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Научная статья 
УДК 94(47).07/08(470.630)  
DOI: 10.37482/2687-1505-V414

Лесоразведение в инородческих степях Ставропольской губернии  
в конце XIX – начале XX века

Екатерина Николаевна Бадмаева1* 

Баатр Викторович Очиров2  
1, 2Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, Элиста, Россия 
1e-mail:   badmaeva@yandex.ru*, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4472-5535 
2e-mail: ochirov.baatr@yandex.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3471-8008

Аннотация. Степные пространства Предкавказья долгий период времени были населены преимуще-
ственно кочевыми народами (калмыками, ногайцами, туркменами). Их образ жизни обуславливал их вза-
имодействие с естественной средой. Степные пространства они использовали прежде всего для ведения 
кочевого скотоводства и перекочевки с места на место. Усилившаяся крестьянская земледельческая экспан-
сия на Юг России привнесла в природный ландшафт изменения. Большой интерес к степным простран-
ствам проявляли ученые, чиновники и др. Все это нашло отражение в вопросах о возможности лесоразве-
дения в суровых степных условиях Ставропольской губернии. Лесоразведение в степях губернии входило 
в комплекс мероприятий по земледельческому освоению степных территорий Предкавказья и, безусловно, 
повлияло на социально-экономическое развитие кочевых народов, ведь лесная посадка явилась неотъемле-
мой частью перехода кочевников на оседлый образ жизни. Изучение истории лесоразведения в последнее 
время особенно актуально на фоне усилившихся процессов опустынивания. Проблема опустынивания в 
южных регионах России (республиках Калмыкия и Дагестан, Ставропольском крае, Ростовской области) 
на первый план выдвигает комплекс коллективных мер по противодействию этой природной угрозе. Как 
известно, опустынивание стало следствием антропогенного воздействия на природу. Тем более актуаль-
ны анализ опыта прошлого и рассмотрение мер по лесонасаждению в степном Предкавказье. Активное 
лесоразведение в конце XIX – начале XX века оказалось важным фактором развития земледельческого 
хозяйства в регионе. Усилившаяся антропогенная нагрузка постепенно приводила к деградации почв и 
возникновению песков. Лесоразведение в инородческих степях Ставропольской губернии наряду с хозяй-
ственным освоением этих мест позволило замедлить процесс опустынивания, способствовало удержанию 
влаги в почве, снижению эрозии и улучшению микроклимата.
Ключевые слова: кочевые народы, лесоводство, лесоразведение, степное Предкавказье, инородческие сте-
пи Ставропольской губернии, борьба с опустыниванием
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https://orcid.org/0000-0002-4472-5535
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Для цитирования: Бадмаева, Е. Н. Лесоразведение в инородческих степях Ставропольской губернии в 
конце XIX – начале XX века / Е. Н. Бадмаева, Б. В. Очиров // Вестник Северного (Арктического) фе-
дерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2025. – Т. 25, № 2. – С. 5-15. –  
DOI 10.37482/2687-1505-V414.

Original article

Afforestation in the Ciscaucasian Steppes of the Stavropol Province  
in the Late 19th and Early 20th Centuries

Ekaterina N. Badmaeva1* 
Baatr V. Ochirov2 

1, 2Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov, Elista, Russia 
1e-mail: badmaeva@yandex.ru*, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4472-5535 
2e-mail: ochirov.baatr@yandex.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3471-8008 

Abstract. The steppe areas of Ciscaucasia had for a long time been primarily inhabited by nomadic 
peoples (Kalmyks, Nogais and Turkmens). Their way of life determined their interaction with the natural 
environment. They primarily used the steppe for nomadic cattle breeding and migration from place to place. 
The increased peasant agricultural expansion to the South of Russia brought changes to the natural landscape. 
In addition, scientists, government officials and others showed great interest in the steppe territories. As a 
result, the question of the possibility of afforestation in the harsh steppe conditions of the Stavropol Province 
was raised. Afforestation in the steppes of the Stavropol Province was part of the set of measures for the 
agricultural development of the Ciscaucasian steppes and, without a doubt, influenced the socio-economic 
development of nomadic peoples, as forest planting became an integral part of the transition of nomads to 
a sedentary lifestyle. Studying the history of afforestation has recently become especially relevant due to 
the intensified desertification processes. The problem of desertification in Southern Russia (Republic of 
Kalmykia, Republic of Dagestan, Stavropol Territory and Rostov Region) brings to the forefront a set of 
collective measures aimed to counteract this natural threat. As is commonly known, desertification in this 
region is a consequence of the human impact on the environment, which makes it the more relevant to analyse 
the experience of the past and review afforestation efforts in the steppes of Ciscaucasia. Active afforestation 
in the late 19th and early 20th centuries was an important factor in the development of agriculture in the 
region. The increased human impact on the environment gradually led to soil degradation and sandification. 
Afforestation in the Ciscaucasian steppes of the Stavropol Province, along with the economic development 
of these areas, slowed down the desertification process and contributed to the retention of moisture in the 
soil, as well as reduced erosion and improved the microclimate.
Keywords: nomadic peoples, forestry, afforestation, Ciscaucasian steppes of the Stavropol Province, combating  
desertification

