значение чрез-
мерной интенсивности действия, приводящей 
к НПД (чрезмерно-продолжительный СД: за-
играть пластинку до негодности, затревожить 
насмерть, загуляться, зачитаться), с одной сто-
роны, и смягчительное значение (смягчительный 
СД: замыть пятно, застирать рубашку), с дру-
гой стороны. Это возможно за счет актуализации в 
пространственном значении приставки за- разных 
сем, что зависит от сочетания приставки с разны-
ми лексико-семантическими группами мотивиру-
ющих глаголов. 
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 В.В. Лопатин и И.С. Улуханов определяют 
префиксальный тип, соответствующий чрезмерно-
продолжительному СД, следующим образом: «до-
вести до какого-л. состояния (негодности, утомле-
ния, исчерпанности и т. п.) посредством интенсив-
ного или длительного (иногда чрезмерно интен-
сивного или длительного) действия, названного 
мотивирующим глаголом» (закормить, закупать) 
(Лопатин, Улуханов 2016, с. 83). 

Глаголы чрезмерно-продолжительного СД с 
приставкой за- – это регулярный и продуктивный 
словообразовательный тип, часто представленный 
в художественных произведениях, например:

«Все они, все до одной, просили, умоляли меня 
отворить хоть на одну минуту; клялись, что не бу-
дет мне ни малейшего зла, а только зацелуют они 
меня всего в прах. Но… что ж могло быть ужаснее 
еще этой новой угрозы?» (Достоевский). 

«Нина Александровна тоже смотрела на Ма-
рину новыми глазами: полузнакомая задерганная 
женщина, с которой стало почти невозможно со-
прикоснуться физически, стала для нее какой-то 
видимостью, домашним привидением» (Славни-
кова).

Значение ослабленной интенсивности действия 
выражается глаголами смягчительного СД со зна-
чением: «слабо, слегка, бегло совершить действие, 
названное мотивирующим глаголом» [Русская 
грамматика 2005, с. 361]. Например:

 «Судить надо только тех, кто расстреливал, пы-
тал…, кто забрал у родственников ребенка “вра-
га народа” и сдал его в детдом… шофера, перевоз-
ившего арестованных… уборщицу, замывавшую 
полы после пыток…» (Алексиевич).

Глаголы с приставкой на- также могут выра-
жать противоположные значения: повышенной и 
ослабленной интенсивности (названивать, напля-
сывать1 – но насвистывать, накрапывать, напе-
вать).

На одном полюсе находятся глаголы сативно-
го СД c приставкой на- (накупаться, нагуляться), 
а на другом – смягчительного СД (напеть, наи-
грать) и процессно-комитативного СД (накрапы-
вать, наигрывать, нашептывать)2, выражающих 
ослабленный характер действия. 

Глаголы сативного СД с формантом на-…-ся 
обозначают чрезмерную продолжительность или 
интенсивность действия, обусловленные актив-
ностью субъекта в осуществлении этого действия 
либо его пребывания в том или ином состоянии 
[Теория функциональной грамматики 2014, с. 80]. 
Для сативных глаголов характерна семантика пол-
ного удовлетворения или пресыщенности дей-
ствием субъекта (например, наговориться, наголо-
даться, накупаться, натерпеться, нахохотать-
ся) [Русская грамматика 2005, с. 602]. Значитель-
ная функциональная нагрузка в создании семанти-
ки негативного результата приходится на контекст, 
в котором часто имеются обстоятельства чрезмер-
ной степени, длительности, интенсивности дей-
ствия: 

«…Он уже мысленно планировал, где выста-
вить и окопать дежурную батарею, как располо-
жить по избам бойцов, чтобы они не дотла объеда-
ли хозяев, наелись бы, но при этом не напились до 
небоеспособности и чтобы в любое время их мож-
но было собрать к бою…» (Астафьев).

В приведенном ниже примере глагол процессно-
комитативного СД, напротив, выражает ослаблен-
ный характер действия:

«Супруг, беспечно насвистывавший арию и 
во всю дорогу глубокомысленно охорашивавший 
свои бакенбарды, теперь, при встрече с женою, на-
хмурился и оглядел ее, как припоминаю теперь, 
решительно инквизиторским взглядом» (Достоев-
ский).

Заключение
Таким образом, системные отношения в сло-

вообразовании (синонимия, омонимия, антони-
мия, энантиосемия) представляют собой явле-
ния, как противопоставленные друг другу, так и 
тесно связанные, взаимодействующие. Исследо-
вание системных отношений между СД со значе-
нием НПД позволило установить, что между раз-
личными словообразовательными типами возмож-
ны отношения словообразовательной синонимии, 
создаваемые производными глаголами с разными 
аффиксами и с общей производящей основой (ти-
повая словообразовательная синонимия). Такой 
тип словообразовательной синонимии выявлен 
в рамках тотального СД с приставками из- и вы- 
(истоптать – вытоптать, измазать – выма-
зать) и чрезмерно-кратного СД с конфиксами 
из-…-ся и вы-…-ся (изработаться – выработать-
ся, измотаться – вымотаться). 

Исследуемые СД очень экспрессивны, что об-
условливает их преимущественное функциониро-
вание в разговорной речи и просторечии. Соответ-
ствующие этим СД словообразовательные типы 
являются регулярными и продуктивными

Между различными словообразовательными 
типами с одной и той же приставкой выявлены от-
ношения энантиосемии, когда при сочетании при-
ставки с разными группами базовых глаголов со-
здается значение повышенной и ослабленной ин-
тенсивности действия (заиграть пластинку до не-
годности и замыть пятно; нагуляться до устало-
сти и напеть песню; объесть и обеспокоить). От-
ношения энантиосемии обусловлены актуализа-
цией разных сем, содержащихся в пространствен-
ном значении приставки, при ее взаимодействии с 
различными семантическими группами мотивиру-
ющих глаголов.

Семантика чрезмерной и пониженной интен-
сивности действия может создаваться и при со-
четании приставки с глаголами одной лексико-
семантической группы (названивать, наплясы-
вать – но насвистывать, накрапывать, напе-
вать).
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Примечания
1 В РГ-80 выделяются глаголы со значением длительного, 
непрерывного, настойчивого, интенсивного совершения 
действия, названного мотивирующим глаголом 
(названивать, накручивать, наплясывать) [Русская 
грамматика 2005, с. 381]. Этот словообразовательный 
тип является продуктивным и разговорным.
2 Процессно-смягчительный СД, маркированный 
приставкой на- и итеративным суффиксом -ыва-
(-ва-), выражает процессность и ослабленный характер 
действия базового глагола [Русская грамматика 2005, 
с. 381]. 
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Концепт «Германия» в учебниках немецкого языка 
для начального уровня: лингвокультурные маркеры

Аннотация: Данная статья посвящена анализу лингвокультурных маркеров концепта «Германия» в учебниках 
немецкого языка для иностранцев начального уровня (А 1). Центральным в исследовании является вопрос, 
с помощью каких языковых средств авторы учебников предлагают обучающимся информацию о Германии и 
структурируют ее в рамках образовательного дискурса. Целью является определение того, какие репрезентанты 
формируют концепт «Германия» в учебниках немецкого языка начального уровня, на какие группы их можно 
категориально разделить, каковы их количественное соотношение и комбинаторика в разных учебниках 
данного типа. Эта цель определила следующие задачи: отбор лексических средств, репрезентирующих концепт 
«ФРГ» во всех разделах учебников, распределение отобранных репрезентантов по категориям, разработанным 
в исследовании, сравнительный анализ способов вербализации (лексического наполнения) категорий как в 
отношении каждого учебного пособия, так и в сравнении их друг с другом, инфографическое представление 
полученных результатов. Основными методами исследования являются дискурсивно-концептуальный 
и сравнительный анализ. Эмпирическим материалом в качестве источников фактического материала 
послужили репрезентативные учебники немецкого языка для иностранцев Berliner Platz 1 NEU, Netzwerk A1.1, 
Netzwerk A1.2, а теоретической основой исследования – фундаментальные труды по когнитивной лингвистике 
С.А. Аскольдова (Алексеева), В.З. Демьянкова, Е.С. Кубряковой, В.И. Карасика, Ю.С. Степанова и других ученых, 
которые определили понятия концепта и концептосферы. Представленные в статье результаты концептуального 
и сравнительного анализов получены на основе исследования, проведенного в Германии в сотрудничестве с 
германистами Вюрцбургского университета и специалистами языкового центра университета, они являются 
значимыми и уникальными. Актуальность и новизна данного исследования состоит в обосновании тезиса, что в 
результате активной миграции и притока иностранцев – представителей различных стран и культур в современную 
ФРГ концепт «Германия» в учебниках немецкого языка для иностранцев должен быть лингвистически корректно 
репрезентирован, чтобы он был актуальным и полезным для представителя любой культуры, а также позитивно 
изображал Германию как место для жизни, работы, инвестиций, учебы и туризма. Поэтому было важно 
определить и сравнить, с помощью каких языковых средств репрезентируют концепт «ФРГ» именно современные 
учебники немецкого языка для иностранцев, которые используются в большинстве языковых центров Германии, 
а также в России, насколько сформированные в итоге концептосферы актуальны для жизни, бизнеса и туризма в 
современной ФРГ.
Ключевые слова: образовательный дискурс, концепт «Германия», учебники немецкого языка, начальный 
уровень, концептуальный анализ, сравнительный анализ, лингвокультурные маркеры, репрезентанты концепта.
Цитирование. Шукман В.Э. Концепт «Германия» в учебниках немецкого языка для начального уровня: 
лингвокультурные маркеры // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2020. Т. 26. 
№ 2. С. 144–153. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2020-26-2-144-153.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

           V. E. Shukman
Samara National Research University, Samara, Russian Federation

E-mail: shukman.vi@mail.ru. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5027-147X

The concept «Germany» in German language textbooks 
for the elementary level: linguocultural markers

Abstract: The article is devoted to the analysis of linguocultural markers of the concept «Germany» in German language 
textbooks for the elementary level (A 1). Central to this study is the question of using what language means authors of 
textbooks offer learners and structure information about Germany in the framework of educational discourse. The aim 
of the study is to determine which representatives form the concept «Germany» in German language textbooks for the 
elementary level, into which semantic groups they can be categorically divided and what is their quantitative ratio and 
combinatorics in different textbooks of this type. This aim defi ned such tasks as the selection of the lexical representatives 
of the concept «Germany» in all parts of the textbooks, the distribution of the selected representatives according to the 
categories developed during the study, the comparative analysis of the methods of verbalization (lexical fi lling) of the 
categories in relation to each textbook, and in comparison with each other and the subsequent infographic presentation of 
the results. The main research methods are discursive-conceptual and comparative analysis. The empirical materials as 
sources of factual materials were the German language textbooks «Berliner Platz 1 NEU», «Netzwerk A1.1», «Netzwerk A1.2», 
and the theoretical basis of the study were the fundamental works on cognitive linguistics by S.A. Askoldov (Alekseev) 
, V.Z. Demyankov, E.S. Kubryakova, V.I. Karasik, Yu.S. Stepanov and other scientists who researched the defi nitions of 
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concept and conceptosphere, whose defi nitions and particular methods also served as the basis for the conceptual and 
linguistic analysis of this study. The results of conceptual and comparative analysis presented in this article were obtained 
on the basis of the research conducted in collaboration with scientists from the University Würzburg and specialists 
from the university’s language center, and are signifi cant and unique. The relevance and novelty of this study is that as 
a result of the active migration and the infl ux of foreigners from different countries and cultures into modern Germany, 
the concept «Germany» in German language textbooks must be linguistically correctly represented so that it will be 
relevant and useful for foreigners from any culture, and also will positively refl ect Germany as a place for life, work, 
investment, study and tourism. Therefore, it is very important to understand with what language means the concept 
«Germany» is represented in the modern German language textbooks for foreigners, which are used in most language 
centers in Germany, as well as in Russia, how relevant are the resulting conceptospheres to life, business and tourism in 
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Введение. Постановка задач исследования
В ситуации глобализации и развития междуна-

родных отношений в современном мире изучение 
иностранных языков, в частности на начальном 
уровне, набирает все большую популярность для 
людей с совершенно разными целями: работа, уче-
ба за границей, путешествия и др. Как следствие, 
страны активно предлагают на международном 
рынке аутентичные учебники национальных язы-
ков для иностранцев (мигрантов, приезжих рабо-
чих, студентов, туристов), в которых актуальной 
является не только информация о языке, но также 
способы репрезентации страны изучаемого язы-
ка, ее культуры. Корректный отбор и оценка язы-
ковых средств, репрезентирующих образ страны и 
доминанты ее культуры в учебниках иностранно-
го языка, являются объектом и результатом актив-
ной работы как специалистов по дидактике, так и 
лингвистов, так как отбор осложнен тем, что дан-
ные учебники должны быть универсальными и 
подходить для иностранцев как носителей разных 
культур, с разными мотивами, например, для жиз-
ни в ФРГ или ее временного посещения.

В данном лингвистическом исследовании, ко-
торое было проведено на основе современных ау-
тентичных учебников немецкого языка для ино-
странцев уровня А 1: Berliner Platz 1 NEU и Net-
zwerk A1.1, Netzwerk A1.2, – основной интерес 
представляет вопрос о репрезентации концеп-
та «ФРГ», который формируют данные учебники 
в сознании иностранцев уже на начальном уров-
не обучения. Основная гипотеза состояла в том, 
что образ Германии на уровне А 1 должен быть 
лаконично-информативным (выполнять информа-
тивную функцию), нейтральным или максималь-
но позитивно окрашенным с помощью репрезен-
тантов с позитивной коннотацией, не содержать 
информации о негативных, в частности историче-
ских, событиях (например, о Второй мировой вой-

не), чтобы заинтересовать обучающегося не толь-
ко в дальнейшем изучении языка, но и в активном 
посещении и пребывании в стране (Dabrowska, 
Divjak 2015; Fäcke, Mehlmauer-Larcher 2017). 

Исходя из гипотезы, целью данного исследова-
ния является определение языковых репрезентан-
тов (лексических единиц, устойчивых словосоче-
таний и словесных комплексов, фразеологических 
единиц, атрибутивных сочетаний, в семантике ко-
торых закодирована информация о ФРГ), форми-
рующих концепт «Германия» в учебниках немец-
кого языка для иностранцев уровня А 1, и их коли-
чественного соотношения в выделенных в ходе ис-
следования категориях, представленных в данных 
типах учебников. 

Цель исследования определила следующие за-
дачи:

1) выделить языковые средства, репрезентиру-
ющие концепт «Германия», во всех компонентах/
разделах учебников немецкого языка Berliner Platz 
1 NEU, Netzwerk A1.1, Netzwerk A1.2;

2) распределить отобранные репрезентанты по 
категориям, представив их количественный под-
счет в табличной форме;

3) провести описание и сравнительных анализ 
лексического наполнения категорий как в отноше-
нии каждого учебного пособия, так и в сравнении 
их друг с другом, отразив это инфографически.

Значимость данного исследования состоит в 
определении в контексте образовательного дис-
курса границ концепта «ФРГ», который преподно-
сят ведущие немецкие издательства и методисты 
иностранцам посредством национальных учебни-
ков немецкого языка, и того, как концептосферы 
данного концепта лингвистически и лингвокуль-
турно маркированы в разных учебниках началь-
ного уровня А 1, который является наиболее акту-
альным и важным для многих иностранцев, обра-
зуя когнитивную основу для последующего разви-
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тия концепта «Германия» на более высоких уров-
нях обучения немецкому языку 

Методология исследования
Данное исследование позиционировано в 

области когнитивной лингвистики, рассматри-
вающей когнитивный аспект языка, концепты 
и концептосферы. Согласно В.З. Демьянкову и 
Е.С. Кубряковой, это «лингвистическое направле-
ние, изучающее язык как общий когнитивный ме-
ханизм, как систему знаков, играющих роль в ре-
презентации (кодировании) и трансформировании 
информации» [Демьянков, Кубрякова 1996, с. 53]. 

Основным методом ее исследования является 
концептуальный анализ, цель которого – выявле-
ние «парадигмы культурно значимых концептов и 
описании их концептосферы» [Бабенко, Васильев, 
Казарин 2000, c. 20–35]. Концепт реконструиру-
ется «на основе анализа содержательной стороны 
языка: семантического пространства, формируе-
мого группой языковых знаков, и/или семантиче-
ского пространства, образуемого текстом» [Ивано-
ва 2006, c. 43]. Этот метод исследования был вы-
бран нами, так как представленный в учебниках 
немецкого языка для иностранцев образ Германии 
является концептом – когнитивным, ментальным 
образованием, состоящим из единиц информа-
ции, закодированных в виде языковых знаков, ко-
торые образуют концептосферу данного концепта 
и включаются в образовательный дискурс. 

Для решения поставленных задач данный ме-
тод являлся наиболее действенным. Чтобы сло-
жить общее представление о концепте, необходи-
мо определить языковые средства, которые обра-
зуют его концептосферу. С этой целью были проа-
нализированы части и разделы учебников Berliner 
Platz 1 NEU, Netzwerk A1.1-A1.2: сам учебник, ра-
бочая тетрадь, тексты к аудированию. Для опреде-
ления доминирующих смысловых блоков репре-
зентанты концепта были распределены по выяв-
ленным в ходе исследования категориям, которые 
затем были представлены инфографически. Кон-
цептульный анализ позволил определить границы 
и составляющие концепта «ФРГ» для каждого из 
выбранных учебников.

На основе полученных результатов было прове-
дено сравнительное исследование репрезентантов 
в выбранных для исследования учебниках с целью 
получения объективных выводов. Чтобы опреде-
лить, насколько типичны и/или различны концеп-
тосферы в разных популярных в языковых (обра-
зовательных) центрах учебниках, сравнительному 
количественному анализу подверглись категории с 
репрезентантами в пределах каждого учебного по-
собия, а также в сравнении двух выбранных учеб-
ников друг с другом. Опираясь на несколько учеб-
ных пособий, удалось выявить доминирующие 
блоки концептосфер в обоих учебниках, устано-
вив, насколько схожие концептосферы образуют 
концепт «ФРГ» в разных учебниках.

«Германия» как концепт в учебниках немец-
кого языка

Ни один учебник немецкого языка для ино-
странцев невозможно представить без информа-
ции о самой стране – Федеративной Республи-
ке Германии. Для обучающегося ее образ форми-
руется и складывается в процессе освоения тема-
тических блоков из множества лексических еди-
ниц, которые обозначают разные реалии, свой-
ственные только Германии, выражают ее неоспо-
римые особенности [Helbig 2001 a; Helbig 2001 b]. 
Этот образ можно обозначить как концепт. Соглас-
но принятому в отечественной лингвистике опре-
делению С.А. Аскольдова (Алексеева), концепт – 
«мысленное образование, которое замещает в про-
цессе мысли неопределенное множество предме-
тов, действий, мыслительных функций одного и 
того же рода» [Аскольдов (Алексеев) 1997, с. 269]. 
В разделах учебников немецкого языка для ино-
странцев образ ФРГ формируется как «мысленное 
образование», состоящее из множества репрезен-
тантов.