For citation: Badmaeva E.N., Ochirov B.V. Afforestation in the Ciscaucasian Steppes of the Stavropol Province 
in the Late 19th and Early 20th Centuries. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.:  
Gumanitarnye i sotsial’nye nauki, 2025, vol. 25, no. 2, pp. 5–15. DOI: 10.37482/2687-1505-V414
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В настоящее время в степных простран-
ствах Предкавказья возникает множество эко-
логических проблем, таких как деградация 
почв, снижение биоразнообразия, загрязнение 
вод и вырубка лесов. Лесоразведение выступа-
ет одним из ключевых факторов, способствую-
щих стабилизации экосистем и улучшению ка-
чества окружающей среды. Однако, несмотря 
на значительное количество исследований, по-
священных лесоразведению в Ставропольской 
губернии, особенно на ее степных простран-
ствах, заявленная тема не получила должного 
освещения в научной литературе. Историче-
ский опыт показывает, что успешное лесораз-
ведение может существенно улучшить эко-
логическую ситуацию в регионе. В прошлом 
здесь применялись методы, которые способ-
ствовали сохранению, восстановлению, росту 
лесов и могут быть использованы в современ-
ных условиях. Таким образом, необходимы бо-
лее глубокое изучение исторического опыта ле-
соразведения и его применение для улучшения 
экологической ситуации на Юге России.

Цель настоящей статьи – представить ана-
лиз исторического опыта лесоразведения в 
Ставропольской губернии в конце XIX – начале 
XX века. Исследование направлено на выявле-
ние и оценку наиболее эффективных методов 
и подходов, использовавшихся в указанный пе-
риод для сохранения, восстановления и увели-
чения лесных массивов.

В имперский период существовало немало 
научных работ, раскрывавших вопросы лесо-
разведения на Юге России, – в основном они 
были посвящены разведению лесов на степ-
ных просторах России, включая инородческие 
степи Ставропольской губернии, и выходили 
в свет отдельными изданиями [1–3]. В других 
трудах проблемы лесоводства рассматривались 
в рамках комплексного изучения хозяйствен-
ной жизни оседлых и кочующих народов [4–7].

В советской историографии немаловажную 
роль в исследовании лесоразведения сыграл 
М.А. Цветков, описавший в своей монографии 
изменение лесистости в европейской части 
России с конца XVII века по 1914 год [8]. 

Сегодня проблема опустынивания вновь ак-
туализирует необходимость изучения методов 
лесоразведения. В работах Н.Е. Шевченко на 
основе анализа лесного хозяйства Российской 
империи рассматривается широкий спектр во-
просов, связанных с управлением, использо-
ванием и сохранением лесных ресурсов [9], 
раскрывается роль Лесоохранительного ко-
митета в сохранении лесов Ставропольской 
губернии, приводятся данные о площадях и 
мерах охраны лесных массивов губернии [10]. 
В его кандидатской диссертации представлен 
очерк истории изучения лесов Центрального 
Предкавказья [11]. Подробная информация о 
государственном регулировании лесного хозяй-
ства в XIX–XX веках содержится в статье А.И. 
Алексеева и А.В. Третьякова [12]. Н.П. Бело-
усова проводит исторический обзор основ-
ных пунктов Положения о сбережении лесов 
1888 года [13]. А.Т. Джумагулова, опираясь 
на неопубликованные архивные материалы, 
исследует проблемы борьбы с опустынива-
нием и лесоразведения в Ачикулакской степи 
[14], а также пескоукрепительные работы, ко-
торые производились в полупустынных зо-
нах, на землях кочевых народов Юга России в  
XIX – начале XX века [15].

Несмотря на перечисленные научные ра-
боты, тема лесоразведения в Ставропольской 
губернии, особенно на территории кочевых 
народов, в конце XIX – начале XX века оста-
ется недостаточно изученной. Проблеме борь-
бы с опустыниванием, планомерному раз-
витию пескоукрепительной деятельности на 
территориях Калмыцкой автономной области 
и Астраханской губернии посвящена статья  
Е.Н. Бадмаевой [16].

В ходе исследования привлекались материалы 
фондов Государственного архива Ставропольско-
го края (ГАСК) и Национального архива Респу-
блики Калмыкии (НАРК). Для полного раскрытия 
характеризуемой проблемы использовались 
материалы из Полного собрания законов Рос-
сийской империи. Методологическую основу 
составили принципы историзма, системности 
и закономерности развития общества.
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В период с середины XIX до начала XX века  
в Российской империи осуществлялся контроль 
за использованием лесных ресурсов. Эти функ-
ции были возложены на Министерство государ-
ственных имуществ, в состав которого входил 
Лесной департамент. В 1868 году лесные мас-
сивы Ставропольской губернии и Терской об-
ласти, находившиеся под управлением военного 
ведомства, были переданы в распоряжение мест-
ной администрации. Спустя два года в губернии 
была утверждена должность лесничего ревизора 
и организована лесная стража [9, с. 1561].

В конце XIX – начале XX века в Россий-
ской империи действовало Положение о сбе-
режении лесов, подписанное Александром III  
4 апреля 1888 года. Министерство государ-
ственных имуществ осуществляло общий над-
зор за исполнением этого Положения. В гу-
берниях надзор за исполнением возлагался на 
лесоохранительные комитеты. В соответствии 
с Положением, в Ставропольской губернии 
был создан губернский Лесоохранительный ко-
митет, подчинявшийся Лесному департаменту 
Министерства государственных имуществ.

В 1893 году Министерство государствен-
ных имуществ было преобразовано в Мини-
стерство земледелия, в 1894-м – в Министер-
ство земледелия и государственных имуществ, 
и Лесной департамент вошел в его состав.

Для реализации Положения о сбережении 
лесов было издано более 10 нормативных актов, 
включая наставления, правила и инструкции, ко-
торые были предназначены для использования 
лесничими на местах [12, с. 31]. Помимо основ-
ного лесоохранительного закона на территории 
Ставропольской губернии действовали циркуляр-
ные предписания Лесного департамента Главно-
го управления землеустройства и земледелия [9, 
с. 1563]. Таким образом, инициатива по контро-
лю лесных массивов, предпринятая имперской 
администрацией, была распространена на Став-
ропольскую  губернию. В результате все работы 
по лесоразведению в инородческих степях оказа-
лись под контролем губернской администрации. 

Выдающийся ученый И.В. Бентковский, за-
нимавшийся изучением истории и этнографии 
кочевых народов, в 1868 году считал возмож-
ным лесоразведение у номадов. Он отмечал, 
что для полного успеха этого начинания «необ-
ходимо прежде всего приступить и озаботиться 
о сбережении воды, во время дождей и таяния 
снегов, бесполезно изливающихся в Маныч»  
[4, с. 110]. Рассматривая данный вопрос в кон-
тексте Большедербетовского улуса Ставро-
польской губернии, можно считать это мнение 
актуальным для всего степного Предкавказья. 
Именно лесоразведение и развитие водных ре-
сурсов в степях Предкавказья могли оказать 
помощь крестьянам в освоении степи и приоб-
щить кочевников к оседлому образу жизни.

Лесные посадки являлись частью ведения 
примитивного земледелия, а лесозащитные на-
саждения и строительство прудов были залогом 
успешного наступления на засуху. Миссионер  
Н. Львовский, приводя хозяйства калмыцких ной-
она Михаила Гахаева и зайсанга Лапина в каче-
стве образца землепашества, писал, что «лес по-
сажен 5 лет тому назад [в 1889 году] и состоит 
из вяза, клена, тополя, дуба, орешника и других 
лиственных деревьев» [6, с. 47]. Он также поло-
жительно оценивал рост леса в будущем и отме-
чал, что во всем Большедербетовском улусе лишь 
вышеназванные рассадники можно было назвать 
лесом [6, с. 47–48].

В ноябре 1885 года из Ставропольского стати-
стического комитета Министерства внутренних 
дел на имя главного пристава кочующих народов 
пришел запрос на предоставление информации 
о существовании лесных плантаций, о размерах 
площадей и качестве леса. Сведения, полученные 
из приставств, обрисовывают картину состояния 
лесоразведения в середине 1880-х годов. 

Ачикулак-Джембойлуковское приставство 
сообщало, что была «разведена небольшая 
роща, занимавшая пространство в 740 кв. са-
жень. В настоящее время в ней сохранилось 
только 30 полузасохших деревьев»1. Эта роща 
находилась в Ачикулаке, рядом со зданием 

Бадмаева Е.Н., Очиров Б.В. 
Лесоразведение в инородческих степях Ставропольской губернии в конце XIX – начале XX века

1ГАСК. Ф. 249. Оп. 2. Д. 1023. Л. 3.
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ставки. Также подчеркивалось, что близ квар-
тиры помощника располагались 38 деревьев 
в хорошем состоянии, а на ее южной стороне 
росло 5 больших деревьев и 5 акаций. Отме-
чая довольно хороший рост деревьев рядом со 
своей квартирой, пристав уточнил, что засадил 
перед ней площадь в 674 кв. саженей. Было по-
сажено 1600 деревьев и кустарников2.

В Туркменском приставстве при Летней 
ставке был разведен сад площадью 1287 кв. са-
женей3. В Караногайском приставстве «кроме 
караногайца Найманова куба Мустапы О. разве-
дением лесных плантаций никто не занимался 
и не занимается»4. Названный караногаец, как 
отмечалось, более 15 лет трудился над разведе-
нием рощи при своей усадьбе, однако почвенно-
климатические условия в данном приставстве не 
позволяли широко заниматься лесоразведением. 
Посаженные им деревья большей частью гибли, 
не вынося песчано-солончаковой почвы, силь-
ной жары и практически постоянных восточных 
ветров5. Также в приставстве деревья были поса-
жены в селении Огузьер в количестве нескольких  
десятков.

Таким образом, в деле лесоразведения си-
туация в приставствах была неоднозначной. 
Ачикулак-Джембойлуковское и Туркменское 
приставства находились в лучшем природном 
расположении, чем Караногайское. Почвенно-
климатические условия первых двух позволя-
ли местному населению более активно перехо-
дить к оседлости и, следовательно, заниматься 
посадкой леса. Караногайцы в большинстве 
своем продолжали сохранять кочевой образ 
жизни, который диктовала им природа. 

Власти и местные сообщества (в первую 
очередь оседлые) были заинтересованы в ак-
тивном лесоразведении в степях, видя в нем 
большие выгоды для ведения хозяйства. Это 
можно наблюдать по активной переписке меж-
ду приставом туркменского народа и главным 
приставом кочевых народов.