Для нашего исследования важны следующие 
определения концепта: «концепты – идеальные, 
абстрактные единицы, смыслы, которыми человек 
оперирует в процессе мышления. Они отражают 
содержание полученных знаний, опыта, результа-
тов всей деятельности человека и результатов по-
знания им окружающего мира в виде определен-
ных единиц, «квантов» знания» [Болдырев 2000, 
с. 23] и «концепты – это ментальные образования, 
которые представляют собой хранящиеся в памяти 
человека значимые, осознаваемые, типизируемые 
фрагменты опыта» [Карасик 2004, c. 59]. Интерес 
к этим определениям связан с тем, что в них сделан 
акцент на знаниях и опыте, необходимых для фор-
мирования концепта в сознании человека, изуча-
ющего иностранный язык. Это подтверждает, что 
образ Германии является концептом, занимая осо-
бое место в учебниках иностранного языка, так как 
одна из задач любого учебного пособия иностран-
ного языка – передача знаний и опыта о стране, ее 
национальном языке [Krumm, Fandrych, Hufeisen, 
Riemer 2010 a; Krumm, Fandrych, Hufeisen, Riemer 
2010 b; Азмина 2016].

Поскольку образ Германии культурно спе-
цифичен, то для нас наиболее интересен лингво-
культурологический подход к анализу концепта. 
Поэтому для исследования важно определение 
концепта С.Г. Воркачева, согласно которому это 
«культурно отмеченный вербализованный смысл, 
представленный рядом своих языковых реали-
заций, образующих соответствующую лексико-
семантическую парадигму» [Воркачев 2001, 
с. 48], а также определение Ю.С. Степанова: 
«…концепт – это основная ячейка культуры в мен-
тальном мире человека» [Степанов 2007, c. 63]. 
Согласно данным критериям, в практической ча-
сти исследования обнаружены, подсчитаны и под-
вергнуты сравнительному анализу языковые реа-
лизации, которые репрезентируют концепт «Гер-
мания», формируя данную «культурную ячейку» 
в сознании обучающихся-иностранцев.
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По определению В.З. Демьянкова: «Концепт в 
филологии и лингвистике – это содержательная 
сторона словесного знака, за которой стоит поня-
тие, относящееся к умственной, духовной и ма-
териальной сфере существования человека, за-
крепленное в общественном опыте народа, име-
ющее в его жизни исторические корни, социаль-
но и субъективно осмысляемое… соотносимое с 
другими понятиями…» [Демьянков 2007, с. 606]. 
Неоспоримо превосходство аутентичных учебни-
ков по немецкому языку, так как их авторы, буду-
чи носителями языка и культуры изучаемой стра-
ны, наиболее полно и адекватно способны выра-
зить концепт «Германия», представив особенно-
сти страны и культуры. Концепт «Германия» как 
один из ключевых в учебниках немецкого язы-
ка для иностранцев селектируется и формирует-
ся языковыми средствами, репрезентирующими и 
образующими его концептосферу.

Концептуальный и сравнительный анализ 
репрезентантов концепта «Германия» в учеб-
никах немецкого языка

Для определения полноты и границ концеп-
та «Германия», представленного в учебниках не-
мецкого языка Berliner Platz 1 NEU, Netzwerk 
A1.1–A1.2, необходимо обнаружить все языко-
вые средства, так или иначе репрезентирующие 
данный концепт. С этой целью были исследованы 

компоненты/части представленных учебных посо-
бий: учебник, рабочая тетрадь, тексты к аудирова-
нию. Выбор данных учебников обоснован их по-
пулярностью при обучении немецкому языку как 
иностранному как в языковых центрах в ФРГ, так 
и в России (Berliner Platz 1 NEU издается с 2009 
года, Netzwerk A1.1 – с 2011 года, Netzwerk A1.2 – 
с 2012 года).

Отобранные языковые средства (лексические 
единицы, устойчивые словосочетания и словес-
ные комплексы, атрибутивные сочетания, в семан-
тике которых закодирована информация о ФРГ), 
идентифицированные с помощью онлайн-словаря 
DUDEN, было необходимо систематизировать для 
концептуального и сравнительного анализов, для 
чего нами были разработаны и определены круп-
ные лингвокультурые категории на основе рубрик 
из словаря DUDEN. Das Bildwörterbuch. Deutsch 
als Fremdsprache, а также названий рубрик самих 
учебников. Для наглядности материал представ-
лен в таблицах 1–2. Порядок представления ка-
тегорий определен на основе их количественного 
состава (в составе особо крупных категорий были 
определены также подкатегории). Сокращения, 
используемые в учебниках, сохранены.

Так, в учебнике Berliner Platz 1 NEU репрезен-
танты были разделены по 19 категориям, количе-
ство и лексическое наполнение которых отражено 
в таблице 1 Berliner Platz 1 NEU: репрезентанты и 
их количество.

Таблица 1

Berliner Platz 1 NEU: репрезентанты и их количество
Table 1

«Berliner Platz 1 NEU»: representatives and their number

Категории Репрезентанты
Geographie Staat: Deutschland.

Geogr. Teile und Bundesländer: Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen.
Städte: Hamburg, Berlin, Dresden, München, Köln, Stuttgart, Bonn, Bremen, Frankfurt, Freiburg, 
Heidelberg, Nürnberg, Bochum, Bielefeld, Hannover, Darmstadt, Kreuzberg, Potsdam, Lohmar, Min-
den, Düsseldorf, Oldenburg, Hessen, Mannheim, Würzburg, Iphofen, Salzburg, Lüneburg, Kiel, Celle, 
Braunschweig, Karlsruhe.
Stadtteile: Berlin-Mitte, Berlin-Kreuzberg, Köln-Nippes, Köln-Neustadt, Köln Poll, Hamburg-Altona, 
Fridrichshain.
Straßen und Plätze: Martinstraße, Berliner Platz, Ludwigshafen, Mozartstraße, Hegelstraße, Keisers-
traße, Mozartplätzle, Büchlerstr., Baaderstr., Ligsaltzstr., Portstr., Titjenstraße, Leopoldallee, Schillerplatz, 
Goethestraße, Gartenstraße, Grafenstraße, Nollendorfplatz, Winterfeldplatz, Goltzstraße, Pallasstraße, 
Elßholzstraße, Alexanderplatz, Rosenstraße, Weststraße, Rosenplatz, Potsdamer Platz, Nikolaiviertel, 
Kochstraße, Potsdamer Str., Monbijoustr., Bergmannstraße, Bernauer Straße, Kirchplatz, Warschauer 
Straße, Maaßenstraße, Barbarossaplatz, Lessingsstraße, Aachener Straße, Jahnplatz, Frankfurter Stra-
ße, Borstellstraße, Rathausstraße, Röntgenstraße, Marienplatz, Goethestr., Ludwig-Erhard-Ring, Frid-
richstraße, Unter den Linden.
Flüsse und Seen: Spree, Buggelsee, Bodensee.
Gebirge: Alpen, Schwarzwald

Sehenswür- 
digkeiten

Rathaus, Haus der Jugend, Stadtgalerie, Nationaltheater, Rathaus-Foyer, Freizeithaus, Brandenburger 
Tor, St. Matthias-Kirche, Kammergericht, Fernsehturm, Alarm-Theater, Museumsinsel, Mauermu-
seum, Berliner Mauer, Deutsches Technikmuseum, Deutsches Currywurst Museum, Kindl-Bühne, 
Berlin-Tiergarten, Haus am Checkpoint Charlie, Grips-Theater, Schlesisches Tor, Hackesche Höfe, 
Reichstagsgebäude, Restaurant des Deutschen Bundestages, Englischer Garten, Hofbräuhaus, Ku-
damm, Berliner Ensemble, Schloss Sanssouci, das Maritime Museum, Schloss Neuschwanstein, Perga-
monmuseum, Tierpark Hagenbeck, Berliner Zoo, Kaiserlautern, Kulturbrauerei, KUZ, Goethe-Forum
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Продолжение таблицы 1

В учебнике Berliner Platz 1 NEU содержится 
много лексем – имен собственных (названия феде-
ральных земель, городов, улиц, площадей, водных 
объектов, гор, достопримечательностей, организа-
ций, отелей, брендов, кинотеатров, торговых цен-
тров, СМИ, спортивных организаций, литератур-
ных произведений, фильмов, техники). Концеп-
тосфера представлена как отдельными лексиче-
скими единицами, так и устойчивыми словосоче-
таниями и словесными комплексами, неделимыми 
атрибутивными сочетаниями как репрезентанта-
ми определенной реалии ФРГ (Reichstagsgebäude, 
Deutsche Post, Schönes Wochenende-Ticket и др.)

В учебниках Netzwerk A1.1–A1.2 определены 
17 категорий, через которые были отражены в та-
блице 2 репрезентанты и их количество.

В учебниках Netzwerk A1.1–A1.2 тоже пред-
ставлено большое количество имен собственных 
(названия федеральных земель, городов, улиц, 
площадей, водных объектов, гор, достопримеча-
тельностей, организаций, отелей, брендов, киноте-
атров, кафе, ресторанов, торговых центров, СМИ, 

спортивных организаций, музыкальных произве-
дений). Концептосфера представлена как отдель-
ными лексическими единицами, так и устойчивы-
ми словосочетаниями и словесными комплексами, 
атрибутивными сочетаниями (Museum für Moder-
ne Kunst, Biergarten, Oktoberfest и др.).

Показателен количественный подсчет при опре-
делении категорий с большей / меньшей наполнен-
ностью в каждом учебном пособии. Так, категория 
с самым большим количеством репрезентантов в 
Berliner Platz 1 NEU – Geographie, в которой пред-
ставлены разные географические реалии Герма-
нии (города, улицы и т. д.). Следующую позицию 
занимает категория Sehenswürdigkeiten, в составе 
которой названия достопримечательностей. Далее 
по убыванию почти с равным количеством лекси-
ческих реализаций идут категории: Organisationen, 
Reise, Essen und Trinken, Gesundheit, Haus, Freizeit, 
Geld, Medien, Traditionen, Zeit, Anrede, Sport und 
Fitness, Literatur und Kino. Категории с наимень-
шим числом репрезентантов: Kaufen, Technik, Po-
litik, Sprachen (рис. 1).

Категории Репрезентанты
Organisa-
tionen

Bürgerberatung, Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH Potsdam (HVG), BVG, Bergmann-Immobilien 
GmbH, Firma ISKA, Stegmüller Immobilien, Anna-Luise-Altendorf-Stiftung, DAA, Firma Marktin-
form, Huber Gastronomie, Lüdenscheid-Verlag, Firma Höhe, Klafkis Presse & Buch GmbH, Spedition 
Höhe, Höhne GmbH, Deutsche Post, Pestalozzischule, Benedictschule, Altendorf-Aktivitätszentrum, 
Huber Gastronomie Koenigspark, VHS Tempelhof-Schöneberg, AOK, Verein BAJ e.V., BVG Deutsch, 
Langenscheid

Reise BERLIN Infostores der Tourist Information, Deutschen Bahn DB Regio, DB, XXL-Touristen-Ticket, 
Berlin WelcomeCard, Fahrerscheinautomaten, Monatskarte, BahnCard, Regionalexpress, das Baden-
Württemberg-Ticket, Schönes Wochenende-Ticket, City-Express, DB Berlin Hauptbahnhof, Pension 
Windjammer, die Jugendherberge, die Halbpension, der Hamburger Hafen, Gasthaus „Zum Löwen“, 
www.bahn.de, Monatskarte – Monatsticket, BVG-Tarif, Verkaufsstellen der BVG, BVG-Information

Essen und 
Trinken

Bionade, Bluna, Dallmayr Cafe, Adelhozener Mineralwasser, Frische Bergbauern Milch, Landliebe Jo-
ghurt, Agust, Tschibo, Lindt, Kinder, Reber, Brauhaus Tegernsee, Schnitzel, Käsekuchen, Würstchen, 
Currywurst, Picknick, Wiener Spezialitätenbekerei, Biergarten, Fleischerei Niemöller, Supermarkt 
Schwarzwaldstraße, Maier – grün und frisch

Gesundheit Barmer Ersatzkasse, die Versichertenkarte, Hausarzt, Zwiebeln mit Honig, eine heiße Zitrone, ein war-
mes Bier, Praxis Dr., Sprechstunde, Frühretnerin, Biogemüse, Biobauern, Krankenkasse, AU, Deut-
sches Rotes Kranz, Bioladen

Haus Hausordnung, Treppenreinigung, Ruhe, Mülltrennung, Fahrradkeller, Hausverwaltung, Heizungsable-
sung, Hausmeister, Putzplan, die grüne Tonne, ZKB, OG, NK, Kaution

Freizeit Cinema Quadrat, Oly-Disko, Leopold-Kino, Heinrich-von-Kleist-Park, Kaufhaus KaDeWe, Cine-
maxx, Wuhlheide, Metronom, Fahrrad, Kinopolis

Geld Euro, Sparkasse, EUR, Stadtsparkasse, brutto/netto, EC-Karte, Cent, Pfand, Eurozone
Medien Radio FFH, der Norddeutsche Rundfunk, ZDF, ZDF SPORTextra Live, zitty, tip, ARD, .de
Traditionen Weihnachtsfeier, Weihnachten, Gottesdienst, Kath. Messe, Ev. Gottesdienst, Hausfest
Zeit Morgen (5 bis 9 Uhr), Vormittag (9 bis 12 Uhr), Mittag (12 bis 14 Uhr), Nachmittag (14 bis 18 Uhr), 

Abend (18 bis 22 Uhr), Nacht (22 bis 5 Uhr)
Anrede Sie, du, Herr, Frau, Damen und Herren, Deutscher
Sport und 
Fitness

DSC Arminia Bielefeld, 1. FC Saarbrücken, Sporthalle Waldstadion, Sportclub Grünstadt

Literatur 
und Kino

„Der Vorleser“, Bertolt Brecht, Kultfi lm „Fußballladies“, „Good bye, Lenin!“

Kaufen Flohmarkt am Mauerpark, Flohmarkt, Wochenmarkt
Technik Miele Electronic Maschine, MIELE
Politik Bundespräsidentin
Sprachen Deutsch
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Таблица 2

Netzwerk A1.1–A1.2: репрезентанты и их количество
Table 2

«Netzwerk A1.1–A1.2»: representatives and their number

Категории Репрезентанты
Geographie Staat: Deutschland, Bundesrepublik Deutschland.

Geogr. Teile und Bundesländer: Norddeutschland, Bayern.
Städte: Kassel, Frankfurt, Berlin, München, Leipzig, Stuttgart, Salzburg, Wolfsburg, Köln, Aachen, 
Kiel, Innsbruck, Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Konstanz, Hannover, Bonn, Iphofen, Haudorf, Re-
gensburg, Dortmund, Dresden, Augsburg, Würzburg, Wittenberg, Bamberg, Stralsund, Lübeck, Roten-
berg, Cham, Puchheim, Dorfen, Kösnitz.
Stadtteile: Berlin-Mitte, Wannsee.
Straßen und Plätze: Ludwigstr., Marktstraße, Goethestr., Parkstraße, Winckler Straße, Müllerstraße, 
Hafenstraße, Marienplatz, Karlsplatz/Stachus, Willy-Brandt-Straße, Bürgerstr., Goethestraße, Kaiser-
straße, Lindestraße, Rathausplatz, Berlinerstraße, Marktplatz, Mainstraße, Oranienstraße, Lauterbach-
straße, Severinstr., Bonner Str., Hansastraße, Offenbachstraße, Kaferloher Straße, Maistraße, Kölner 
Platz, Karl-Liebknecht-Str., Alexanderplatz, Tuchollaplatz, Siebererstraße, Leopoldstraße, Sendlinger-
Tor-Platz, Hauptstraße, Nikolausweg.
Flüsse und Seen: Bodensee, Elbe, Alster, Weser, Rhein, Wattenmeer, Nordsee, Spree, Ostsee, Nordsee, 
Titisee.
Gebirge: Schwarzwald, Alpen, Arlberg.
Insel: Usedom

Sehenswür-
digkeiten

Rathaus, Kirche Michel, Fischmarkt, Kunsthalle, Hamburger Theater-Festival, Berliner Bühnen, 
das Deutsche Theater, das Maxim Gorki Theater, das Berliner Ensemble, Thalia-Theater, Hambur-
ger Schauspielhaus, Hamburger Symphoniker, Filmfest Hamburg, Theatinerkirche, Viktualienmarkt, 
Haus der Kunst, Muffathalle, Michaelskirche, Kunsthalle, Dom St. Petri, Nikolaikirche, das Römisch-
Germanische Museum, Musical-Theater, Filmpalast, NDR Sinfonieorchester, Düsseldorf ISS-Dome, 
Stadtmaraphon Hamburg, Michel, Millerntor, Eine-Welt-Haus, Museum für Moderne Kunst, Tonhalle, 
Hackesche Höfe, Reichstag, Kurfürsterdamm, Museumsinsel, Pergamonmuseum, Thomaskirche, Ge-
wandhaus, Frauenkirche, Englischer Garten, Brandenburger Tor, Gedächtniskirche, Design Museum, 
Pinakothek, Olympiapark, Olympiastadion, Volkskunstmuseum, Wasserfest, Berlinale

Essen und 
Trinken

Apfelstrudel, Würstchen, Würstel, Döner, Grillparty, Grillfest, Nudelsalat, Kartoffelsalat, Bier, Bauern-
milch, Sahne-Joghurt, Picknick, Schnitzel mit Pommes, Apfelsaftschorle, Straußwirtschaft, Weinge-
bieten, Flammkuchen, Zwiebelkuchen, Kaffeehaus, Strandbar, Grill, Kneipe, Biergarten, Saftschorle, 
Apfelstrudel, Stollen, Lebkuchen, Dresdner Stollen, Metzgerei Schelling, Bäckerei Resch, Schwarz-
wälder Kirschtorte, Fessler, Bauernhof

Reise Autobahn, Hotel Central, Hamburger Flughafen, Hamburger Hafen, Hamburger Bahnhof, Fahrkarte, 
Hotel Michel, Hotel „Alster“, Hotel „Zentral“, Hotel „Schiller“, Hotel „Weser“, Köln Hauptbahnhof, 
Regionalexpress, Hotel Heimat, Jugendherberge, Hotel Richtung Norden, Hamburger Hauptbahnhof, 
Stuttgarter Verkehrsbetriebe

Freizeit Cinemaxx, Cafe Delfi no, Cafe Centro, Trinkgeld, „Lange Museumsnacht“, „Kultur–Nacht“, NO LI-
MIT, Torte & Tango, Cafe Mozart, Musik-Hansa, Cafe Maurer, Restaurant Happ

Medien Radio Hit 3, .de, Radio Frankenland, Facebook and Co., XING, VZ, studiVZ, schülerVZ, meinVZ, 
Twitter, Radio „Fichtelwald“

Sport und 
Fitness

Bayern München: FC Basel, Allianz Arena München, Schalke, Oliver Kahn, Fitness-Studio Bause, 
Sportclub Tegel, Fitness-Studio Karo, Trapp, Borussia Dortmund

Organisa-
tionen

VW, Charite, Firma Köhne & Mann, Audi-Werkstatt, Firma Gruber, Firma Kleindienst, Firma Müller 
& Co., Hendel

Traditionen Prost, Oktoberfest, Wiesn, Nikolaus, Weihnachtsmarkt, Oktoberfest München, Weihnachten, Advents-
markt

Musik Wagner, Mozart, „Die Toten Hosen“, Silbermond, Johann Sebastian Bach
Haus im nordeutschen Reethaus, Erdgeschoss, Reihenhaus, Garten, Untergeschoss
Kaufen Wochenmarkt, Schuhladen Trippen, Kaufhaus „Ausberlin“, eco show room, Einkaufszentrum Cyta
Literatur 
und Kino

Fritzi Haberlandt, Klaus-Maria Brandauer, der Goldene Bär

Anrede Frau, Herr, Berliner
Geld Cent, Euro
Politik Bundesregierung
Sprachen Deutsch
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Рис. 1 – Berliner Platz 1 NEU: сравнительный анализ количества репрезентантов
Fig. 1 – «Berliner Platz 1 NEU»: comparative analysis of the number of representatives

Рис. 2 – Netzwerk A1.1–A1.2: сравнительный анализ количества репрезентантов
Fig. 2 – «Netzwerk A1.1–A1.2»: comparative analysis of the number of representatives

В данном учебнике концепт «Германия» в 
первую очередь складывается из географиче-
ских реалий, названий достопримечательно-
стей и организаций, что подчеркивает современ-
ную инфраструктуру страны, наличие богато-
го историко-культурного наследия. Также в до-
статочной мере концепт насыщен информацией о 
традиционных еде и напитках, здоровье, устрой-
стве дома, что представляет Германию как страну, 
где можно получить все необходимое для жизни, 
питания, поддержания здоровья. Категории с ма-
лым количеством репрезентантов демонстрируют, 
что в ФРГ предлагаются варианты для проведения 
свободного времени – спорт, чтение, кино, а также, 
что здесь есть свои традиции, медийная сфера, язы-
ковая культура. В целом после занятий по учебнику 
Berliner Platz 1 NEU у обучаемого должен сложить-
ся позитивный образ страны с акцентом на геогра-
фическом, культурно-бытовом аспектах.