В 1899 году пристав туркменского народа 
в рапорте главному приставу кочевых наро-
дов писал, что «площадь земли около Летней 
ставки, предположенная для посадки дере-
вьев-саженцев, и место, бывшее под прудом, 
перепаханы и вполне готовы для посадки дере-
вьев»6. Покупку саженцев местные власти рас-
считывали производить за счет общественного 
капитала. В частности, пристав туркменского 
народа обращался с просьбой к главному при-
ставу об «ассигновании 200 руб. на приобрете-
ние древесных саженцев для посадки в обеих 
ставках»7. Главный пристав не дал разрешения 
на покупку саженцев по причине позднего вре-
мени, однако просил включить данную статью 
расходов на следующий год8. 

В 1901–1902 годах в Туркменском при-
ставстве планировалось подготовить под лес-
ные насаждения 11 дес. земли, 8 из них пред-
полагалось вспахать для осенней посадки, а  
3 – для весенней. Общая сумма расходов соста-
вила 300 р.9 В 1902 году из туркменского обще-
ственного капитала были выделены 350 р. на 
покупку сеянцев и черенков10. Таким образом, 
в Туркменском приставстве активную пози-
цию в разведении леса занимал сам пристав 
и при поддержке местного оседлого кочевого 
населения он смог направить необходимые 

2ГАСК. Ф. 249. Оп. 2. Д. 1023. Л. 3–3 об.
3Там же. Л. 4.
4Там же. Л. 6.
5Там же.
6Там же. Д. 1101. Л. 118.
7Там же. Л. 120.
8Там же. Л. 121.
9Там же. Л. 129–129 об.
10Там же. Л. 139–139 об.
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средства на это. Главный пристав не мог пре-
пятствовать таким действиям, понимая, что 
лесоразведение усилит тенденцию к осед-
лости и упрочит стационарные хозяйства в  
степях.

Организационные мероприятия по раз-
ведению леса включали в себя покупку и до-
ставку саженцев, сеянцев на территории ино-
родческих степей Ставропольской губернии. 
Из документов видно, что лес для губернии 
покупался в соседних регионах. К примеру, 
приобретенные в 1901 году 110 тыс. сеянцев 
для Летней ставки Туркменского приставства 
планировалось перевезти со ставки Элисты 
Астраханской губернии. Расход на перевозку 
составлял 50 р.11

В августе 1905 года попечитель Больше 
дербетовского улуса Ставропольской гу-
бернии в сопровождении губернского ар-
хитектора и 6 доверенных калмыцких об-
ществ был в г. Царицыне на лесных складах 
местных фирм с целью покупки лесных 
материалов. Попечитель сообщал о труд-
ностях, связанных с объемами и сроками 
поставки леса. Условия договора с фирмой 
требовали от поставщика доставки лес-
ного материала весной следующего года,  
т. е. в марте 1906 года12.

В рапорте главному приставу попечитель 
сообщал о вариантах доставки – с помощью 
организаций, доставляющих лес, или своими 
усилиями, о временном хранении леса на бли-
жайшей к улусу станции «Торговая», о поиске 
и найме рабочих и др.13 Как видно, разведение 
леса требовало от местной администрации не 
только желания, но и умения выстроить логи-
стику доставки леса в степи. 

В таких активных процессах в деле лесо-
разведения на местах, как со стороны адми-
нистрации, так и со стороны населения улуса, 

главный пристав увидел потенциал для оседло-
сти калмыков. 

В объявлении для калмыков улуса от лица 
главного пристава кочевых народов было ука-
зано: «…для того, чтобы облегчить калмыкам, 
в особенности же малосостоятельным из них, 
возможность сделаться хорошими хозяевами, 
я, согласно приговорам родовых обществ, дал 
разрешение приобрести на общественные 
суммы лесной материал для сараев, амбаров 
и других надворных построек, с тем, чтобы 
лес роздан был бесплатно калмыцкому на-
селению восьми родовых обществ и крещен-
ным калмыкам Князе-Михайловского посел-
ка (по 20 досок и 2 подтоварника на каждый 
двор)»14. 

Решение главного пристава, направленное 
на содействие переходу калмыков к оседло-
му образу жизни через предоставление лес-
ных ресурсов, продемонстрировало более 
высокую эффективность по сравнению с де-
нежными субсидиями, которые, по нашему 
мнению, являлись нецелесообразными в кон-
тексте адаптации кочевых сообществ к новым  
условиям. 

Таким образом, на примере Большедербе-
товского улуса показано, какое значение в на-
чале XX века имело лесоразведение в политике 
местной администрации. Переход на оседлость 
усиливал посадку лесов в улусе, а власти счи-
тали лесопосадки неотъемлемой частью нового 
образа жизни кочевников, ведь лесоразведение 
обеспечивало их новыми ресурсами и возмож-
ностями для развития.

В отчете по Большедербетовскому улу-
су за 1910 год было отмечено, что пло-
щадь лесопосадок достигла 174 дес., из них  
52 дес. располагались на казенном участке 
земли в Башанте, 8,5 дес. находились в руках 
частных владельцев, остальные были разбро-

11ГАСК. Ф. 249. Оп. 2. Д. 1101. Л. 129 об.
12Там же. Д. 1760. Л. 20–20 об.
13Там же. Л. 22–24 об.
14Там же. Д. 1760. Л. 61.
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саны небольшими участками от 6 до 30 дес. по 
8 хотонам15. 

Подчеркнем, что под лесоразведением в 
степных районах, населенных инородцами, 
также понимались создание и благоустройство 
садов. Причем, просматривая переписки и от-
четы местной администрации, мы предполага-
ем, что под лесоразведением и садоводством 
понималось одно и то же. В степях в первую 
очередь стремились не к созданию обширных 
лесных массивов, а к планомерной посадке де-
ревьев в оседлых поселениях. 

Инициатива лесоразведения одновременно 
с садоводством исходила также от местного на-
селения. Оседло поселившиеся кочевники по-
мимо скотоводства и земледелия преуспели и 
в лесных посадках. В 1912 году старшина аула 
Кендже-Кулак обращался к туркменскому при-
ставу с просьбой выделить из Летней ставки 6 
или 7 тыс. корней молодых деревьев16. В дру-
гом документе пристав туркменского народа 
писал: «…принадлежащий к числу кочевников 
туркменец Чавдурова рода Муса-аджи Эшей-
аджиев, желая показать своим однообществен-
никам добрый пример приложения труда к 
земле, в 1906 г. предпринял разведение леса 
и фруктовых деревьев в открытой степи, не-
смотря на солонцеватость почвы, в течение  
6 лет получил прекрасный лесо-сад, причем его 
фруктовые и косточковые породы дают такие 
плоды, которые могли бы конкурировать на рын-
ке с лучшими сортами местного плодоводства»17.

Тем не менее в процессе лесоразведения 
возникал ряд трудностей. Например, в акте от 
1 июня 1912 года было указано, что «на пло-
щади 85 десятин… молодые шелюговые поч-
ти съедены прусом совершенно и на площади  

24 десятин они уничтожены, примерно напо-
ловину»18. Нередким явлением в инородческих 
степях были пожары. Так, на Ачикулакской 
даче, в западной ее части, на площади около  
7 дес., которая была занята осокорями и ака-
циями, выгорели сухая трава и сушняк: «По-
жаром повреждены листья и отчасти стволы 
деревьев. Причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем женщины, варившей пищу 
близ леса»19.

Особое внимание уделялось главной про-
блеме в кочевых степях – борьбе с опусты-
ниванием. В начале XX века опустынивание 
ограничивалось территорией Ачикулакского 
приставства, однако со временем деградация 
степных территорий стала более очевидной. 
Связанные с данной проблемой работы по 
лесоразведению были направлены на предот-
вращение распространения пустынь и восста-
новление экосистемы. В 1912 году в письме 
главному приставу было отмечено, что Лес-
ной департамент постановил «с начала теку-
щего года оказывать содействие инородче-
скому населению Ставропольской губернии 
в деле борьбы с сыпучими песками, которое 
будет выражаться в содержании за счет каз-
ны технического персонала и Ачикулакского 
плодо-лесного питомника»20. При этом рас-
ходы на пескоукрепительные работы, а также 
поддержание садовых и лесокультурных ра-
бот при ставке должны были производиться 
из инородческих средств21. Подчеркнем,  что 
«туркменские общества, населявшие погра-
ничные с Ачикулакским приставством земли, 
содержали производимые здесь работы за счет 
средств, отпускаемых из туркменского обще-
ственного капитала» [14, с. 59]. В послании 

15НАРК. Ф. И-21. Оп. 1. Д. 163. Л. 26 об.
16ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 15. Л. 16.
17Там же. Л. 79.
18Там же. Л. 42.
19Там же. Л. 90.
20Там же. Л. 1.
21Там же. Л. 1 об.
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старшему таксатору корпуса лесничих Глез-
деневу главный пристав просил принять во 
внимание организуемые общественные работы 
на песках Ачикулакского приставства. Кроме 
того, он  сообщал, что в распоряжение Ачику-
лакского приставства было переведено 2 тыс. 
р. на лесокультурные надобности, и отмечал, 
что старшему таксатору предоставляется право 
производить организационные расходы из этой 
суммы по мере необходимости22. 

В вышеупомянутой объяснительной записке 
заведующего работами по укреплению песков 
в Ставропольской губернии присутствовали 
итоговые сведения. За отчетный 1912 год обще-
ственными силами были произведены: устилка 
сыпучих песков шелюговым хворостом на пло-
щади 247,38 дес., посадка осокоря под канавоко-
патель на площади 88,14 дес., посадка сеянцев 
твердых пород на площади 31,96 дес.23 Всего на 
пескоукрепительные работы было израсходова-
но 13 353 р. 66 коп., включая 11 499 р. 13 коп. –  
из общеимперского продовольственного капи-
тала, 1854 р. 53 коп. – из туркменского обще-
ственного капитала24. Подводя итоги успешной 
работы за отчетный период, заведующий под-
черкивал, что «наступил такой момент, когда 
для своевременного использования укреплен-
ных площадей необходимо на первое место вы-
двинуть работы облесительные и производить 
их в самых широких размерах»25. 

Чиновник также подвел итоги лесокуль-
турных работ при ставке и в аулах. При Ачи-
кулакской ставке эта деятельность заключалась 
в содержании плодового сада и виноградника, 
обсадке ставочных зданий декоративными и 
плодовыми деревьями и уходе за насаждени-
ями. В Туркменском приставстве при Летней 
ставке для защиты больниц от ветров и пыли 

был заложен парк на площади 6 дес. Всего 
было высажено 1500 деревьев, часть была до-
ставлена из насаждений на песках Ачикулак-
ского приставства, часть – из посадок 1906 года 
при ставке26. 

В аулах Туркменского приставства были 
пополнены старые и заложены новые лесосады 
на школьных усадьбах и при мечетях. В тече-
ние 1912 года для этой цели были использова-
ны 9500 саженцев и сеянцев различных дре-
весных пород, 554 дерева старшего возраста,  
152 плодовых дерева и 20 кустов сирени27.  