В учебниках Netzwerk A1.1–1.2 категориями 
с наибольшим количеством репрезентантов так-
же являются Geographie, Sehenswürdigkeiten и 
Essen und Trinken, Reise, далее следуют категории 
Freizeit, Medien, Sport und Fitness, Organisationen, 
Traditionen. Меньше репрезентантов представле-
но в категориях Musik, Haus, Kaufen, Literatur und 
Kino, Anrede, а самыми малочисленными являют-
ся Geld, Politik, Sprachen (рис. 2).

В учебниках немецкого языка Netzwerk A1.1–
A1.2 концепт «Германия» также представлен в 
основном географическими реалиями и достопри-
мечательностями, но значимо выделены сферы 
питания, путешествий. Также большой объем дан-
ного концепта составляют обозначения возмож-
ности проведения свободного времени, медийная 
среда, спорт, названия организаций, традиции Гер-
мании. Менее значимыми оказались сферы музы-
ки, устройства дома, покупок. В концепт входят 
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обозначения денежных единиц и языка. После об-
учения по данным учебникам также формируется 
позитивное представление о Германии, но с боль-
шим акцентом на сферы питания и путешествий, 
а сферы здоровья, технического обеспечения от-
сутствуют.

На рисунке 3 обозначено наполнение категорий 
обоих учебников в сравнении. Большинство кате-
горий представлено в обоих учебниках, за исклю-
чением Gesundheit, Zeit, Technik, Musik (они есть 
только в одном из исследуемых учебников).Не-
смотря на то что многие категории имеют пример-
но одинаковое количество репрезентантов концеп-
та «Германия», есть такие, в которых этот пара-
метр сильно отличается. Например, по сравнению 
с Netzwerk A1.1–1.2 в Berliner Platz 1 NEU кате-
гории с большим количеством репрезентантов это 
Organisationen, Gesundheit, Haus, Geld, Zeit, Tech-
nik, а в Netzwerk A1.1–1.2 представлено больше 
лексических единиц в категориях Sehenswürdig-
keiten, Essen und Trinken, Sport und Fitness, Musik. 
Это демонстрирует, что при схожести, представ-
ленные в учебниках концептосферы могут раз-
ниться в определенных аспектах.

Заключение
Образ современной Германии в учебниках не-

мецкого языка для иностранцев Berliner Platz 1 
NEU и Netzwerk A1.1–1.2 является концептом, ко-
торый формируется репрезентирующими его язы-
ковыми средствами. Исходя из сравнительного 
анализа, можно сделать вывод, что в обоих учеб-
никах немецкого языка для иностранцев лекси-
ческие реализации, репрезентирующие концепт 
«Германия», делятся примерно на одни и те же ка-
тегории, но некоторые из них имеют разное коли-
чество репрезентантов. Так, Berliner Platz 1 NEU 

делает больший акцент, чем Netzwerk A1.1–A1.2, 
на географических объектах, названиях организа-
ций, сфере здоровья, денежных единицах, Netz-
werk A1.1–A1.2 больше акцентирует внимание об-
учающихся на достопримечательностях, сфере пи-
тания, спорте, музыке. Формируемые учебниками 
концептосферы очень схожи, за исключением не-
которых аспектов, и являются, безусловно, поло-
жительными или нейтральными, что представля-
ется актуальным на начальном этапе изучения не-
мецкого языка как иностранного, чтобы мотивиро-
вать обучающегося на дальнейшее изучение язы-
ка, посещение Германии, проживание или получе-
ние работы.

Концептосферы концепта «ФРГ» в обоих учеб-
никах в основном сформированы лингвокультур-
но маркированными лексическими единицами, 
устойчивыми словосочетаниями и словесными 
комплексами, а также атрибутивными сочетания-
ми. В обоих случаях концептосферы в основном 
состоят из имен собственных, которые обознача-
ют прецедентные реалии Германии, присущие ей, 
отсутствующие в других странах и лингвокульту-
рах, что придает образу Германии как страны уни-
кальность и самобытность.
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Жанровая типология немецкоязычных городских хроник 
позднего Средневековья и раннего Нового времени

Аннотация: В ранненововерхненемецкий период происходят интенсивная перестройка и развитие жанровой 
системы немецкого литературного языка. В сфере историографии важнейшее место в эту эпоху (XIV–XVI вв.) 
принадлежало хроникальным сочинениям, прежде всего городским хроникам, развившимся в том числе из 
городских анналов и обязанным своим возникновением как потребности (высших) городских слоев в легитимации 
городских структур, так и общему интересу бюргерства к истории. Помимо легитимации, городским хроникам – 
как официальным, т. е. создававшимся по заказу магистрата, так и частным (т. е. посвященным истории родного 
города, но созданным по личной инициативе автора) – были присущи информирующая, дидактическая и 
развлекательная функции. Для хроник были характерны синкретизм и интертекстуальность, т. е. включение в 
повествование грамот или иных официальных документов (или их фрагментов). Несколько отличались авторы 
и реципиенты официальных и частных хроник: если авторами первых обычно становились городские писцы 
или высокообразованные монахи, то частные хроники могли создаваться и рядовыми бюргерами, что стало 
возможно благодаря распространению грамотности среди мирян на исходе Средневековья. Многие официальные 
хроники изначально предназначались для ограниченного круга ратманов (т. е. членов городского Совета) 
и не были рассчитаны на широкую рецепцию. Основными жанрово-композиционными формами городских 
хроникальных сочинений являлись сообщение (Berichten) и рассказ (Erzählen) с сильной оценочной компонентой. 
Язык хроник определялся авторским идиостилем и варьировался в широких пределах: от четких синтаксических 
структур с преобладанием гипотаксиса и богатым арсеналом стилистических средств вплоть до безыскусных 
паратактических структур с простым перечислением фактов. Типично для языка хроник частое употребление 
обстоятельств временнóго значения. В глазах современников хроники являлись не столько литературным жанром 
с четкими композиционными и стилистическими образцами, сколько письменно зафиксированной историей. 
Ключевые слова: ранненововерхненемецкий язык, городские хроники, легитимация, жанр, тип текста, стиль, 
композиция, авторы, реципиенты.
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Genre typology of German town chronicles 
of the Late Medieval and Early Modern period

Abstract: In Early New High German, a realignment and enrichment of the genre system of German literature language 
took place. A key role belonged in this period (that is, XV and XVI centuries) to the historiography, in the fi rst place – 
town chronicles. They developed, among other sources, out of the annals and other administrative writings and took their 
origin both in the need of upper social groups in legitimization of town structures and their general interest in history. 
Generally, there are two types of town chronicles, that is, offi cial ones, which were written at the request of the town 
hall, and private ones. Legitimization, informing, didactic and even entertaining functions were proper to both types, but 
with different priority: whereas for the offi cial chronicles, legitimization and documentation were the primary functions, 
for the private ones, informing and entertaining played main role. The chronicles were characterized by the syncretism 
and intertextuality, which means that they included charts, acts and other offi cial documents (or their fragments) in their 
narrative structure. There was some difference between the authors and recipients of offi cial chronicles, on the one hand, 
and these of private chronicles, on the other hand: whereas the authors of the fi rst type were usually town scribes or 
highly-educated clerics, the private chronicles could also be written by ordinary citizens. Many offi cial chronicles were 
initially intended for a limited circle of magistrates and not for a wide reception. For the language of town chronicles, 
a strong evaluative component was essential. The language of chronicles was based on the author's individual style and 
could vary in a wide range: from clear syntactical structures with predominance of hypotaxis and rich arsenal of stylistic 
means up to a plain parataxis with a simple enumeration of facts and events. Frequent use of adverbial modifi ers with 
temporal meaning was typical. In the eyes of contemporaries, the chronicles were not exactly a genre, but rather a written 
history.
Key words: Early New High German, town chronicles, composition, genre, text type, style, authors, recipients, 
legitimization.
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Введение
В эпоху позднего Средневековья и раннего Но-

вого времени (XV–XVI вв.) меняется ситуация 
коммуникации, обогащается жанровая система, 
а письменно-литературный немецкий язык расши-
ряет сферу применения. 

По авторитетному мнению М.М. Гухман, при 
стилистической атрибуции немецкой письменно-
сти рнвн. периода целесообразно исходить из сти-
листических качеств отдельных жанров и видов 
письменности [Гухман, Семенюк, Бабенко 1984, 
с. 50]. Важнейшей особенностью позднесредне-
вековых текстов являлся синкретизм и сочетание 
различных стилевых элементов [Дубинин 2002, 
с. 109–110]. 

Ведущая роль в создании и потреблении лите-
ратурной продукции в эту эпоху переходит к бюр-
герским слоям, неоднородным по составу [Polenz 
von 1991, S. 99]. Возросшая экономическая и поли-
тическая роль городов и связанное с этим распро-
странение грамотности влекли за собой появление 
новых жанров и типов текстов. Они предназнача-
лись как для административных нужд города (ре-
ляции, городские книги, официальная корреспон-
денция), так и удовлетворения познавательного 
интереса бюргерства (различные оригинальные и 
переводные тексты повествовательной и специ-
альной прозы, такие как трактаты или историогра-
фические сочинения).

В сфере повествовательной прозы информатив-
ного, нехудожественного характера ведущую роль 
в это время играют историографические жанры 
[Metzler 1995]. Связано это с развитым право- и са-
мосознанием высших слоев бюргерства, характер-
ным прежде всего для имперских и вольных горо-
дов [Schmidt 1958, S. 8]. Тексты городской истори-
ографии сочетают разнородные традиции и явля-
ются синкретическими по существу: они перера-
батывают, помимо прочего, «всемирные» хроники, 
созданные монахами нищенствующих орденов, 
в том числе на латыни [Johanek 1986, S. 291]. 

Другим важнейшим источником городских 
историографических сочинений являлись тексты 
административной сферы, т. н. городские книги 
и реляции. Городские книги, возникшие в XIII в., 
вплоть до середины следующего столетия велись 
на латыни и включали такие сведения, как налого-
вые списки, финансовые отчеты, грамоты, хрони-
кальные записи и т. д. [Klötzer 1990, Sp. 1849]. Ре-
ляции (Relation, Bericht) представляли собой опи-

сание важных городских событий (войны, восста-
ния, смена власти и т. п.) [Menke 1958, S. 39]. Го-
родские официальные хроники, создававшиеся по 
заказу Совета, сосредоточены на истории города в 
ее связи с империей, но содержат и иные сведения, 
в том числе о событиях в других странах. Они опи-
раются на стилистические каноны городской кан-
целярии и используют традиционные методы ком-
пиляции «всемирных хроник». 

Необходимо отметить зависимость генезиса го-
родской историографии от типа города. Для Свя-
щенной Римской империи XIV–XVI вв. традици-
онно выделяются следующие основные типы го-
родов: имперские (Reichsstädte или Königsstädte), 
подчиненные непосредственно императору; воль-
ные (freie Städte), изначально принадлежавшие 
епископам и завоевавшие свободу; княжеские го-
рода (Landstädte), основанные территориальными 
князьями и находившимся от них в ленной зави-
симости; епископские города, по статусу схожие с 
княжескими [Ennen 1979, S. 216]. Активная борь-
ба городов с сеньорами началась в XIII–XIV вв. 
и в ряде случаев привела к успеху: так, Вормс, 
Кельн, Регенсбург, Майнц и др. сумели освобо-
диться из-под власти епископа и перешли в разряд 
вольных городов. 

Городское самоуправление и, соответственно, 
набор типов текстов административно-правовой 
сферы были полностью развиты только в импер-
ских и близких к ним по статусу вольных городах. 
Политическая жизнь в них также протекала гораз-
до динамичнее, что обеспечивало богатый матери-
ал для городских хроникальных сочинений. 

В данной статье под городской хроникой (далее – 
ГХ) мы понимаем прозаическое сочинение пове-
ствовательного характера, посвященное изложе-
нию городской истории в перспективе нескольких 
сотен лет в контексте истории Священной Рим-
ской империи. Таким образом, это понятие охва-
тывает как официальные, т. е. написанные по за-
казу магистрата, так и частные ГХ, также посвя-
щенные истории города, но созданные по инициа-
тиве автора и отражающие его личную точку зре-
ния по вопросам городской политики. Целью ста-
тьи является жанрово-типологический анализ ГХ 
XV–XVI вв. Актуальность этой задачи обусловле-
на тем, что история языка «рассматривает его раз-
витие через призму текстов как языкового упо-



156
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology 2020;26(2):154–163

требления» (Дубинин 2002, с. 24). При этом весь-
ма продуктивным оказывается широко использу-
емое в последние десятилетия понятие «тип тек-
ста», охватывающее все письменно фиксируемые 
тексты вне зависимости от степени их литератур-
ности. Оно особенно полезно для рнвн. периода, 
отличающегося диффузностью жанровой системы 
и сближением художественных и прагматических 
текстов (Дубинин 2002, с. 111).

Типологизация текстов ранних этапов истории 
немецкого языка достаточно проблематична. Как 
отмечает Н.Н. Семенюк, информацию о ситуации 
возникновения, авторах и адресатах, а также ре-
цепции текстов невозможно воссоздать в той мере, 
как для современности [Семенюк 2000, с. 35].

О. Райхман и К.П. Вегера предложили клас-
сифицировать ранненововерхненемецкие (далее 
рнвн.) тексты по единственному критерию – до-
минантной авторской интенции [Reichman 1996, 
S. 125]. Несмотря на наглядность такой класси-
фикации, ее недостатками являются неизбеж-
ный схематизм и недостаточное внимание к язы-
ковому плану. Поэтому мы выбрали многоуровне-
вую классификацию на основе целого ряда кри-
териев, разработанную В. Хайнеманом и Д. Фи-
вегером. Такая классификация учитывает много-
аспектность типов текстов, рассматриваемых как 
формы реализации конкретных типов коммуника-
ции [Heinemann, Viehweger 1991, S. 16]. В ней ис-
пользуются как экстра-, так и интралингвистиче-
ские параметры, образующие четкую иерархию. 
Таким образом, мы исследуем функции, ситуацию 
коммуникации, авторов и реципиентов, содержа-
ние, структуру текста и основные стилевые черты 
городских хроник. 

При этом мы как привлекаем исследования 
немецких историков и лингвистов, посвящен-
ные хроникальным сочинениям, так и использу-
ем собственный корпус текстов в составе 9 город-
ских хроник XV–XVI вв. верхненемецкого ареа-
ла. Это две хроники Аугсбурга XVI в.: К. Зендера 
[А1] и П. Майра [А2], Базельская хроника Ф. Рифа 
[В1], Бернская хроника К. Юстингера [В2], Берн-
ская хроника В. Ансхельма [ВЗ], Вормская хрони-
ка Ф. Цорна [W], хроника г. Майнца, автором кото-
рой считается Н. Райзе [М], Нюрнбергская хрони-
ка 3. Майстерлина [N] и анонимная хроника Цю-
риха [Z]. Включение текстов различных регионов 
верхненемецкого гиперареала обусловлено тем, 
что, по нашему мнению, основные текстологиче-
ские параметры хроник не зависят от территори-
ального фактора. Избранные для анализа хроники 
имели достаточно широкую рецепцию, что дока-
зывает как количество сохранившихся рукописей, 
так и цитирование этих текстов или их исполь-
зование в качестве основы последующих хроник 
(например, Бернский хронист В. Ансхельм актив-
но перерабатывал хронику К. Юстингера, а Нюрн-

бергская хроника З. Майстерлина регулярно зачи-
тывалась на заседаниях Совета). 

1. Основные функции ГХ 
 Первичным критерием в рамках этой класси-

фикации служит основная авторская интенция, 
или функция текста. Согласно Е. Гроссе, интенция 
выражается в тексте посредством его функции, 
причем последняя представляет собой «указание 
реципиенту, в каком ключе ему надлежит воспри-
нимать текст»1 [Grosse 1976, S. 26]. Как прави-
ло, ни авторская интенция, ни функция текста не 
выражаются автором эксплицитно, а выявляются 
при анализе текста [Reichmann 1996, S. 125]. Вид-
ный немецкий историк Ф. Шмале так описыва-
ет основную функцию хроникальных сочинений 
(позднего) Средневековья: «…обеспечить связь 
прошлого, настоящего и будущего путем фикса-
ции прошедших событий, что позволит коллекти-
ву осознать и укрепить свою общность» [Schmale 
1985, S. 144]. Формами выражения этой функции 
в ГХ являлась легитимация существующих инсти-
тутов города и выгодное позиционирование город-
ской общины.

 Р. Мецлер также считает легитимацию цен-
тральной функцией городских хроник, но в сочета-
нии с наиболее общей – информирующей [Metzler 
1995, S. 103].

Легитимация административных структур го-
рода осуществляется различными путями. Ее осно-
вой служат ссылки на привилегии, пожалованные 
германским императором, а также договоры меж-
ду городом и его – как правило, бывшим – сеньо-
ром или с другими городами [Johanek 1981, S. 67]. 
Так, хроника Майнца открывается рассказом о по-
жаловании подобной привилегии архиепископом, 
что говорит о ее роли для правового статуса города: 

Und also gab bischof Albrecht den burgern zu 
Menze große friheit, also daz sie also fri sin, daz sie 
hinfur irs angeborn herren sin, und daz ist got, und 
keinen dinst, schatzunge oder stuher me pfl icht sin zu 
geben und vil friheit me… [M, S. 4].

Для имперских городов гарантом независимо-
сти и правового статуса города выступает кайзер, 
возможные притязания прочих светских и церков-
ных «господ» отвергаются. Ср. хронику Ансхельма:

Aus oberzältem grund ist kuntlich, dass die lob-
lich stat Bern… in des Römschen keisers eigenschaft 
ie und ie gwesen. Dem hertzogen von Zeringe, irem 
Stiftsherrn, nit weiter verpfl ichtet dan so wit im als be-
leheneten stifter … von sinem herrn, dem Römschen 
keiser, möchte gebüren [B3, S. 14].

Следующее средство легитимации – акцент на 
древности города, его значимости и роли для им-
перии. При этом хронисты не обязательно сообра-
зуются с исторической действительностью, и при-
водимые ими сведения об основании города мо-
гут являться мифом. Некоторые авторы это впол-

1  Здесь и далее перевод мой. – А. Д.
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не осознают и даже идут на фальсификации. Так, 
З. Майстерлин, автор популярной в то время хро-
ники Нюрнберга, создает легенду об основании 
города императором Нероном2. Это улучшало ста-
тус Нюрнберга до древнейших городов империи – 
Кельна, Регенсбурга, Аугсбурга. 

Легитимация истории города и политики ма-
гистрата, состоявшего из городского патрициата 
и (не всегда) представителей цехов3 весьма важ-
на для складывания городской традиции, которая 
способствовала формированию чувства общно-
сти и развитию самосознания горожан-бюргеров. 
Нередко хронисты подчеркивают, что речь пойдет 
в том числе об истоках города. Приведем пример 
из Бернской хроники К. Юстингера, где в качестве 
одного их мотивов создания хроники называется 
стремление просветить читателей относительно 
возникновения города:

…underweisung alter gelobsamen lüten, umb dass 
si und ir nachkommen wissen mögen der stat berne 
harkommen und gelegenheit [B2, S. 2–3]. 

Функцией городских хроник, смежной с леги-
тимирующей, является дидактическая: так, свою 
задачу многие хронисты видели в том, чтобы на-
ставить читателей и слушателей в добродетели, 
убедить их следовать божьим заповедям, ср.: 

…ich bin in hoffnung, das es in künftig zeit wird 
unseren nachkommen … merung der weisheit, ein 
meister der jungen leben, ein spiegel der tugent [N, 
S. 34], или

…umb das si oder di iren nachkommen umb die 
gnade und hilf, so inen Gotte erzöget hat, dester dank-
barer syent, und iren gewalt … zu dem rechten bru-
chen [B2, S. 2].

Здесь целью информирования является формиро-
вание ценностных представлений реципиентов, т. е. 
информирующей функции официальных городских 
хрониках присуща дидактическая компонента. 

Сложнее вопрос о первичной функции частных 
ГХ. Б. Менке указывает, что они возникли из ин-
тереса к истории, характерного для горожан эпохи 
раннего Нового времени [Menke 1958, S. 52]. Как 
правило, эта группа авторов не стремилась леги-
тимировать историю родного города, хотя и уделя-
ла ей основное внимание. Функцией таких сочи-
нений было удовлетворение познавательного ин-
тереса читателей и помощь в социальной ориен-
тации. Развлечению реципиентов служило вклю-
чение в нарративную структуру анекдотических 
случаев и рассказов о необычных происшествиях, 
имевших место в других землях и не связанных 

2 Здесь уместно вспомнить о специфической трак-
товке исторической истинности, присущей средневеко-
вым хронистам: высшей истиной признавались не вер-
ность историческим фактам, а соответствие неким нор-
мативным концептам. Ради достижения этого соответ-
ствия считалось допустимым «корректировать» некото-
рые факты [Гуревич 1999, с. 148].

3 О структуре городских советов см. [Дубинин 2000, 
с. 28].

непосредственно с предметом хроники. Поэтому 
первичной функцией частных хроник следует счи-
тать информирование, а вторичными – функцию 
развлечения и социального ориентирования

2. Коммуникативная ситуация, авторы 
и реципиенты

Следующим критерием классификации явля-
ется ситуация коммуникации, авторы и реципиен-
ты. Для обоих типов ГХ коммуникация происхо-
дила при помощи письменного текста, т. е. явля-
лась опосредованной. Официальные хроники, од-
нако, регулярно презентовались и в устной форме: 
зачитывались на заседаниях Совета и даже в об-
щественных местах – например, площадях и залах 
собраний, особенно в переломные моменты город-
ской истории. Такая коллективная рецепция спо-
собствовала выработке последовательной полити-
ки, укреплению чувства общности и неотделимо-
сти от истории города и его институтов. Таким пу-
тем авторы формировали коллективное когнитив-
ное пространство бюргеров – участников город-
ской коммуны.

Авторами официальных хроник города явля-
лись прежде всего городские писцы (Stadtschreiber), 
именно из-под их пера вышла основная часть та-
ких сочинений [Johanek 1991, S. 58]. Эту ответ-
ственную должность занимали люди с хорошим – 
как правило, юридическим – образованием, не-
редко обладавшие и политическим влиянием. 
Из авторов нашего корпуса это К. Юстингер, граж-
данин Берна с 1391 г., получивший в 1420 г. заказ 
магистрата на написание хроники города от его 
основания4. Схожую по статусу должность зани-
мали автор хроники Вормса Ф. Цорн, состоявший 
ректором городской школы, и В. Ансхельм, зани-
мавший должность «врача города» (Stadtarzt). Не-
редко авторами становились представители «го-
родских» монашеских орденов (бенедиктинцы, 
францисканцы или доминиканцы) с гуманистиче-
ским образованием, доказавшие свою компетент-
ность и лояльность магистрату и получившие за-
каз на написание официальной хроники. Среди ав-
торов нашего корпуса это монах бенедиктинско-
го ордена З. Майстерлин. Он родился в Аугсбурге 
около 1435 г. и уже в 1456 г. написал хронику Аугс-
бурга на латыни, ставшую выдающимся образцом 
раннегуманистической историографии. После это-
го Майстерлин отправился в Италию, где в тече-
ние многих лет занимался историческими штуди-
ями. После возвращения в Германию он некоторое 
время служил проповедником в соборе Вюрцбур-
га, а с 1478 г. осел в Нюрнберге, став священником 
и получив заказ на написание городской хроники. 
В 1488 г. она была закончена в двух версиях – ла-
тинской (первичной) и немецкой5. 

4 Konrad Justinger. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/
Konrad_Justinger (дата обращения: 17.01.2020)

5 Sigismund Meisterlin. URL: https://de.wikipedia.org/
wiki/Sigismund_Meisterlin#cite_note-1 (дата обращения: 
17.01.2020)
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Состав авторов частных хроник более разно-
образный: сюда входят ратманы-патриции, зажи-
точные коммерсанты, представители ремеслен-
ных цехов, часто являвшиеся членами Совета, го-
родские чиновники вплоть до бургомистров. В на-
шем корпусе – это бургомистр Майнца Н. Райзе, 
член магистрата Аугсбурга П. Майр, настоятель 
бенедиктинского монастыря К. Зендер. Большин-
ство авторов обоих типов хронистики, как прави-
ло, занимают должность в каком-либо городском 
институте: канцелярии, Совете, учебном учрежде-
нии [Johanek 1991, S. 59].

Относительно круга адресатов следует заме-
тить, что отнюдь не все хроники были предназна-
чены для любого читателя: так, частные ГХ, за от-
дельными исключениями, предназначались ис-
ключительно для круга друзей и знакомых, а не-
которые официальные – лишь для «внутренних» 
нужд, а именно, зачитывания на заседаниях маги-
страта. Подобное «коллективное чтение» способ-
ствовало созданию чувства единства у ратманов 
и выработке единой политической линии [Menke 
1958, S. 27]. 

Официальные хроники после написания пе-
редавались автором Совету города и хранились в 
закрытом архиве, для доступа к которому требо-
валось разрешение магистрата. Также к этим ру-
кописям обращались позднейшие хронисты, чер-
павшие из них необходимые сведения: так, хрони-
ку К. Юстингера использовал бернский хронист 
XVI в. Дибольд Шиллинг [Studer 1871, S. III]. Ав-
тор мог оставить себе копию текста, которая, веро-
ятно, и служила основой для изготовления позд-
нейших копий частными лицами – представите-
лями высшей бюргерской прослойки. Часть та-
ких сочинений постепенно стала доступна широ-
ким кругам образованных бюргеров. Так, хроника 
Майстерлина (1488 г.) проделала этот путь уже по-
сле 1520 г. [Schneider 2000, S. 201]. 

Частные ГХ, если они не были предназначены 
исключительно для семейного пользования и от-
личались художественной или историографиче-
ской ценностью, также копировались, пополняя 
частные библиотеки жителей соответствующего 
города. Так, хроника Вормса сохранилась в вось-
ми экземплярах [Arnold 1969, S. 4].

Поскольку ГХ были рассчитаны на локальную 
рецепцию, то книгопечатникам они были малоин-
тересны [Johanek 2000, S. XV]. Подавляющее боль-
шинство таких сочинений поэтому бытовало толь-
ко в рукописном виде. В период до 1500 г. были на-
печатаны всего два произведения городской исто-
риографии: Koelhoffsche Chronik (1499) и Büchlein 
vom Ursprung und Anfang der Stadt Augsburg 1483 г., 
причем последнее не является собственно хрони-
кой. После 1500 г. ситуация принципиально не ме-
няется: лишь очень небольшое число хроник «удо-
стоилось» печати, преимущественно в XVII в. Для 
ГХ XV–XVI вв., таким образом, пути и ситуация 
рецепции остаются теми же, что и в Средневеко-
вье [Johanek 2000, S. XVI].

3. Содержание и развертывание текста 
На следующем уровне классификации хро-

никальных текстов рассматривается их содержа-
ние. Для хроник этого периода справедлив вы-
вод Ф. Шмале, сделанный на материале историо-
графических сочинений классического Средневе-
ковья: «То, что в Средние века становилось пред-
метом исторического труда, должно было обла-
дать устойчивостью и целостностью на протяже-
нии многих поколений» [Schmale 1985, S. 135]. Го-
родские административные структуры, статус го-
рода – как правило, это были вольные и имперские 
города, – т. е. центральные компоненты городско-
го право- и самосознания, представлялись незы-
блемыми и служили общим фоном повествования.

Отбор событий для включения их в текст хро-
ник осуществлялся по нескольким критериям. 
Первым из них следует считать значимость собы-
тия для истории соответствующего города. Хотя 
этим критерием руководствуются авторы и офици-
альных, и частных городских хроник, однако для 
выбора того или иного события, будь то войны, 
рейхстаги, внутригородские неурядицы или кри-
минальные происшествия, определяющее значе-
ние имеет авторская интенция. 

Так, официальные хроники концентрируются 
на «внешнеполитических» событиях, подчеркива-
ющих значимость города – это войны с террито-
риальными князьями или участие городского кон-
тингента в военных операциях в составе импер-
ских войск, дипломатические переговоры с кайзе-
ром или князьями, рейхстаги, заключение военных 
или торговых соглашений или союзов, причем фо-
ном для этих событий служат процессы в преде-
лах всей Священной Римской империи. В частных 
хрониках в центре внимания находятся внутриго-
родские события – от восстаний и до криминаль-
ных происшествий [Menke 1958, S. 47]. Провести 
четкую грань здесь сложно, т. к. кругозор автора 
и насыщенность повествования были связаны и 
с его социальным статусом: занимал ли он доста-
точно высокую должность в административных 
органах – соответственно, имел ли доступ к архи-
вам магистрата, – или же имел невысокий соци-
альный ранг. Однако в целом эта закономерность 
прослеживается регулярно.

Другим критерием отбора событий являет-
ся его важность для социальной практики – как 
современников, так и потомков. Очевидно, что 
основные характеристики социальной реальности 
представлялись хронистам константными, поэто-
му они и предлагали будущим читателям ориенти-
роваться на эти примеры: 

…umb daz man von der ergangnen Sachen... die 
gegenwürtigen und künftigen sachen dester bas wisse 
ze handlen [B2, S. 3].

Третьим критерием являлась необычность про-
исшествия, повышавшая вероятность заинтересо-
вать читателя. Этот критерий типичен скорее для 
частных хроник, т. к. они, помимо прочего, слу-
жили и развлечению. Например, в одной из глав 



159
Дунаев А.Е. 
Жанровая типология немецкоязычных городских хроник позднего Средневековья и раннего Нового времени

Базельской хроники Ф. Риффа с заголовком Von 
ein brand, der hie usz gieng [B1, S. 62] рассказывает-
ся о пожаре, в результате которого один дом сгорел 
дотла, а оставшаяся стена ночью обрушилась и по-
гребла под обломками жителей соседнего дома.

Следующим уровнем классификации является 
метод развертывания текста. В. Хайнеманн опре-
деляет его как «целенаправленные действия по об-
работке информации при порождении и рецепции 
текста» [Heinemann 1991, S. 158]. Он подразделя-
ется на этап развертывания текста (Textentfaltung – 
определение темы, ее обоснование и уточнение) 
и стратегию развертывания, т. е. способ подачи 
информации. Этот второй этап в целом соответ-
ствует композиционно-речевым формам, которые 
В. Фляйшер определяет как «основополагающие 
принципы оформления текста» [Fleischer, Michel 
1977, S. 272].

Повествовательная структура хроникальных 
сочинений строится на сочетании двух компо-
зиционно-речевых форм: строгого «сообщения» 
(Berichten) и менее строгого «рассказа» (Erzählen), 
причем для последнего характерна субъективно-
оценочная подача описываемых событий [Fleischer, 
Michel 1977, S. 286]. Так, композиционно-речевая 
форма «сообщение» типична для Бернской хрони-
ки К. Юстингера с ее лаконичным стилем, мини-
мумом прилагательных и стилистически окрашен-
ных элементов, например: Und won vil gewildes luff 
in demselben eichwalde, do wart hertzog berchtold ze 
rate mit sinen reten, er wolte sie stat nennen nach dem 
ersten tiere so in dem walde gevangen wurd [B2, S. 8]. 
Фокус здесь – на факте как таковом оценочность 
отсутствует, тогда как в хронике З. Майстерлина 
эмоционально-оценочные средства используют-
ся часто, поэтому для нее можно говорить о пре-
обладании композиционно-речевой формы «рас-
сказ» с элементами описания, ср.: Also großen 
freien mutwillen triben die verlornen teufl ischen kint; 
wann ee das beschach da het Behaimlant kirchen und 
gotsheuser, die gen himel ausreichten, mit weiten, 
langen, praiten gewelben, wunderlich anzusehen… 
[N, S. 176–177]. Соотношение и удельный вес каж-
дой из этих форм меняется в зависимости от типа 
хроники и авторского стиля. 

Способ подачи информации может варьиро-
ваться в широких пределах: от безыскусного на-
громождения фактов, типичного для многих част-
ных хроник, до четкого и последовательного из-
ложения, характерного для большинства офици-
альных хроникальных сочинений. Оценочность 
присуща большинству ГХ. Приведем примеры из 
двух хроник Аугсбурга. Майр: Ein unritterliche und 
unadeliche handlung, so Herr Walther von Hürnhaim 
alhie begangen hat [А2, S. 207], Зендер: Wie der 
bischof von Salzburg vil ratsherrn zu Salzburg 
schantlich fahen ließ [А1, S. 467].

В целом, несмотря на различия способов по-
дачи материала, следует констатировать, что ав-
торам городских хроник рассматриваемого пери-
ода свойственно средневековое восприятие исто-

рии: она мыслилась не «открытой в будущее, бо-
гатой новыми возможностями» [Гуревич 1999, 
с. 115], а скорее повторяющейся и, в сущности, не-
изменной. 

4. Структура и основные стилистические 
черты ГХ

На следующем уровне классификации рассма-
тривается структура текста. Сущностными при-
знаками макроструктуры хроникальных сочине-
ний являются открытость и возможность интер-
поляции актов, писем, грамот. Хронологическая 
нить повествования может прерываться рассужде-
ниями и обстоятельными описаниями, например у 
З. Майстерлина. 

Характерной чертой официальных хроник сле-
дует считать интертекстуальность – регулярные 
интерполяции или пересказ официальной корре-
спонденции, актов, грамот или их фрагментов. 
В нашем материале это относится к хроникам 
К. Юстингера, В. Ансхельма, Ф. Цорна и З. Май-
стерлина. Менее часты вставки в частных хрони-
ках, что обусловлено причинами как субъектив-
ного (фокусированием на других событиях), так 
и объективного – отсутствием доступа к архивам 
магистрата – порядка. Интересный пример из хро-
ники К. Юстингера: рассказав о возобновлении со-
юза между Берном и Фрайбургом в 1243 г., автор 
приводит песню, сочиненную тогда же в честь это-
го события и начинающуюся словами: Wend ir nu 
hören mery / Als ich es vernomen han: /zwei ochsen, 
gross nit klein, /Ein matten hant gemein [В2, S. 22]. 
Песня эта занимает две с лишним страницы текста.  

При рассмотрении структуры текста важны его 
композиция и архитектоника. В городских хрони-
ках основная часть может предваряться предисло-
вием (Vorwort или Vorrede), выдержанным в благо-
честивом ключе, ср. хронику Ф. Риффа:

Diewil al ding durch got unserem schöpfer er-
schaffen und angefangen ist, hab ich durch sin hilf und 
gnod disz buch angehebt zu schreiben… [B1, S. 18]. 
Используя аллюзию на библейский мотив сотво-
рения мира, автор выражает надежду, что Бог по-
может ему и в этом многотрудном деле – написа-
нии хроники. 