Таким образом, проведенный анализ по-
казал нарастающую интенсивность процессов 
лесоразведения в инородческих степях в конце 
XIX – начале XX века. При этом развитие лесо-
разведения было обусловлено тем, что удалось 
привлечь внимание имперской администрации 
к вопросу оседлости кочевых народов, а так-
же к проблеме, связанной с опустыниванием.  
В начале XX века на борьбу с песками были на-
правлены значительные рабочие силы и мате-
риальные ресурсы. Пескоукрепительные рабо-
ты привлекли в регион специалистов, ученых. 

Социально-экономический сдвиг, связан-
ный с переходом кочевого народа к оседлости 
и с приобретением навыков лесоразведения и 
садоводства, привел к значительным измене-
ниям в жизни кочевников. Кочевники, ранее 
занимавшиеся исключительно скотоводством, 
в начале XX века стали не только земледель-
цами, но и успешно освоили лесоразведение 
и садоводство. Лесоразведение от небольших 
посадок, расположенных вблизи ставок, при-
ставств и улусов, в начале XX века распростра-
нилось на все инородческие степные простран-
ства, приобретая значительные масштабы. Эта 
трансформация содействовала расширению 

22ГАСК. Ф. 153. Оп. 1. Д. 15. Л. 7–7 об.
23Там же. Л. 106 об.
24Там же. Л. 107.
25Там же. Л. 108.
26Там же. Л. 108 об. – 109.
27Там же. Л. 109.
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спектра занятий кочевого населения, что, в 
свою очередь, повлияло на социально-эконо-
мическое развитие региона.

В 1880–1890-е годы на территории кочевых 
народов Ставропольской губернии леса распола-
гались преимущественно в административных 
центрах приставств и улусах. Лесоразведением 
занимались как богатые кочевники, перешед-
шие на оседлый образ жизни, так и рядовые жи-
тели степей, оседло поселившиеся и проявив-
шие интерес к садоводству и лесоразведению. К 
концу 1900-х годов повсеместный рост лесных 
массивов на территории кочевых степей стал 

результатом активного перехода кочевников на 
оседлый образ жизни, усилившегося опусты-
нивания и финансирования лесонасаждений. 
Важную роль в этом процессе сыграла активная 
деятельность чиновников губернского Лесоох-
ранительного комитета.

Следовательно, лесоразведение на терри-
тории кочевых народов в исследуемый пери-
од имело неуклонную тенденцию к росту, что 
было обусловлено как социально-экономиче-
скими изменениями, так и целенаправленными 
усилиями по сохранению и увеличению лес-
ных массивов.
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Аннотация. Статья раскрывает историю появления в Петергофе такой важной для любого города 
службы, как пожарная охрана. Автор отмечает, что инициатива ее создания принадлежала главе местно-
го дворцового правления Я.Я. Эйхену, обратившемуся 9 марта 1837 года с соответствующим письмом к 
главноуправляющему дворцовыми правлениями Я.В. Захаржевскому. Просьба согласовать формирование 
пожарной команды была мотивирована расширением городской застройки, значительная часть которой 
была деревянной и могла существенно пострадать от огня, а в качестве образца предполагалось ориенти-
роваться на штат пожарной команды одной из частей Царскосельской полиции. В статье подчеркивается, 
что реализация данного проекта потребовала большой бюрократической работы, потому как необходимо 
было согласовать организационную структуру нового подразделения и урегулировать вопросы его матери-
ально-технического обеспечения. При этом за справками и уточнениями петергофские чиновники обраща-
лись не только в Царское Село, принятое за первичный ориентир, но и в Ораниенбаум как ближайший на 
тот момент уездный город со своей пожарной командой, и даже в столицу, Санкт-Петербург. Кроме того, 
важной проблемой стал вопрос о размещении пожарной команды, решить который удалось посредством 
оптимизации уже имевшихся площадей и за счет разработки проекта строительства специального здания. 
Автор указывает, что процесс согласования и формальной организации занял около 4 лет, завершившись 
в самом конце 1841 года, но реально действовать пожарная служба стала только в начале 1842 года. От-
мечается, что стремление сэкономить средства с одной стороны и сформировать структуру, обеспеченную 
всем необходимым по действовавшим на тот момент нормативам, с другой стало причиной длительного 
воплощения идеи создания в Петергофе службы пожарной охраны.
Ключевые слова: история Петергофа, Петергофское дворцовое правление, Я.Я. Эйхен, Я.В. Захаржев-
ский, история службы пожарной охраны, пожарная команда Петергофа
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В XIX – начале XX столетия в Российской им-
перии существовал особый класс городских по-
селений, именовавшихся дворцовыми города-
ми. В их число входили Царское Село, Гатчина 
и Петергоф, где находились основные импера-
торские загородные резиденции. Данные насе-
ленные пункты имели особый статус, находи-
лись вне общей системы управления, состояли 
в ведении Министерства императорского двора 
(Придворного ведомства, или МИДв), а если 
точнее, то его особых административных орга-

нов – дворцовых управлений. Именно неорди-
нарность положения делает изучение истории 
этих городов особенно интересным. 