Большинство хронистов после этого сразу пе-
реходят к предмету сочинения – городской исто-
рии. Однако в отдельных хрониках с дидактиче-
ским уклоном автор дополнительно может ука-
зать мотивы создания своего труда и настаивать на 
пользе исторических штудий, ср. хронику В. Анс-
хельма: 

Dan wo gschrift6 nit wäre, brächte die hinloufende 
zit alle zitliche ding in vergessenheit und absterben» и 
далее «So der frommen loblich zu dank und volg, der 
bösen schmählich zu warnung und fl ucht gedachtnus 
sol ufgeschriben und behalten werden [B3, S. 2]. 

6 Согласно «Ранненововерхненемецкому словарю», 
лексема geschrift означала как текст общего, в т. ч. раз-
влекательного характера, так и документ правового или 
регулятивного характера, например грамоту. Здесь, ви-
димо, актуализируется второе значение слова (FWB). 



160
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology 2020;26(2):154–163

Текст, как правило, не имеет заключения: в на-
шем корпусе это только хроника З. Майстерлина, 
т. к. ее автор не ставил цель довести повествова-
ние до современности, завершив его 1347 годом. 
Прочие рассмотренные нами хроники, очевидно, 
были рассчитаны на продолжение, поэтому заклю-
чения в них не могло быть в принципе.

Хроникальные тексты нередко разбиваются 
на главы, которые посвящены определенным со-
бытиям. При этом у каждого хрониста были свои 
предпочтения по оформлению заголовков. Так, 
у К. Юстингера они обычно начинаются с daz, реже 
с von, после чего называется описываемое в главе 
событие, например: Daz bern mit krieg vast beladen 
wart [B2, S. 17], или Daz keyser heinrich vergift wart 
[B2, S. 43], Von dem grossen erdbideme [B2, S. 122]. 
У Ф. Риффа чаще используется von: Von eim zug, 
so man dem Frantzosen schickt von Basel [B1, S. 27], 
Von eim grosen donnerschlag [B1, S. 54]. В хрони-
ке Майра заголовки чаще открываются наречи-
ем wann или союзом «was», ср.: Wann des kaisers 
kriegsvolk hie eingezogen ist [A1, S. 206] и Was sich 
zum hl. Kreuz alhie under der evangelischen predigt 
verloffen [A1, S. 213]. Альтернативно в частных 
хрониках функцию заголовков могут выполнять 
обозначения года, как это было принято в анна-
лах, а на полях для облегчения ориентации читате-
лей могут фиксироваться дата и, в отдельных слу-
чаях, краткое описание события или заметка. Ср. 
маргиналии в хронике Вормса: Augustiner mönch 
[W, S. 119]… ist dasselb haus abgebrochen worden 
um erweiterung willen des platzes für dem burgerhof 
[W, S. 121]. 

В рамках анализа композиции текста рассма-
тривается его членение на микротексты, а имен-
но: зачин (Initialtext), ядро (Textkern), концовку 
(Terminalteil) – и типы коннексии между пропози-
циями. Функцию «тематической базы», которую 
Е. Верлих определяет как «структурную едини-
цу, представляющую собой часть текста и после-
дующими секвенциями развертываемую в текст» 
[Werlich 1975, S. 28], в хрониках, разбитых по гла-
вам, выполняют заголовки. Они имеют описатель-
ный или повествовательный характер, также мо-
гут указывать время и место события/происше-
ствия. 

В большинстве хроник маркером нового ми-
кротекста (абзаца) выступает формула-зачин вре-
менной семантики в различных видоизменениях, 
ср. примеры из различных хроник: Anno Domini, 
Do man zahlte von Gottes geburt… Если фиксиру-
ется несколько событий одного года, то каждому 
сообщению отводится отдельный – монотематиче-
ский – абзац. Он может примыкать к предшеству-
ющему при помощи традиционного наречия da(r)
nach или указания даты, обычно в привязке к ре-
лигиозному календарю, ср. примеры из хроники 
К. Зендера: An sant Johanns des täuffers tag, An sant 
Peter un Pauls tag, Am sumptag judica.

Семантические отношения (Relationen В. Хай-
немана) между пропозициями в хрониках имеют 

преимущественно темпоральный характер, кон-
некторами выступают наречия da(r)nach, da/do 
и союз als, например: Darnach, als des kaisers und 
königs Ferdinandi… son, kurier her gen Augspurg 
komen solten… [A2, S. 202], Als nun obgemelte drei 
kurier herkomen, da zaigten sie an… [A2, S. 203], 
Da nu die sune… gemach wart zwessen dem bischof 
von Trieer… und der stad Menze… [M, S. 8]. Неред-
ки также присоединительные отношения (additive 
Relation), здесь коннекторами выступают сою-
зы und, auch, например: Auch me klagen wir, daß… 
[M, S. 25], Und als er in daz land zoch… [B2, S. 48]. 

В хрониках В. Ансхельма, К. Юстингера и 
З. Майстерлина во многих главах, особенно значи-
тельного размера (объемом в несколько страниц), 
присутствует и заключительная часть. Она резю-
мирует соответствующий раздел – абзац или гла-
ву – и обычно открывается наречием also (иногда 
сопровождаясь союзом und, придающим оттенок 
присоединительности), см. у К. Юстингера: Also 
nam die stat berne zu an lüt und an gut von tag ze 
tag, alz daz von den gnaden gottez wol schinber ist 
[B2, S. 8]. У З. Майстерлина концовка может 
оформляться в виде эксплицитного сигнала, на-
пример: So vil von dieser stat kleglichen erstörung 
und schedlich verlirung aller alten, guten herkomen 
[N, S. 90] – или прямого указания на продолжение 
повествования в последующей главе: …erklerung 
und bestettigung der gesagten ding behalten wir in ein 
ander kapitel [N, S. 46].

Последним критерием классификации ти-
пов текстов является языковой стиль (Formulie-
rungstypisches В. Хайнеманна), т. е. типичные 
синтаксические и лексические средства оформ-
ления высказывания. По наблюдению Р. Мец-
лер, подтверждаемому нашим материалом, в хро-
никах значительную роль играют обстоятельства 
временной (реже – локальной) семантики, рас-
положенные обычно в начале предложения и аб-
заца. Приведем характерные примеры из хрони-
ки Н. Райзе: Und zu den geziten… [M, S. 6], dar 
nach als man schreibt nach Cristus gebort 1332 jar 
[M, S. 7], или из хроники К. Юстингера: Do man 
zalte MCCCVI jar… [B2, S. 41], Darnach gedachten 
die eidgenossen… [B2, S. 48] 

Р. Мецлер отмечает определенную «размы-
тость» значения союзов und (основное значение 
«и, также») и als («когда»), используемых в хро-
никальных текстах для связи элементарных пред-
ложений в составе сложного, – как паратаксиса, 
так и гипотаксиса, – в результате чего «причинно-
следственные связи выявляются скорее из само-
го расположения фактов» [Metzler 1995, S. 110]. 
По нашим наблюдениям, в этом отношении зна-
чительное влияние оказывает индивидуальный 
стиль хрониста: так, гипотаксис распространен 
как в официальной хронике К. Юстингера, так 
и в частных хрониках Ф. Цорна и Ф. Рифа, но у 
К. Юстингера структура предложения более чет-
кая, а простые предложения в составе сложного 
легче выделимы. Ср. у К. Юстингера: Und dis ta-
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ten sie nit allein ze einem male, denn zu etwemengen 
male, wond si mit den vigenden so gar umblegen wa-
rent, daz si ir spise mit offener paner reichen musten 
[B2, S. 97] – и необозримый период Ф. Риффа: Also 
wart dennocht so vil gehandlet, das man ein gemein 
bot uff allen zunften hielt uff des hellgen crutz tag 
im meygen und wart mit grosem rot erkent, das man 
uff iede zunfft etlich herren vom rat schickt, die nu 
all zunftbruder gemeinlich anforderten, welcher eins 
andren willens wer, dan das er lieb und leyd mit minen 
herren lyden wolt, ouch lib und gut zu innen setzen 
wolt ietz in diesen wyderwertycken köuffen, des ouch 
nieman unwillig funden wart, sunder alli lib, er und 
gut zu minen herren setzen; dan diewil schwerlich sa-
chen verhanden worren allenthalben, besorgten mine 
herren, es wurt under irer gemeind ouch endstonn 
[B1, S. 50]. 

 Характерные для городских хроникальных со-
чинений строгость и деловитость (Sachlichkeit) 
стиля выражаются в регулярном использовании 
парных сочетаний, в частом обращении к канце-
лярским формулам и к терминологии официально-
правовой сферы. Приведем несколько характер-
ных примеров. Парные сочетания: bit und beger, 
friheit und gnad, recht und billigkeit, lob und ere, wis-
sen und willen; формулы и канцелярские термины: 
anstiftung, missive, sendbrief, tegding, gemeiner nutz, 
alte hergebrachte freiheit и т. д. [Дунаев 2020.

В целом языковой стиль городских хроник во 
многом определялся уровнем образованности ав-
тора и его ориентацией на строгий канцелярский 
узус или более «свободный» стиль повествова-
тельной прозы. 

Заключение
Несмотря на связь с традиционными «все-

мирными» хрониками, городские хроники XV–
XVI вв. являются отражением нового, бюргерско-
го, менталитета и самосознания. Такие черты ГХ, 
как компилятивность, отсутствие единых стили-
стических канонов и композиционных схем, по-
зволяют говорить о неотчетливости их жанровых 
признаков. Жанрово-стилистические характери-
стики ГХ, как и многих других прозаических тек-
стов познавательного характера рнвн. периода, го-
родских по происхождению и тематике, находи-
лись еще в становлении. Поэтому эти тексты сле-
дует причислять не к традиционным литератур-
ным жанрам, а к жанрам познавательной прозы, 
возникшим на исходе Средневековья и необычай-
но популярных в ту эпоху.

 Проведенный анализ позволяет выделить два 
субжанра «городской хроники»: это частная и 
официальная хроника. Набор функций – легити-
мация, документирование, информирование, раз-
влечение – для этих типов не меняется, варьирует-
ся лишь основная функция. Если в хрониках офи-
циальных основные функции – легитимация и до-
кументирование, то в частных хрониках это ин-
формирование (с дидактической компонентой) 
и развлечение. Существенно различается круг ре-

ципиентов, поскольку основная часть частных 
хроник предназначалась для близкого круга род-
ственников и друзей, а часть официальных – для 
узкого круга ратманов. 

В плане содержания, композиции и стиля оба 
типа хроник во многом определялись интересами 
автора, его социальным статусом и, не в послед-
нюю очередь, индивидуальным стилем. В то вре-
мя как авторы официальных хроник ориентирова-
лись на строгий узус канцелярии, частные хрони-
ки нередко отличались стилевой гетерогенностью. 
Объединяют эти разновидности (более или ме-
нее) обработанная литературная форма, интер-
текстуальность, открытая макроструктура и ори-
ентация преимущественно на высшую прослой-
ку бюргерства. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу эволюции концепта «America» на примере номинативной 
парадигмы американского фотографического дискурса. Авторы полагают, что практическая значимость 
настоящей статьи заключается в возможности использования результатов исследования на занятиях по 
практическому иностранному языку и американистике посредством полного «погружения» обучающихся в 
лингвокультурную картину мира Соединенных Штатов Америки благодаря таким характеристикам американских 
фотографий, как наглядность и аутентичность. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 
изучения влияния, оказываемого американским фотографическим дискурсом на художественную и социально-
политическую сферы жизни общества. Цель статьи заключается в исследовании конституентов концепта 
«America» в динамике с точки зрения лингвосинергетического подхода, предполагающего наблюдение за 
динамикой языковой системы на протяжении продолжительного периода времени. Авторы рассматривают 
особенности американского фотографического дискурса как сложного коммуникативного явления, анализируют 
взаимодействие и взаимовлияние живописи и фотографии в рамках американской художественной традиции. 
В работе также исследуются структура и семантические особенности макроконцепта «America», 
анализируются микроконцепты «Area», «Human», «Architecture», «Environment», «History», «Culture», 
с помощью которых происходит актуализация макроконцепта «America». Авторы приходят к выводу, что 
номинативная парадигма американского фотографического дискурса отличается наличием антропоцентричности, 
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The Evolution of the «America» Concept Representation within the Framework 
of the American Photographic Discourse of the XX сentury

Abstract: The present article is devoted to the analysis of the concept «America» as exemplifi ed by the nominative 
paradigm of the American photographic discourse. The authors presume that the practical signifi cance of the present 
article consists of the applicability of research results during the Practical English and American Studies classes due to the 
full language immersion to the linguocultural worldview of the USA by virtue of such photographs’ qualities as illustrative 
purpose and authenticity. The relevance of research is determined by the necessity of investigating the infl uence that the 
American photographic discourse has on the artistic and social-political spheres of society life. The aim of the present 
article is to study the constituents of «America» concept from the point of view of linguosynergetic approach interpreted as 
examination of the dynamic language system over a long period of time. The authors analyze the American photographic 
discourse as a complex communicative phenomenon, examine the interaction and interinfl uence of the pictorial art and 
photography as part of the American artistic tradition. The authors analyze the semantic peculiarities of the «America» 
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Введение
Существует легенда, согласно которой фран-

цузский художник Поль Деларош, впервые увидев 
фотографию в 1839 году, предсказал в будущем ис-
чезновение живописи как вида искусства (The Art 
Newspaper of Russia). Однако победа художествен-
ной фотографии на сегодняшний день не является 
абсолютной: запечатление окружающей действи-
тельности в кадре – несомненное наследие живо-
писи. Более того, влияние живописи на фотоискус-
ство определяется в использовании замкнутой жи-
вописной композиции, характерной для опреде-
ленных классических изобразительных жанров 
– пейзажа, художественного студийного портрета 
и натюрморта: The Flatiron, 1902 (Alfred Stieglitz); 
Still Life, 1916 (Bernard Horne); Miss Koopman, 
Fashion, 1934 (George Hoyningen-Huene). К кон-
цу XX века в каждом крупном музее Соединенных 
Штатов Америки появился отдел художественной 
фотографии, в котором снимки признанных фо-
тографов были представлены в экспозициях. По-
добным образом было окончательно оформле-
но становление фотографии как особого вида ис-
кусства, содержащего в себе ценностную состав-
ляющую культуры, а также особый код, интерпре-
тация которого предполагает наличие определен-
ных навыков и компетенций, напрямую связанных 
с правильным пониманием и адекватной трактов-
кой изображенного объекта. В сложившихся об-
стоятельствах изучение американского художе-
ственного фотографического дискурса представ-
ляет для исследователей особый интерес в связи с 
высокой степенью комплексности данного комму-
никативного образования [Shevchenko, Komarov, 
p. 85], имеющего, помимо лингвистической / тек-
стовой (название фотографии, дата и место созда-
ние, имя фотографа, комментарий фотографа, тех-
ническое описанием снимка), внеязыковую / экс-
тралингвистическую составляющую (визуальное 

macro-concept and also carry out research regarding the structure of «Area», «Human», «Architecture», «Environment», 
«History», «Culture» micro-concepts, which actualize the «America» macro-concept. The authors conclude that the 
nominative paradigm of the American photographic discourse is characterized by a high degree of anthropocentricity, 
personal photographers’ interest in the new objects of research («Hi-Tech», «Human» / «Nude»), searching the new forms 
of artistic photography. The evolution of the nominative paradigm results in decrease of the qualitative rate of «Racism» 
and «The Great Depression» concepts’ representatives as a result of the objective socio-historic events. 
Key words: American photographic discourse, «America» macro-concept, micro-concepts, communicative phenomenon, 
anthropocentric paradigm.
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содержание фотоснимка). Бурное развитие искус-
ства фотографии именно в США, по мнению неко-
торых исследователей [Мильруд 2012, c. 15], обу-
словлено индивидуальным характером американ-
ской культуры, в центре которой находится лич-
ность. Отличительным признаком личности вы-
ступает проявление инициативы, реализация науч-
ного и творческого поиска, желание пересмотреть 
существующие канонические формы искусства 
и экспериментировать с имеющимся материалом 
[Мильруд 2012, c. 156]. Вполне естественно, что 
упомянутые тенденции поиска новых форм искус-
ства и стремление к обновлению творческой пара-
дигмы нашли свое воплощение как в визуальном 
содержании художественных фотографий, так и в 
дискурсивном пространстве американского наци-
онального варианта английского языка.

В роли материала исследования выступили на-
звания американских фотографий XX века в коли-
честве 563 единиц. Единице выборки соответству-
ет одно название американской фотографии.

При реализации данного исследования были 
использованы метод дискурс-анализа [Дейк 2000], 
критического дискурс-анализа [Fairclough 1995], 
метод дедуктивного анализа информации, метод 
семантического анализа, методы наблюдения и 
описания.

Практическая значимость настоящей статьи об-
условлена упомянутыми выше факторами и заклю-
чается в возможности использования результатов 
исследования на занятиях по практическому ино-
странному языку и американистике благодаря наи-
более полному «погружению» учащихся в лингво-
культурную картину мира Соединенных Штатов 
Америки вследствие таких качеств американских 
фотографий, как наглядность и аутентичность. 
Актуальность данного исследования обусловле-
на необходимостью изучения влияния, оказывае-
мого американским фотографическим дискурсом 
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на художественную и социально-политическую 
сферы жизни общества. Цель данной статьи за-
ключается в исследовании конституентов концеп-
та «America» в динамике в рамках реализуемо-
го лингвосинергетического подхода – наблюде-
ния динамической языковой системы на протяже-
нии продолжительного периода времени [Самкова 
2013, с. 55].

Ход исследования
Авторы полагают, что при реализации анали-

за американского фотографического дискурса не-
обходимо учитывать ту специфическую задачу, ко-
торую ставили перед собой фотохудожники США, 
а именно – создание собственных, уникальных ху-
дожественных принципов запечатления нацио-
нальной специфики, выраженной в создании худо-
жественных фотографий, отражающих все сферы 
американского бытия, и соответствующей линг-
вокультурной картины мира. В роли когнитивной 
модели исследования американской действитель-
ности может выступать концепт «America», реа-
лизуемый в рамках названий американских фото-
графий XX века. Таким образом, упомянутый кон-
цепт представляет собой не только крайне любо-
пытный объект исследования, но также являет-
ся основополагающей доминантой, макроконцеп-
том, «центром» номинативной парадигмы (Ефре-
мова 2014, с. 132), в границах которой авторы осу-
ществляют наблюдение за количественными и ка-
чественными изменениями в названиях американ-
ских фотографий. Актуализация такого сложного 
семантического образования, как «America», про-
исходит посредством вербализации его микрокон-
цептов – «Area», «Human», «Hi-Tech», «Environ-
ment», «History», «Culture».

Наиболее частотным микроконцептом, репре-
зентирующим культурную доминанту «Америка», 
стал концепт «Area» (33 % от общего числа вы-
борки), который переводится на русский язык при 
помощи лексических единиц «место», «область», 
«местность», «территория» и «район». Важным 
признаком данного концепта является не только 
его распространенность за счет самостоятельного  
употребления в заголовках американских фотогра-
фий, то также его взаимодействие с другими кон-
цептами: East 100th Street, 1966–1968 (Bruce David-
son); American Troops Landing on D-Day, Omaha 
Beach, near Colleville-sur-Mer, Normandy Coast, 
June 6, 1944 (Robert Capa); Ad Reinhardt Hanging 
Paintings in His Studio, New York City, 1966 (John 
Loengard); Venice Beach Rock Festival, 1968 (Dennis 
Stock); Brooklyn Bridge, 1993 (Tom Baril) (Danziger 
2005). В первом примере концепта «Area» реали-
зуется самостоятельно (East 100th  Street). Второй 
(Omaha Beach, near Colleville-sur-Mer, Normandy 
Coast), третий (New York City), четвертый (Venice) 
и пятый (Brooklyn) примеры характеризуются 
взаимодействием с иными микроконцептами – 
«History» (American Troops Landing on D-Day), 
«Human» (Ad Reinhardt), «Culture» (Beach Rock 
Festival) и «Architecture» (Bridge) (Мультитран). 

Высокий показатель частотности вербализации 
данного концепта в рамках рассматриваемой но-
минативной парадигмы свидетельствует о стрем-
лении американских фотографов максимально до-
стоверно и объективно изобразить пространство 
и время при создании фотографического образа. 
Данный тезис, выражающий интенсификацию ау-
тентичности фотографией, также подтверждается 
употреблением большого числа дат при описании 
художественных снимков. Не случайно именно в 
США в 60-е годы XX века возникло такое художе-
ственное направление, как гиперреализм, в соот-
ветствии с которым живопись должна быть подчи-
нена канону фотографии [Barthes 1981]. 

Второе место по количеству репрезентан-
тов занимает лингвокультурный микроконцепт 
«Human» (32 % от общего числа выборки). Челове-
ку и личности отводится важное место в американ-
ской языковой картине мира. В США во все време-
на ценились личные заслуги человека перед обще-
ством и страной. Поэтому особое место в рамках 
данной семантической группы у имен собствен-
ных знаменитостей: Orville Wright Taking Off, 1908 
(James Hare); Joan Crawford, 1932 (George Hurrell); 
Teddy Hill and Floating Instruments, 1933 (James Van 
Der Zee); Jackson Pollock, 1949 (Arnold Newman); 
Marilyn Monroe, 1952 (Frank Powolny); John F. 
Kennedy, First Cabinet Meeting, 1961 (Cornel Capa). 
В США успех и известность становятся персони-
фицированными: воспеваются не только упомя-
нутые выше актеры, политики и деятели искус-
ства, но и спортсмены (Bobby Jones, Multi-Flash 
Golf Swing, 1938; Jeff, Cross-Country Runner, 1985), 
астронавты (Edwin E. (Buzz) Aldrin with the de-
ployed American Flag on the Surface of the Moon, the 
20th of July 1969; Mrs. Gordon Cooper Watching Her 
Husband Pass Overhead in Gemini 1 Space Craft, 
1965) и музыканты афроамериканского происхо-
ждения (Haynes, Jones and Benjamin, 1956; Antonio 
Gunter, African American, White Self from the Series 
White Self / Black Self), несмотря на имеющиеся в 
стране расовые предрассудки.

Необходимо отметить, что в рамках рассма-
триваемой концептосферы выделяются названия 
американских фотографий, содержащие семан-
тический признак «Nude»: Nude – The Poll, 1909 
(George Henry Seeley); Nude, 1932 (Imogen Cun-
ningham), Nude in Forest, 1950 (Wynn Bullock). От-
носительно высокая частотность употребления ре-
презентантов, содержащих лексему «Nude» (11 % 
от общего числа выборки, которая актуализирует 
концепт «Human»), свидетельствует о постоянном 
поиске американскими фотографами новых форм 
творчества, отсутствии страха перед существую-
щими творческими канонами и безудержном же-
лании экспериментировать. 

Количественные показатели частотности упо-
требления репрезентантов концепта «Human» в 
рамках американского художественного фото-
графического дискурса XX века говорят о посту-
пательном развитии антропоцентрической пара-
дигмы, возвратившей человеку преимуществен-



167
Шевченко В.Д., Комаров А.В. 
Динамика репрезентации концепта «America» в американском фотографическом дискурсе XX века

ное положение меры всех вещей [Воркачев 2001, 
c. 64], проявление которой стало возможно в аме-
риканской лингвокультурной картине мира уже в 
XX веке.

Следует акцентировать внимание на том, что 
американский художественный фотографический 
дискурса XX века имеет одинаковые индикаторы 
заинтересованности в природе и технологиях. Ми-
кроконцепты «Hi-Tech» (10 %) и «Environment» 
(10 %) характеризуются абсолютно одинаковым 
количеством лексико-семантических репрезентан-
тов. Американское искусство фотографии расши-
ряет границы: ценностная составляющая стано-
вится присущей не только пейзажам, запечатлен-
ным на снимках флоре и фауне и другим явлениям 
природы, но также самым разнообразным дости-
жениям человека в различных сферах деятельно-
сти – строительстве, машиностроении, промыш-
ленности и космонавтике.

Большая часть топонимов, реализующих кон-
цепт «Environment», служат для номинации есте-
ственных экологических систем и природных 
ландшафтов: Bryce Canyon No. 2, 1930, Bryce Can-
yon National Park, Utah (Laura Gilpin); Iceberg Lake, 
California, 1937, Sequoia and Kings Canyon Nation-
al Parks, California (Edward Weston); Forest and 
Lava, 1977, Hawaii Volcanoes National Park, Hawaii 
(Boone Morrison) (Cahn, Ketchum 1981). Менее ча-
стотными являются названия фотографий, вклю-
чающие в себя номинации растений, животных и 
птиц, которые, однако, также могут иметь в сво-
ем составе топонимы: Blue Eyed Grass, 1905 (Ed-
win Hale Lincoln); Saguaro Cactus, Sunrise, Arizona, 
1946, Saguaro National Monument, Arizona (Ansel 
Adams); Sheep and Petroglyphs, Canyon Del Muerto, 
Arizona, 1975 (William Clift); The Turtledove, 1933 
(Harold Edgerton).

Отличительной чертой концептов «Hi-Tech» и 
«Architecture» помимо большого количества лек-
сем, обозначающих достижения американской на-
ции во всех сферах деятельности, является нали-
чие часто употребляемых аббревиатур и акрони-
мов: The Flatiron, 1902 (Alfred Stieglitz), Underneath 
the El, New York, 1915 (Paul Strand), Men Working – 
Empire State Building, 1932 (Lewis W. Hine); Tower 
of San Francisco Bay Bridge, 1935 (Horace Bristol); 
New York Subway, 1942 (Walker Evans); ‘El’ Second 
and Third Avenue Lines: Looking West from 250 Pearl 
Street, Manhattan, 1936 (Berenice Abbott); Mrs. Gor-
don Cooper Watching Her Husband Pass Overhead 
in Gemini 1 Space Craft, 1965 (Flip Schulke); LRC 
Lunar Orbiter Project – Mission III, February 8, 1967 
(NASA). При осуществлении анализа данного кон-
цепта исследователю необходимо обладать опре-
деленными фоновыми знаниями. В данном случае 
в первом примере фотограф использует метафо-
ру The Flatiron (рус. «утюг») для обозначения зна-
менитого небоскреба, который от запечатлел зи-
мой 1902 года, находясь в парке Мэдисон-Сквер. 
И если акроним NASA достаточно широко изве-
стен, то расшифровка акронима El может доста-
вить немало проблем. Полная форма данного сло-

восочетания – elevated railroad, или «надземная 
железная дорога» (Library of Congress).

Концепт «History» (8 %) отличается высокой 
комплексностью содержательных элементов, по-
скольку его репрезентанты, на взгляд обывателя, 
могут показаться не совсем типичными для аме-
риканского варианта английского языка. К пер-
вой семантической группе относятся примеры, 
обозначающие такое социальное явление, как 
«Racism»: The Red Man, 1902 (Käsebier, Gertrude); 
Large Crowd Looking at the Burned Body of Jesse 
Washington, 18 Year-Old African American, Lynched 
in Waco, Texas, May 15, 1916 (Gildersleeve, Fred A.); 
Little Chinks, 1904 (Gerhard Sisters) (Library of Con-
gress). Все слова, вербализирующие концепт «Rac-
ism», отличает отрицательная оценочная коннота-
ция. Высокая частотность данных лексем объясня-
ется тем фактом, что отмена рабства на террито-
рии Соединенных Штатов Америки была офици-
ально закреплена лишь в период с 1863 по 1870 г. 
в соответствии с Манифестом Линкольна об осво-
бождении рабов, а также тринадцатой, четырнад-
цатой и пятнадцатой поправками к Конституции. 
Кроме того, внедрение законодательства, ориенти-
рованного против расовой дискриминации, было 
осуществлено только в 1954 и 1964 г. вместе с при-
нятием пятой поправки к Конституции и Закона о 
гражданских правах. Начиная со второй половины 
XX века происходит резкое снижение частотности 
употребления лексем, обозначающих расизм. 

Второе семантическое поле концепта «History» 
связано с таким социально-экономическим явле-
нием американской действительности, как The 
Great Depression, 1935–1941: Destitute Arkansas 
Family, 1935 (Ben Shahn); Second-Hand Tires Dis-
played for Sale, San Marcos, Texas, 1940 / Abandoned 
Gold Mine, Idaho Springs, Colorado, 1941 (Russell 
Lee) (American Photographers… 1991). Высокая ча-
стотность лексем, вербализирующих данное се-
мантическое поле, связано с временными рамками 
Великой депрессии, а также с тем, что на смену 
данному явлению пришли Вторая мировая вой-
на и американский промышленный и экономиче-
ский рост.

Третье семантическое поле концепта «History» 
представлено репрезентантами, имеющими отно-
шение ко Второй мировой войне: American Troops 
Landing on D-Day, Omaha Beach, near Colleville-
sur-Mer, Normandy Coast, June 6, 1944 (Robert 
Capa); Raising the Flag on Mount Suribachi, Iwo 
Jima, February 23, 1945 (Joe Rosenthal).

Наконец, последним микроконцептом, актуа-
лизирующим макроконцепт «America», является 
концепт «Culture». Данный концепт (7 %) содер-
жит репрезентанты, характеризующиеся наличием 
ценностного компонента, свойственного конкрет-
ной нации: In the Circus, 1905 (Harry C. Rubincam); 
Silas Green Show, Alabama, 1936 (Walker Evans); 
Jane Russell in the ‘The Outlaw’, 1941 (George Hur-
rell); Audience in the Palace Theatre, 1950 (Weegee); 
Halloween, South Side, 1951 (Marvin E. Newman); 
Venice Beach Rock Festival, 1968 (Dennis Stock); 
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Carnival Strippers, 1975 (Susan Meiselas). Лексемы, 
реализующие концепт «Culture», имеют семанти-
ческую связь с понятием «традиция», поскольку 
понятия «традиция» и «культура» представляют 
собой наследие народа, которое передается от по-
коления к поколению. Устойчивая передача реали-
зуется за счет вышеупомянутого нединамического 
ценностного компонента, являющегося структуро-
образующим элементом всей системы культурных 
ценностей. 

Заключение
Авторы приходят к выводу, что номинатив-

ная парадигма американского художественного 
фотографического дискурса отличается наличи-
ем ярко выраженной антропоцентричности, заин-
тересованности фотохудожников в новых объек-
тах изображения (интенсификация употребления 
репрезентантов концептов «Hi-Tech», «Human» / 
«Nude»), поиска новых форм художественной фо-
тографии. Эволюция номинативной парадигмы 
выражена в снижении количественных показате-
лей структурных единиц концептов «Racism» и 
«The Great Depression» вследствие объективных 
социально-исторических факторов – принятия во 
второй половине XX века законодательных ак-
тов, направленных против расовой дискримина-
ции, и временных рамок упомянутого социально-
экономического кризиса.
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Национальная идентичность и ее вербальное отражение 
в англоязычном медиадискурсе

Аннотация: В статье анализируется отражение национальной идентичности в современном англоязычном 
медиадискурсе. Проблема национальной идентичности является в наши дни одной из приоритетных в 
гуманитарном знании, однако в лингвистике она, как правило, остается вне поля зрения исследователей. Между 
тем в лингвистической литературе неоднократно отмечалось, что в современном мире в условиях его глобализации 
возрастает интерес ко всему национальному. Осуществленное в статье рассмотрение национальной идентичности 
на основе лингвистических подходов содействует как введению вопросов национальной идентичности в сферу 
лингвистического анализа, так и установлению ее специфики конкретно в англоязычном медиадискурсе. В роли 
последнего выступили новостные медиатексты ведущих изданий британской прессы за 2019 год (конкретно 
ежедневных газет The Independent и The Guardian). Отмеченные факты свидетельствуют о новизне и актуальности 
исследования. Было уточнено лингвистическое понятие идентификации как соотнесения индивида с социальной 
группой или этносоциальной общностью. В статье был также развит подход к дифференциации жанров 
медиадискурса; особо подчеркнуто, что выявленные лингвистические способы актуализации национальной 
идентичности касаются только жанра новостных сообщений, в которых субъективное представление фактов 
исключается. Тем не менее автор находит способы выразить свою сопричастность британской нации  средствами 
модальности, а также через подбор цитат, которые соответствуют его пониманию событий и, как следствие, оказываются 
средством авторской национальной самоидентификации в плане его солидарности с авторами цитат как представителями 
британской нации. Данное исследование осуществлялось с использованием контекстуального метода, описательного метода 
и метода коммуникативного анализа, которые позволили выявить разнообразные средства-репрезентанты национальной 
идентичности автора.
Ключевые слова: национальная идентичность, самоидентификация, дискурс, медиадискурс, новостной 
медиатекст, модальность, оценочность. 
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National identity and its verbal refl ection in the English media discourse
Abstract: The article analyzes the refl ection of national identity in modern English-language media discourse. Nowadays 
the problem of national identity is one of foreground issues in the fi eld of humanistic knowledge, however, it has usually 
escaped the attention of linguists. Meanwhile, it was pointed out many times in linguistic literature that there is an 
increasing trend towards all national in the context of globalization in the world today. Consideration of national identity 
based on the linguistic approach undertaken in this article contributes to both the introduction of national identity issues 
in the fi eld of linguistic analysis and the establishment of its specifi city in the English-language media discourse. News 
media texts’ fragments of “The Independent” and “The Guardian” dated 2019 were analyzed in this article. It demonstrates 
the novelty and relevance of the research. In order to clarify linguistic framework for the analysis the linguistic concept 
of identifi cation was clarifi ed as a correlation of an individual with a social group or ethnic and social community. The 
approach to genres differentiation of media discourse was developed under this article. It was especially emphasized 
that identifi ed linguistic methods for actualization of national identity relate only to the genre of news reports which are 
characterized as non-subjective. Nevertheless, the author fi nds ways of expressing his/her complicity in British nation by 
means of modality and through the selection of quotes that correspond to his/her understanding of events. As a result, it 
all turns out to be a means of author’s national self-identifi cation in terms of its solidarity with the authors of quotations 
as representatives of the British nation. This study was carried out with the use of the contextual method, the descriptive 
method and the method of communicative analysis which made it possible to identify a variety of means representing the 
national identity of the author.
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Введение
В рамках актуальной для современного язы-

кознания антропоцентрической парадигмы обна-
руживаются в наши дни все новые грани иссле-
дований языка. В этой связи особую актуальность 
приобретает включение в их диапазон социокуль-
турных и коммуникативных факторов. На пересе-
чении данных факторов особый интерес вызывает 
проблема национальной идентичности и ее про-
явление в границах медиадискурса. Последний в 
силу исключительной популярности и широчай-
шего охвата читающей аудитории в состоянии от-
разить национальные аспекты антропоцентризма 
с наибольшей полнотой.

Проблема национальной идентичности являет-
ся в наши дни одним из ведущих направлений в 
работе психологов, этнологов, культурологов, ан-
тропологов и лингвистов, становясь, таким обра-
зом, важным аспектом гуманитарных исследова-
ний. Актуальность данного вопроса определяет-
ся возрастающим интересом к изучению нацио-
нального фактора, который, как отмечается в ряде 
работ, оказывается особо ощутимым в эпоху гло-
бализации [Бурдина 2011; Ордокова, Хамурзо-
ва, Хунтхужева 2016; Герасимова, Ивахнов 2017]. 
На фоне глобализации можно отметить устой-
чивый интерес к вопросам изучения специфики 
отражения национальной идентичности в поле 
масс-медиа, так как именно данный вид дискурса 
и проявление в нем национальной идентичности 
остаются вне поля зрения лингвистов. 

Проблема национальной идентичности 
в лингвистическом рассмотрении

Национальная идентичность в современной 
лингвистике рассматривается в самых различ-
ных направлениях и на разном материале. В част-
ности, идентичность исследована в русле раз-
ных видов дискурса, и медиадискурс при этом 
учитывается лишь частично, дифференциру-
ясь в разных подвидах. Например, О.А. Блино-
ва говорит о национально-культурных особенно-
стях политического дискурса англоязычной прес-
сы [Блинова 2017]. Подобным же образом сквозь 
призму медиадискурса С.В. Лукьянова рассма-
тривает национально-культурные особенности 
кулинарно-гастрономического дискурса [Лукья-
нова 2019]. Выдвигает интересную точку зрения 
Т.Ю. Быкова относительно национальной иден-
тичности в российском спортивном медиадискур-
се [Быкова 2019]. Работа Н.С. Ширяева, где он 
определяет коммуникативные стратегии репре-
зентации национальной идентичности, была вы-

полнена на базе политического дискурса, который 
также находит отражение и в медиадискурсе (Ши-
ряев 2017). Помимо этого, зафиксирован термин 
дискурс национальной идентичности в статьях Е. 
Кауганова и Д.Н. Батырева [Кауганов 2013; Баты-
рев 2007], в которых тот обосновывается как от-
дельная тематическая область дискурса. 

Делая медиадискурс основным исследователь-
ским полем, в котором так или иначе отражается 
национальная идентичность, необходимо подчер-
кнуть, что ее освещение в медиадискурсе будет 
связано с детальным выделением его жанровых 
особенностей. Национальная идентичность может 
иметь специфическое проявление в каждом из та-
ких жанров, и что свойственно одному жанру, не 
будет характерным для другого. Жанры медиади-
скурса можно соотнести с такими рубриками га-
зет, как News, Opinion, Indi/Lifestyle и т. д. В русле 
отмеченных выше факторов цель настоящей ста-
тьи видится в выявлении специфики националь-
ной идентичности лишь в одном жанровом аспек-
те англоязычного медиадискурса, а именно в но-
востных сообщениях (News).