Исследования по истории российских городов 
занимают важное место в отечественной историо- 
графии и представлены трудами по целому ряду 
направлений: социально-правовое, экономическ- 
ое, административное [1–6]. В свою очередь, ос-
новное внимание ученых, рассматривающих де-
ятельность Придворного ведомства, сконцентри-
ровано на вопросах организации центральных  
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органов министерства или работы его учреж-
дений по бытовому обслуживанию членов 
царской фамилии [7–8]. Особняком стоят пу-
бликуемые с конца 2000-х годов монографии 
И.В. Зимина, охватившие историю бытования 
отдельных резиденций и историю той или иной 
сферы жизни императорского двора, в частно-
сти императорской кухни [9]. При этом как го-
родоведы, так и исследователи истории МИДв 
оставляют проблему дворцовых городов как 
городского организма на периферии своих на-
учных интересов. Единственной комплексной 
работой, посвященной истории дворцового го-
рода, можно считать, с некоторыми допущени-
ями, диссертацию Л.З. Большаковой, обратив-
шейся к истории только одного населенного 
пункта – Царского Села, но представившей эту 
тему скорее обзорно, не раскрыв ряд вопросов, 
относившихся к дворцовым городам в целом 
[10]. В случае Петергофа, когда подавляющая 
часть исследователей обращается к истории 
дворцово-паркового ансамбля, исключением 
в историографии стоит считать публикации 
видного краеведа В.А. Гущина, среди которых 
особняком стоит его незавершенный много-
томный труд «История Петергофа и его жите-
лей» [11].

Вместе с тем история пожарного дела в Рос-
сийской империи в целом может считаться не-
достаточно изученной, т. к. среди публикаций 
можно найти только исследования по истории 
пожарных служб отдельных городов и местно-
стей [12–16] или обзорные учебные пособия. 
История пожарного дела в дворцовых городах 
также практически не представлена в литера-
туре, поскольку авторы, в т. ч. Л.З. Большакова, 
ограничились общим указанием дат формиро-
вания пожарных команд и финансово-стати-
стическими сведениями о числе пожарных и 
их жаловании [10, с. 78–80].

Цель данной статьи – раскрыть и предста-
вить историю формирования службы пожар-
ной охраны Петергофа как города, подчиняв-
шегося МИДв, осветив организационные и 

бюрократические особенности этого процесса. 
Источниковой базой настоящего исследования, 
продолжающего цикл публикаций по истории 
дворцовых городов [17–18], стал комплекс до-
кументов Петергофского дворцового управле-
ния МИДв, хранящийся в составе фонда 490 
Российского государственного исторического 
архива (РГИА).

Рост и развитие Петергофа, ставшего люби-
мой загородной резиденцией императора Нико-
лая I, ставили перед местной администрацией 
задачи по улучшению состояния этого насе-
ленного пункта и поддержанию общественно-
го порядка в нем. Одной из них стала проблема 
обеспечения пожарной охраны.

9 марта 1837 года управляющий Петер-
гофским дворцовым правлением Я.Я. Эйхен 
обратился с письмом к главноуправляющему 
дворцовыми правлениями Я.В. Захаржевскому, 
в котором писал про «умножающиеся ежегод-
но строения казенных зданий и обывательских, 
преимущественно деревянных домов в Петер-
гофе, равно и устройство деревянного театра», 
и указывал, что при подобном развитии горо-
да необходимо формирование специальной, 
постояннодействующей пожарной команды, 
которая могла бы войти в обновленный штат 
городской администрации и полиции. Глава Пе-
тергофа приводил перечень уже закупленного 
пожарного оборудования, прося при формиро-
вании пожарной команды, ее комплектовании и 
установлении штатного содержания опираться 
на соответствующий штат пожарной команды 
одной из частей Царскосельской полиции1.

Главноуправляющий, ознакомившись с 
письмом, порекомендовал первоначально свя-
заться с управляющим Ораниенбаумом, по-
скольку этот город являлся уездным для Пе-
тергофа и ближайшим административным 
центром, имевшим свою пожарную команду, 
узнать о штате команды и расходах на ее со-
держание. Запрос о составе Ораниенбаумской 
пожарной команды, ее обеспечении лошадьми 
и средствами пожаротушения, а также о сумме 

1РГИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 717. Л. 1, 1 об.
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расходов на эти цели был направлен в середи-
не марта 1837 года. В конце марта последовал 
ответ, к которому прилагалась копия указа им-
ператора Александра I от 14 июня 1817 года об 
утверждении штата полиции Ораниенбаума, 
согласно которому в городе числилось 40 по-
жарных служителей и 6 лошадей. Данные были 
изучены чиновниками Петергофского дворцо-
вого правления и его главой Я.Я. Эйхеном, ко-
торый в своем рапорте Я.В. Захаржевскому от 
2 апреля 1837 года писал, что для Петергофа 
необходимо включить в состав команды боль-
ше лошадей, поскольку в городе требовалось 
перевозить больше пожарного инвентаря (по-
жарные трубы, рукава, бочки и др.), перечень 
которых содержится в архивном деле2.

Главноуправляющий поставил вопрос и 
о том, какое число служителей может разме-
ститься в имевшихся на тот момент в Петер-
гофе помещениях, использовавшихся для по-
жарного инвентаря. Получивший указание 
уточнить это полковник А.Г.  Волков 29 апре-
ля представил не слишком утешительное до-
несение, из которого следовало, что помимо 
собственно пожарных труб в помещениях на-
ходились караульные солдаты, арестанты и ма-
стерские для трубных снарядов, места же для 
пожарных служителей при текущем устрой-
стве трубных не было3.