Некоторого уточнения требует понятие меди-
адискурса. В настоящее время могут быть выде-
лены как минимум два подхода к определению 
понятия медиадискурс. Согласно первому, ме-
диадискурс представляет собой специфичный 
тип речемыслительной деятельности, характер-
ный исключительно для информационного поля 
масс-медиа. Согласно второму подходу, медиа-
дискурс трактуется как любой вид дискурса, реа-
лизуемый в поле массовой коммуникации и про-
дуцируемый средствами СМИ [Кожемякин 2010, 
с. 16]. Как представляется, второе определение яв-
ляется более полным, и именно оно было положе-
но в основу предпринятого ниже анализа.

Существенно учесть, что в современной 
лингвистике разграничивают разные типы ме-
диадискурса, выделяемые в зависимости от ис-
пользуемых коммуникативно-информационных 
каналов, а именно – публицистический дискурс, 
рекламный дискурс и PR-дискурс. Иногда так-
же дифференцируют жанрово-функциональные 
особенности медийного пространства, в котором 
реализуется дискурс, при этом выделяются сле-
дующие его типы: новостной, рекламный, PR-
дискурсы; информационный, аналитический, пу-
блицистический дискурсы; идентифицирующий, 
репрезентирующий, идеологический дискурсы 
и т. д. [Кожемякин 2010, с. 17].

В свете того факта, что ведущим направлением 
современной лингвистики является антропоцен-
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тризм, необходимо подчеркнуть, что националь-
ная идентичность в антропоцентрическом ракур-
се еще не была рассмотрена. Между тем нельзя не 
признать, что национальный фактор в целом мо-
жет расцениваться как особо важный с антропо-
центрической точки зрения, поскольку, как было 
справедливо отмечено российским философом 
Н.А. Бердяевым, «национальность – это индиви-
дуальное бытие, вне которого, невозможно суще-
ствование человечества» [Бердяев 1990].

Прежде чем перейти к изложению конкретных 
результатов исследования, необходимо также оста-
новиться на определениях национальной идентич-
ности, которые сильно варьируются в имеющих-
ся работах. Во второй половине ХХ в. понятие на-
циональной идентичности стало одним из ключе-
вых в разных областях гуманитарного знания и по 
этой причине может считаться универсальной кон-
стантой современного знания. Однако следует от-
метить, что в преобладающем числе работ наци-
ональная идентичность становится объектом пси-
хологических и социологических исследований, 
в то время как с чисто лингвистической точки зре-
ния она рассматривается исключительно редко. 
Говоря о проблематике национальной идентично-
сти с позиции лингвистики, ученые рассматрива-
ют понятие национальной идентичности (часто 
именуемой самоидентификацией) наряду с изуче-
нием языковой картины мира и важную роль в ре-
презентации идентичности отводят национально-
му языку [Елина 2010, с. 163]. Самым ярким сви-
детельством языкового подхода к национальной 
идентичности является мнение Дж. Джозефа, ко-
торый называет феномен идентичности языковым 
понятием [Joseph 2004], так как осознание чело-
веком самого себя определяется в большей степе-
ни тем, что и как тот говорит о себе самом или о 
ком-то другом. Именно такой подход, основыва-
ющийся на том, что и как было сказано по пробле-
мам национальности в новостных сообщениях ан-
глоязычного медиадискурса, является краеуголь-
ным в данной статье.  

Обзор материала для исследования и его 
методология

Анализ был основан на новостных сообщениях, 
помещенных в выпусках 2019 года таких ежеднев-
ных англоязычных изданий, как The Independent и 
The Guardian. Вышеперечисленные издания были 
взяты в качестве источников фактического матери-
ала не случайно, поскольку данные газеты отно-
сятся к числу самых авторитетных англоязычных 
изданий, завоевавших авторитет в мировой жур-
налистике. Принимая во внимание тот факт, что 
названные издания имеют высокую степень вли-
яния, можно признать возможным, что они фор-
мируют общественное мнение относительно раз-
личных событий в мире и определяют отношение 
к тем или иным национальностям.

Новостные сообщения иногда имеют указа-
ние на конкретного автора и подписаны его име-

нем. В этом случае вполне очевидно, что и как тот 
или иной автор говорит по проблемам националь-
ностей. Однако автор указывается не всегда, но за 
текстом всегда стоит редактор или издатель газе-
ты, которого также можно квалифицировать как 
индивида. Для большей конкретизации лингви-
стического подхода к национальной идентично-
сти, необходимо опереться на определение соб-
ственно идентичности в словаре лингвистиче-
ских терминов, где под идентичностью подразуме-
вается соотнесение индивида с социальной груп-
пой или этносоциальной общностью (Жеребило 
2010, с. 114). Одним из моментов проявления на-
циональной идентичности в новостных сообще-
ниях является то, как автор сообщения (или дру-
гой индивид, имеющий отношение к газете) соот-
носит себя с британской нацией, считая себя со-
причастным ей. В этом случае внимание сосредо-
тачивается на самых различных языковых выра-
жениях такой сопричастности, что и является од-
ним из лингвистических подходов к изучению на-
циональной идентичности.  

В настоящей статье были отобраны и проана-
лизированы новостные статьи, которые освещают 
общую ситуацию в мире, в частности экономиче-
ские и политические вопросы. Упоминание нацио-
нальностей в большинстве случаев связано с опре-
деленными событиями в стране или мире в целом, 
в связи с чем можно сделать вывод, что внимание 
мировой общественности и, как следствие, авто-
ров и редакции данных изданий сфокусировано на 
избирательном использовании наименований на-
циональностей. 

Методологическую основу анализа составля-
ют контекстуальный метод, описательный метод и 
метод коммуникативного анализа. 

Ход исследования и полученные результаты
Самым ярким и одновременно самым простым 

проявлением национальной идентичности, лежа-
щим на поверхности текста, является использо-
вание наименований наций и национальностей. 
В текстах сообщений, посвященных актуальным 
новостям о Брексите, можно встретить разноо-
бразные лексические единицы, которые использо-
ваны при упоминании национальностей. Number of 
Brits moving to the continent has spiked since Brexit. 
Increasing numbers of Britons are avoiding the news 
because Brexit items drag down their mood, a new re-
port suggests (The Independent). Кроме того, в тек-
стах сообщений были зафиксированы и другие 
способы лексических номинаций национально-
сти, такие как British people и the British, которые, 
например, фигурировали в контексте Брексита. 
If Brexit ends in no deal, many British people who live 
in the EU will become foreigners overnight – «third-
country nationals» in legal language (The Guardian). 
Did the British ever understand Europe? (The Inde-
pendent). Основываясь на мнении Дж. Джозефа, 
назвавшего феномен идентичности языковым по-
нятием [Joseph 2004], можно заключить, что разно-
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образие выше приведенных лексических наимено-
ваний свидетельствует о стремлении автора отраз-
ить англоязычный социум во множестве его про-
явлений. Данный факт особо знаменателен в том 
плане, что типично журналистским термином яв-
ляется только Briton (Macmillan Dictionary). Сти-
листические нюансы использованных наименова-
ний помогают всесторонне идентифицировать на-
цию и могут квалифицироваться как одно из выра-
жений национальной идентичности в новостных 
сообщениях англоязычного медиадискурса. В дан-
ном случае мы наблюдаем проявление националь-
ной идентичности в том, как в данном типе дис-
курса говорится о конкретной национальности.

Помимо вышеупомянутого момента, фактор 
идентичности может рассматриваться с точки зре-
ния модальности, а именно текстовой модально-
сти. Определения понятия «модальность» много-
численны и разнообразны. Приведем определе-
ние модальности, выдвинутое Е.Е. Анисимовой: 
«Модальность – это категория, включающая са-
мые разные виды квалификации сообщаемого, 
в том числе наряду с субъективной (эмоциональ-
ной, положительной, отрицательной и др.) также 
и объективную (логическую, интеллектуальную и 
др.) оценку содержания текста» (Анисимова 2003, 
с. 30). Таким образом, текстовая модальность и ка-
тегория оценки находятся в непосредственной вза-
имосвязи. Кроме того, стоит добавить, что оценоч-
ность может рассматриваться как составная часть 
модальности или представлять отдельный вид 
оценочной модальности. 

В нашем исследовании в рамках новостных 
статей англоязычного медиадискурса под модаль-
ностью понимается двуаспектная категория, вы-
ражающая, с одной стороны, отношение субъек-
та, то есть автора к объекту, предмету речи и его 
целевую установку (субъективная модальность), 
а с другой – отражающая то, каким образом гово-
рящий, т. е. автор, квалифицирует действитель-
ность (объективная и ситуативная модальности) 
[Кривошеева 2013, с. 194].

При освещении событий, происходящих в 
мире, автор должен придерживаться нейтраль-
ной манеры изложения, поэтому понять его отно-
шение к происходящему бывает довольно слож-
но. В большинстве случаев оно выражается им-
плицитно. При этом читателю необходимо прило-
жить немало усилий для распознания нежелатель-
ной субъективности автора.

Субъективность автора может проявляться на 
самых разных этапах создания новостного медиа-
текста. Благодаря этапу отбора фактов автору уда-
ется выделить определенные события, расставляя 
по-своему акценты на происходящее. Субъектив-
ность оценки автора проявляется также и на сле-
дующем этапе, а именно на этапе интерпретации 
событий. Автор новостного медиатекста решает, 
какими лингвистическими средствами будет пред-
ставлено выражение мнения, оценки и какой будет 
идти сопровождающий комментарий. 

Как правило, специфика новостной журнали-
стики заключается в четком разграничении фак-
тов и комментария, информации и мнения, инфор-
мации и оценки. Таким образом, комментариии 
мнения колумнистов газет относительно событий, 
представленных в разделе News, публикуются в 
специальных разделах, таких как Analysis, Opin-
ion, Comment. Так, в газете The Independent дан-
ный раздел носит название Voices, в The Guard-
ian – Opinion.

Тем не менее в некоторых случаях автор но-
востного сообщения указывается, но оно тем не 
менее помещается в раздел News: There is only one 
message to the British people: you are wise, undaunt-
ed and quite magnifi cent;Our arrogant political class 
holds the British people in open contempt. Субъек-
тивность имеет недвусмысленное отражение в ис-
пользовании местоимения our. 

Оценочную семантику высказывания и общую 
тональность текста можно выделить как отдель-
ный тип субъективности в журналистских текстах. 
Следует указать на заголовок новостных медиатек-
стов, поскольку, занимая уникальное положение в 
тексте и аккумулируя смысл текста, он сразу же за-
остряет внимание читателя. В ходе анализа было 
установлено, что в ряде статей выпуска 2019 года 
определенный процент новостных медиатекстов 
освещает события, которые могут оцениваться как 
события отрицательного характера. Заголовки в 
этом случае представляют собой акцент на отри-
цательную информацию. При этом они достаточ-
но частотны и демонстрируют явное преоблада-
ние над позитивными заголовками. Значительная 
часть заголовков содержит в своем составе наиме-
нования британской нации, что, несомненно, ука-
зывает на модальность сообщения, когда автор об-
наруживает свою сопричастность британской на-
ции, фокусируя внимание на острых проблемах, 
касающихся ее. В качестве примера можно ука-
зать на следующие заголовки: Majority of people in 
Britain think the country is on the wrong track, global 
survey fi nds; A beautiful dream destroyed: Britons in 
EU on no-deal Brexit. 

Следует отметить, что в новостных текстах со-
причастность автора британской нации выражает-
ся через конструкции с модальностью сомнения, 
уверенности / неуверенности. В этом случае оцен-
ка выражается с помощью модальных эквива-
лентов. На первом месте по частотности находит-
ся модальный эквивалент to be likely to, далее они 
указываются в порядке убывания to be supposed to, 
be expected to. Известно, что новостные сообще-
ния призваны максимально объективно передать 
информацию читателю сообщения, не оказывая на 
него эмоционального воздействия, по этой причи-
не автор не может утверждать с уверенностью, что 
именно текущая политическая нестабильность и 
неопределенность относительно такого события, 
как Брексит, способствовали упадку духа британ-
ского народа. Однако использование модально-
го эквивалента to be likely to в рамках данного но-
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востного сообщения непосредственно демонстри-
рует, именно что и как говорит о нем автор. 

And the pollster’s research director Keiran Pedley 
said that the current political instability and uncer-
tainty over Brexit were likely to be «signifi cant con-
tributing factors» to the negative mood (The Indepen-
dent). Использование to be expected to обосновано 
в следующем примере тем фактом, что автор, при-
водя данные статистики, вынужден использовать 
эту конструкцию, избегая субъективных средств 
модальности. The number of people in the UK is ex-
pected to rise by 4.5 per cent over the next 10 years, 
from an estimated 66.4 million in mid-2018 to 69.4 
million in mid-2028, the Offi ce for National Statistics 
(ONS) has said (The Independent).

Помимо этого, можно отметить широкое ис-
пользование модального глагола should, имеюще-
го семантику необходимости, желательности. The 
British public remains fi rmly behind efforts to support 
people in poorer countries, with almost two-thirds of 
people canvassed in a survey of EU citizens believ-
ing that maintaining overseas aid at its current level 
should be «a major priority» (The Guardian). Автор 
новостного сообщения поддерживает британскую 
публику, передает свое отношение, делая акцент 
на необходимости сохранения зарубежной помо-
щи на прежнем уровне.

Примечательно, что глагол should в рамках 
одной новостной статьи имеет устойчивое ис-
пользование практически в каждом абзаце, на-
пример, The results from Eurobarometer, the EU’s 
polling organisation, also found that almost 90% of 
people thought helping people in developing countries 
should be a priority of the EU and national govern-
ments (The Guardian). В данном случае модальный 
глагол should передает что-то среднее между ре-
комендацией и обязательством. Однако благодаря 
статистике, на которую опирается автор, ему уда-
ется сделать это имплицитно.  

Несмотря на то что модальный глагол should 
квалифицируется как слабый вид долженствова-
ния, он обычно воспринимается реципиентом ско-
рее как рекомендация. In line with the EU average, 
British citizens think that the EU should strengthen its 
partnership with African countries and increase fi nan-
cial investment in the continent (The Guardian).

Повторное использование модального глаго-
ла should на данном отрезке новостного сообще-
ния способствует более глубокому проникнове-
нию в суть размышлений автора, его наблюдений 
и выводов. Автор демонстрирует свой собствен-
ный взгляд на описываемую ситуацию. Модаль-
ный глагол в данном случае служит целям убежде-
ния читателя в авторской точке зрения.

Благодаря использованию модальных глаголов 
в текстах новостных сообщений усиливается экс-
прессивная тональность текста. Таким образом, 
формируется специфическая модальность новост-
ного сообщения с выраженной позицией автора. 

В новостной медиатекст авторами информа-
ционных сообщений нередко могут быть вставле-

ны гиперссылки, комментарии третьих лиц и даже 
видео- и аудиофрагменты, не говоря уже об обя-
зательных ссылках на источник информации. Это 
делается не всегда с целью уточнения материала, 
в большинстве случаев автор дополняет текст ци-
татной речью эксперта по поводу освещаемого со-
бытия. Зачастую подобные комментарии добавля-
ют свою интерпретацию происходящего. Смысло-
вая нагруженность сообщения становится более 
объемной и многомерной, а в информационной 
канве текста появляется дополнительная модаль-
ность: в ней прослеживаются семантические эле-
менты положительной или отрицательной оцен-
ки, модальности вероятности, оценки тождества, 
экспрессивности, эмоциональной напряженности. 
Другими словами, комментарии передают субъек-
тивную модальность, которая понимается как от-
ношение пользователя к сообщаемому, то есть она 
лишь выражает ту оценку адекватности отражения 
действительности, которая дается субъектом мыс-
ли [Колесникова, 2018, c. 42].

Таким образом, сопричастность автора выра-
жается через подбор им высказываний предста-
вителей экспертного мнения. В некоторых слу-
чаях автор использует отдельные слова или фра-
зы из цитаты. В одном из примеров автор употре-
бляет одно только слово из речи директора Бри-
танского правозащитной группы Ромилли Гран-
хилл, а именно heartening, которое можно отне-
сти к группе эмоционально-оценочных: Romilly 
Greenhill, UK director of the advocacy group the One 
Campaign, said it was «heartening» that the vast 
majority of British people believe that helping peo-
ple in developing countries is the right thing to do 
(The Guardian). Не имея возможности выразить 
свою точку зрения и продемонстрировать свое от-
ношение к данной ситуации в связи с жанровы-
ми особенности новостных медиатекстов, автор 
использует цитату, тем самым показывая, что это 
не его мнение, не его слова. Однако выбор имен-
но этого слова в приведенной цитате подчеркивает 
неравнодушие автора и его сопричастность теме. 

Автор данного сообщения приводит и другие 
цитаты, в частности высказывание Ромилли Гран-
хилл. В его первой части было употреблено прила-
гательное gloomy, с помощью которого описывает-
ся ситуация, сложившаяся в стране из-за Брекси-
та: «Despite the gloomy picture of ten painted, British 
people support building a more peaceful, progressive 
and prosperous world for all» she said (The Guard-
ian). Однако будущее страны британского народа 
просматривается в цитате как «мирное, прогрес-
сивное и процветающее» (peaceful, progressive and 
prosperous), и автор новостного медиатекста пол-
ностью разделяет данную точку зрения, о чем сви-
детельствует его выбор приведенной цитаты. 

Известно, что использование местоимения пер-
вого лица множественного числа we крайне неха-
рактерно для данного жанра, однако с его помо-
щью актуализуется коллективная идентичность, 
авторская соотнесенность себя с британским на-
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родом: «While Britain’s relationship with the world is 
changing, this shows we are still an outward looking 
country», Greenhill said (The Guardian). Посколь-
ку автору в связи с жанровыми особенностями но-
востного сообщения не рекомендуется использо-
вание местоимения we, то он делает это через речь 
другого лица, идентифицирует себя тем самым как 
часть британского народа. 

Таким образом, авторы новостных сообщений, 
осуществляя целенаправленный отбор цитат, на-
ходят способ выразить свою сопричастность важ-
ным событиям в жизни британского народа обход-
ным путем. 

Заключение
Как показало исследование, национальная 

идентичность в современном англоязычном меди-
адискурсе представляет собой многоаспектное яв-
ление, которое с лингвистических позиций может 
быть раскрыто с учетом языковой модальности и 
коммуникативных факторов. Национальная иден-
тичность в модальном ракурсе проявляет себя как 
завуалированное высказывание автором о каком-
то событии с использованием самых разных мо-
дальных конструкций, посредством которых автор 
выражает сопричастность британской нации.  Не-
смотря на то что автору медиастатей раздела News 
не рекомендуется выдерживать субъективность 
изложения, тем не менее он осуществляет подбор-
ку цитат, которая солидарна с его мнением, и еще 
раз идентифицирует себя с британской нацией. 

Суммируя сказанное, представляется воз-
можным заключить, что на фоне объективно-
го изложения фактов автор тем или иным обра-
зом включает в состав новостного медиатекста 
субъективно-авторский компонент. Посредством 
включения в текст комментариев других лиц, упо-
требления модальных глаголов и модальных экви-
валентов автор в намеренно скрытой форме пока-
зывает свою сопричастность британской нации. 
Национальная идентичность в лингвистическом 
отражении проявляется имплицитно, часто на 
уровне подтекста, но, даже несмотря на этот факт, 
реципиенту удается эксплицировать ее.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Рассматриваемая монография кандидата исто-
рических наук, действительного члена РАЕН, ав-
тора 14 книг и более 400 статей по истории не-
фтегазовой отрасли России Александра Анато-
льевича Матвейчука «Очерки истории нефтяной 
промышленности России» стала значимым ито-
гом его многолетних изысканий по многогранной 
истории нефтяной промышленности нашего Оте-
чества. Она предназначена для всех, кто интере-
суется ее историей. В краткой, но достаточно ем-

кой форме, автор представил различные направле-
ния развития нефтяной промышленности России в 
14 очерках. И она по объему оказалась достаточно 
солидной – 21,5 п. л. (346 с.). Каждый из очерков 
имеет свою специфику, свой ракурс освещения, но 
является частью единого целого в плане раскры-
тия истории нефтяного дела в России.

14 очерков – это 14 основных направлений 
развития нефтяной отрасли в историческом про-
странстве России, имеющих большое значение 
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для понимания и восприятия ее пути и проблем, 
с которыми она столкнулась на современном эта-
пе. Первое знакомство с любым печатным издани-
ем обычно начинается с изучения его содержания. 
Стоит и на этот раз остановиться на нем, привести 
названия очерков, чтобы стало ясно, насколько они 
нестандартны и даже поэтичны. В них проявляет-
ся увлеченность автора нефтяной тематикой ис-
следований. Открывает книгу первый очерк «Не-
фтяной вектор геологов России», к которому тес-
но примыкает следующий – «Геофизический эпи-
центр нефти». Логическим продолжением первых 
двух тем являются очерки о ее добыче – «Глубины 
и вершины бурения на нефть», «От желонки к по-
гружному насосу» и «Нефть из морских глубин». 
Затем наступает очередь следующих тем, связан-
ных уже с переработкой нефти: «Эволюционная 
спираль нефтепереработки», «Горизонты смазоч-
ного производства», «Синергетические проекции 
нефтехимии», «Перепутья российского асфаль-
та». Не обошел автор стороной и вопросы транс-
портировки нефти – «Нефтяные артерии страны»; 
хранения и сбыта нефти – «Третичный период не-
фтесбыта»; строительства объектов нефтяной от-
расли – «Рубежи нефтяного инжиниринга»; зако-
нодательства – «Нефть в законе»; экологии – «Эко-
логический императив».

Хронологические рамки рассматриваемых в из-
дании тем неоднозначны, но все они завершаются 
XXI веком.

Очерки подаются в едином стиле, по одной и 
той же схеме: зарождение того или иного направ-
ления в нефтяной отрасли России, основные вехи 
его развития до 1917 года и в советскую эпоху, 
а завершается каждый из очерков постсоветским 
периодом, с новыми вызовами времени, техноло-
гиями и отношениями.

Книга базируется на обширной документаль-
ной базе, на наиболее солидных монографиях и 
публикациях, тщательно отобранных автором.

Материал о поиске, разведке нефтяных место-
рождений, исследовании территорий рудознатца-
ми и геологами привлекает внимание как та от-
правная точка, с которой и начинается нефтяная 
отрасль. В нескольких сюжетах в очерках прохо-
дит неординарная фигура «мезенского жителя» 
и «рудознатца» Григория Черепанова, который в 
1721 году сообщил в Берг-коллегию о нахожде-
нии им в Пустозерском уезде Архангелогород-
ской губернии «невтяного ключа». Это открытие 
не привлекло тогда особого внимания власти, хотя 
его и зафиксировали. У самого первопроходца на 
нефтяном поприще судьба оказалась трагичной. 
И у многих предпринимателей, специалистов, уче-
ных, как это видно из очерков, она сложится не ме-
нее печально. Рискованные занятия по поиску, ис-
следованию, переработке нефти, ее сбыту, зача-
стую подводили энтузиастов нефтяного дела к по-
следней черте, к финансовому краху, а в советские 
времена иногда и к расстрелу.

«Начало осознанным поискам нефтяных ме-
сторождений» в России, на что обращает внима-
ние автор, связано с деятельностью Горного де-
партамента в XIX веке. В очерках широкими маз-
ками дана панорама научных исследований основ-
ных нефтеносных территорий Российской импе-
рии, которые в то время были выявлены только на 
юге страны: Апшеронского полуострова, Грозне-
кого и Майкопского районов. Охарактеризованы 
первые поисковые разведочные работы в Повол-
жье, на о. Сахалин. Даны яркие зарисовки портре-
тов представителей русской геологической шко-
лы: Ардалиона Новосильцева, Андрея Архангель-
ского, Дмитрия Голубятникова, Казимира Калиц-
кого, Ивана Губкина и других.

Не менее интересно подан материал по совет-
скому периоду, когда стали набирать обороты ге-
ологические исследования в Волго-Уральском ре-
гионе, в Сибири, на Каспийском и Арктическом 
шельфах. Объективно дана оценка выдающимся 
успехам советских геологов по созданию «Второ-
го Баку», освоению богатейших месторождений 
Западной Сибири, ставшей новой нефтегазодобы-
вающей базой Советского Союза.

Обширный фактический материал посвящен 
структурным преобразованиям органов управ-
ления геологической службой. Очерк показыва-
ет проблемы и основные направления развития 
геологической службы в постсоветской России, 
в основе деятельности которой лежит «Страте-
гия развития геологической службы до 2030 года». 
Представлен интересный материал по вкладу гео-
логических служб ведущих российских компаний 
«Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ» в от-
крытие новых нефтяных месторождений.

В своих очерках автор раскрывает роль научно-
исследовательских институтов нефтяного профи-
ля, ученых, инженерно-технических работников 
в разрешении сложнейших проблем нефтяной от-
расли, их вклад в создание и развитие топливно-
энергетической базы страны.

Краткие биографические очерки о людях, оста-
вивших заметный след в истории нефтяной отрас-
ли России, органично вписаны в нить повествова-
ния книги. К ним автор относится с искренним чув-
ством благодарности и отводит им не одну страни-
цу книги. К первопроходцам в нефтяном деле он 
причисляет: ученых – Дмитрия Менделеева, Вла-
димира Ипатьева, Константина Харичкова; геоло-
гов – Геннадия Романовского, Дмитрия Голубят-
никова, Ивана Стрижова, Евгения Юшкина, Ивана 
Губкина; инженеров – Николая Воскобойникова, 
Семена Квитка, Владимира Шухова, Александра 
Никифорова; предпринимателей – Василия Коко-
рева, Петра Губонина, Ардалиона Новосильцева, 
Людвига Нобеля, Виктора Рагозина и многих дру-
гих. Благодаря их усилиям Россия стала нефтяной 
державой, а нефть и «нефтяные остатки» придали 
динамичность экономическому развитию страны 
еще в период существования монархии. С гордо-
стью показывает автор стремительный рывок Рос-
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сии в конце XIX – начале XX века в наращивании 
добычи нефти, который позволил ей в 1898 году 
обойти многолетнего лидера – США – и выйти по 
объему нефтедобычи (631 млн 100 тыс. пудов) на 
первое место в мире (с. 13, здесь и далее указаны 
страницы из рецензируемой книги).

Очерки раскрывают вектор продвижения не-
фтяной промышленности России с юга страны на 
восток – в Волго-Уральский регион, в Западную 
и Восточную Сибирь, на Арктический шельф. 
И если Бакинский, Майкопский, Грозненский рай-
оны были нефтяной житницей России в дореволю-
ционный период, то волжские, уральские, сибир-
ские просторы интенсивно осваивались нефтяни-
ками в советский период. Автор подчеркивает, что 
продолжаются поиск и разработка нефтяных ме-
сторождений и в постсоветский период. Это хоро-
шо видно из заключительных разделов очерков.

Из книги заинтересованный читатель узнает и 
о первенстве России на мировом нефтяном поле, 
где играет не один игрок и проигрыш чреват боль-
шими потрясениями. Он может дестабилизиро-
вать политическую и экономическую обстанов-
ку в государствах, располагающих значительны-
ми запасами нефти, или вывести их на более вы-
сокий уровень, укрепив их положение. К числу ре-
альных мировых приоритетов России, повлияв-
ших на ее статус как одной из ведущих мировых 
нефтяных держав, автор очерков относит «учреж-
дение в 1874 г. нефтепромышленниками Василием 
Кокоревым и Петром Губониным “Бакинского не-
фтяного общества”, первой вертикально интегри-
рованной компании; создание Виктором Рагози-
ным первых специализированных заводов по про-
изводству нефтяных смазочных масел из мазута в 
Балахне (1878 г.) и Константинове (1879 г.); пер-
вый в мире морской паровой танкер “Зороастр” 
под российским флагом (1878 г.), лично спроекти-
рованный Людвигом Нобелем; не имевшие анало-
гов технически совершенные нефтеналивные бар-
жи конструкции инженера-механика Владимира 
Шухова» (с. 330). Этот перечень можно продол-
жить. В очерках по каждому из названных россий-
ских приоритетов имеется богатейший материал, 
базирующийся на документальной основе.

В книге представлены трагические страницы 
истории первопроходцев нефтяного дела, а также 
ученых и специалистов отрасли, пострадавших в 
годы советской власти, в период «Большого терро-
ра». В марте 1853 года в долговой тюрьме скончал-
ся первый российский нефтепромышленник Фе-
дор Прядунов. В 70-х гг. XIX в. наступила «черная 
полоса» в жизни еще одного предпринимателя – 
гвардии полковника Ардалиона Новосильцева, по-
влекшая за собой его смерть. И если в царской Рос-
сии к краху дел предпринимателей и к печально-
му финалу их жизни подводили финансовые про-
блемы, то совсем иная ситуация сложилась в со-
ветской России. Нефтяники привлекались к ответ-
ственности, в основном по политическим моти-
вам. «В годы “Большого террора”, – подчеркивает 

автор, – отечественная нефтяная промышленность 
потеряла тысячи квалифицированных ученых, ин-
женеров, техников и рабочих <…>. Фабрикация 
чекистами многочисленных дел о контрреволюци-
онной деятельности и вредительстве в нефтяной 
промышленности приобрела вид “девятого вала” 
для судеб большого числа ученых и специали-
стов» (с. 58). Среди невинно пострадавших в годы 
террора – старший геолог треста «Башнефть» Бо-
рис Аваров, старший геолог Владимир Скворцов, 
главный геолог треста «Башнефть» Яков Давидо-
вич, геофизик Сергей Харитонов, один из ведущих 
специалистов по электрометрическим и магнито-
метрическим методам поисков полезных ископа-
емых, научный сотрудник Центрального научно-
исследовательского геологоразведочного институ-
та, профессор Юрий Лепешинский, специалист в 
области нефтяной электроразведки Алексей Шу-
милов, старший инженер-геофизик Иосиф Хме-
левский и множество других. Все геологи, геофи-
зики, репрессированные в 30-е гг., в период 50-х гг. 
XX века были реабилитированы.

В очерке «Глубины и вершины бурения на 
нефть» аргументированно, и уже не в первый раз, 
А.А. Матвейчук дает ответ на вопрос о «первом 
нефтяном фонтане в России» (с. 86–87), ознаме-
новавшем «начало индустриального этапа в исто-
рии нефтяной промышленности» (с. 86). Именно с 
этой даты, с 15 (3) февраля 1866 года, со скважи-
ны № 1, пробуренной на Кубани в долине реки Ку-
дако, следует вести, утверждает он, «начало инду-
стриального этапа ключевой отрасли отечествен-
ной экономики» (с. 86–87). Автор еще раз подчер-
кивает важность этого знаменательного факта, так 
как в литературе по истории нефтяной промыш-
ленности России достаточно часто фигурирует не-
верная дата – 1864 год, с которого якобы и начи-
нается ее история. С глубоким сожалением он от-
мечает, «что в литературе советского и постсовет-
ского периодов этот казусный 1864 год неизмен-
но фигурирует в качестве начальной даты отече-
ственной нефтяной промышленности» (с. 326). Из 
очерков следует, что инициатором работ по поис-
ку нефти на Кубани был гвардии полковник Ар-
далион Новосильцев. «После полного провала в 
1864 г. приглашенной им американской буровой 
бригады, – разъясняет автор мотивы сделанного 
предпринимателем поступка, – гвардии полковник 
Новосильцев обращается к опыту отечественных 
специалистов» (с. 86). Важность этой даты вид-
на и из приведенного в книге интервью, которое 
А.А. Матвейчук дал в 2019 году главному редак-
тору журнала «Кристалл» Т.В. Кондратьевой. Оно 
является послесловием к монографии, и автор в 
ней обозначил ряд наиболее животрепещущих во-
просов из истории нефтяной промышленности 
России. Среди них и вопрос о начальной дате от-
счета промышленного этапа российской нефтя-
ной промышленности, ее фальсификации во вто-
рой половине XX века, когда за «отсчет истории 
нефтяной отрасли СССР была взята дата буре-
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ния на территории Кубани “сухой” скважины си-
лами залетной американской буровой бригады» 
(с. 326). Он останавливается и на «историче-
ской неточности», связанной с 1864 годом. 
В целом ряде его публикаций уже давно доказано, 
что с точки зрения исторической правды первен-
ство занимает 1866 год [Матвейчук 2006, с. 211; 
Матвейчук 2011, с. 127–128]. Отметим вместе с 
автором, что неизвестно, кто из советских чинов-
ников пошел на прямую фальсификацию истори-
ческих фактов ради получения высоких наград в 
честь надуманного 100-летнего юбилея нефтяной 
промышленности СССР в 1964 году. Если бы они 
более внимательно читали литературу по нефтя-
ной тематике, то могли бы почерпнуть знания по 
интересующему их вопросу даже из учебника для 
втузов С.В. Федорова 1939 года издания, в кото-
ром говорится: «…началом промышленной добы-
чи нефти в России следует считать 1866 г., когда 
был получен в скважине первый в России нефтя-
ной фонтан в Крымско-Кудакинском месторожде-
нии на Кубани» [Федоров 1939, с. 5].

Автор приводит и ряд других искажений исто-
рических фактов, которые кочуют из одного изда-
ния в другое. В частности, в очерке «От “нефтяно-
го ковша” к погружному насосу» он дает характе-
ристику сведениям об «Ухтинском “нефтяном за-
воде”» Федора Прядунова. На основе архивных 
документов показывает, что это было примитив-
ное кустарное сооружение для сбора нефти с во-
дной поверхности, которое при всем желании вряд 
ли можно отнести к разряду заводов. Однако зам-
шелый миф «о первом в мире нефтеперерабаты-
вающем заводе», возникший в сталинские време-
на во времена идеологического противостояния 
с Западом в период холодной войны, продолжает 
копироваться и в современных изданиях. В каче-
стве примера А.А. Матвейчук приводит одну из 
последних книг, опубликованную в 2019 году под 
эгидой Института нефти и газа Удмуртского госу-
дарственного университета. В этом издании, гово-
рит автор очерков, «содержится целый “букет” раз-
ного рода исторических мифов, ошибок и нелепо-
стей» (с. 328). В том числе «упоминание о “первом 
в мире нефтеочистительном заводе”», якобы по-
строенном Ф. Прядуновым в 1745 г. на реке Ухте.

О положительных сторонах «Очерков исто-
рии нефтяной промышленности России» и мате-
риале, изложенном в них, можно продолжать ве-
сти разговор и дальше. Им можно дать высо-
кую оценку. Но стоит отметить и некоторые не-
точности, допущенные в книге, обратить вни-
мание автора на  спорные вопросы, которые все 
еще требуют выяснения истинности на осно-
ве привлечения дополнительных документов. 
В целом небольшие замечания не меняют высокой 
оценки, данной книге А.А. Матвейчука ранее.

На страницах 83 и 105 налицо повтор одного и 
того же материала о прошении казака Ивана Тара-
на – одного из первых кубанских нефтяников – на 

имя императрицы Екатерины II, который свиде-
тельствует о зарождении нефтяного промысла на 
Кубани. Также дважды однотипный материал при-
сутствует и о казаке «по прозвищу Монька», кото-
рый осуществлял надзор за нефтяными колодца-
ми. Повтор, как нам кажется, произошел из-за 
того, что материал о нефтяных колодцах содер-
жится и в очерке о буровых работах на нефть, 
и в другом сюжете, относящемся к переработке 
нефти.

В очерке «Нефтяной вектор геологов России» 
открытие первой девонской нефти в Советском 
Союзе в Куйбышевской области на Самарской 
Луке скважиной № 41, пробуренной бригадой ма-
стера Василия Ракова в Яблоновом Овраге, дати-
руется 9 июня 1944 года (с. 36). Из опубликован-
ных и уже давно введенных в научный оборот до-
кументов следует, что в ряде из них фигурируют 
другой месяц и иной начальный дебит скважины-
первооткрывательницы. Говорится не об июне, 
а об июле 1944 года. В частности, в отчете ЦНИЛ 
объединения «Куйбышевнефть», представлен-
ном руководству в том же году, констатируется: «В 
июле 1944 г. на Ставропольском нефтепромысле в 
Яблоновом Овраге, где с 1937 г. эксплуатируется 
горизонт Б2, скважиной № 41 на глубине около 1460 
м вскрыт очень мощный пласт нефтяников девон-
ского возраста. Из скважины получен мощный не-
фтяной фонтан с дебитом свыше 200 т в сутки» 
[Нефтяной комплекс… 2005, с. 237]. Из приведен-
ного документа также видно, что дебит скважи-
ны составил не 500 т в сутки, как об этом гово-
рится в рассматриваемом издании, а «свыше 200 т 
в сутки».

Желательно, чтобы меры длины (версты, км) 
и веса (пуды, тонны) были единообразны (с. 16, 
216).

Рассматриваемая работа является юбилейным 
изданием. Книга вышла к 30-летию РАЕН. В ин-
тервью, которое приведено в ней, автор говорит, 
что к истории нефтегазовой промышленности 
России его подтолкнули «стремление поиска исто-
рической истины и необходимость начать борьбу 
с многочисленными искажениями, фальсификаци-
ей и откровенными глупостями, которые имеют-
ся в популярных отечественных изданиях и СМИ 
в освещении прошлого нашей отрасли». Мож-
но считать, что «Очерки истории нефтяной про-
мышленности России» Александра Анатольеви-
ча Матвейчука стали еще одним серьезным ша-
гом в объективном раскрытии истории нефтяной 
промышленности страны и в борьбе с ее искаже-
ниями. Они – хороший подарок для отечественно-
го нефтегазового общества. К сожалению, тираж 
книги составил всего 300 экземпляров. Будем на-
деяться, что она будет переиздана более солидным 
тиражом и тогда дойдет до более широкого кру-
га почитателей истории нефтяной промышленно-
сти России.
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