Рапорт о потребности в пожарной коман-
де был принципиально поддержан главно-
управляющим дворцовыми правлениями, 
представившим в конце апреля 1837 года со-
ответствующий доклад министру император-
ского двора П.М. Волконскому, по итогам ко-
торого предписанием от 28 апреля 1837 года 
он передал указание главы Придворного ве-
домства составить проект положения о по-
жарной команде в Петергофе, принимая в 
расчет действительные потребности города и 

учитывая имеющиеся возможности к обеспе-
чению пожарных помещением. Основываясь 
на этом письме, Я.Я. Эйхен 4 мая 1837 го- 
да поручил полицмейстеру города полковни-
ку А.Г. Волкову составить проект положения 
о пожарной команде, а помощнику архитек-
тора А.И. Песке – подготовить планы и фа-
сад, а также сметы на казармы пожарной 
команды. Однако справиться самостоятель-
но А.Г. Волкову не удалось, и 7 мая 1837 го- 
да глава Петергофа обратился к главноуправ-
ляющему дворцовыми правлениями с прось-
бой разрешить полицмейстеру Царского Села 
проконсультировать своего петергофского 
коллегу по вопросам организации и разме-
щения пожарной команды, что помогло бы 
устранить возникшие вопросы и сложности 
при подготовке проекта положения о пожар-
ной команде4.

Ознакомительная командировка пошла на 
пользу делу, и 18 июня 1837 года полковник 
А.Г. Волков представил свое донесение, со-
гласно которому в штате полиции должна была 
появиться пожарная команда в составе 1 бранд-
мейстера, 3 его помощников в чине унтер-офи-
церов и 48 служащих. Кроме того, на докупку и 
текущий ремонт инвентаря требовалось 908 р., 
а на приобретение и обеспечение 23 лошадей, 
на сбрую и ее починку – 8757 р. 20 коп. Эти 
сведения были представлены главноуправляю-
щему 27 июня 1837 года5.

Однако нерешенность вопроса с размещени- 
ем пожарной команды не позволяла Я.В. Захар-
жевскому приступить к предметному рассмотре-
нию поступившего рапорта. 21 августа 1837 го- 
да он вновь запросил данные у Я.Я. Эйхена, а  
25 августа из Петергофского дворцового прав-
ления пришел ответ, что для нужд пожарной 
команды и труб с инструментами предполага-
ется построить специальный сарай и реконстру-

2РГИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 717. Л. 2–9.
3Там же. Л. 41–43 об.
4Там же. Л. 11–14 об.
5Там же. Л. 15–25, 30–40.
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ировать существующее хранилище пожарного 
инвентаря, а лошадей планируется разместить в 
конюшне Петергофского дворцового правления6.

Это решение позволило обратиться к пред-
метному разбору представленного проекта 
штата Петергофской пожарной команды. Ра-
бота заняла несколько месяцев и была завер-
шена к середине апреля 1838 года. Для срав-
нения использовались документы о составе и 
материальном обеспечении одной из частей 
Царскосельской полиции, на которую ориенти-
ровались авторы проекта, также были собраны 
сведения об организации пожарного дела в сто-
лице Российской империи.

В результате было выявлено несколько 
спорных положений. Во-первых, по проек-
ту, на 66 чел. команды приходились предметы 
амуниции лишь с однолетним сроком исполь-
зования, тогда как долговременную амуницию 
предполагалось брать в Комиссариате (по-
видимому, имеется в виду Комиссариатский 
департамент Военного министерства), однако, 
по сведениям Я.В. Захаржевского, у него таких 
запасов не было и сумм на эти цели не предус- 
матривалось. Соответственно, в проект, по 
мнению главноуправляющего, необходимо 
было включить сумму на 2–4-летние предме-
ты амуниции. Во-вторых, Я.В. Захаржевский 
также полагал необоснованным включение в 
штат 3 городовых и 3 помощников брандмей-
стера, полагая, с учетом опыта Царского Села, 
достаточным привлечь по 2 таких служащих. 
В-третьих, избыточным виделось и просимое 
число лошадей, превосходившее установлен-
ное для Царского Села, на которое предлага-
лось ориентироваться с представлением расче-
та-обоснования. Следовательно, завышенными 
были и запрошенные суммы на ремонт пожар-
ных инструментов, на лошадей и сбрую, раз-
мер которых был сочтен превосходящим даже 
столичный уровень. Главноуправляющий под-

черкивал, что следует принять за образец поло-
жение Санкт-Петербургской полиции и заново 
установить суммы, указав расход отдельно на 
каждый предмет. Последним спорным вопро-
сом было внесение в проект расходов на покуп-
ку экипажа и лошадей полицмейстеру, вовсе не 
предусмотренных никакими правилами. Таким 
образом, предлагалось, приняв во внимание 
сведения, полученные Я.В. Захаржевским от 
петербургского обер-полицмейстера, перера-
ботать проект с учетом замечаний и предста-
вить его на повторное рассмотрение, приложив 
особую выписку с указанием текущих окладов 
чиновников, которые будут включены в новый 
штат. При этом была дана рекомендация пере-
именовать «помощников полицмейстера» в 
«квартальных надзирателей», чтобы это соот-
носилось с порядком, действовавшим в других 
городах7.

28 апреля 1838 года замечания Я.В. За-
харжевского были направлены полковнику 
А.Г. Волкову с поручением подготовить новый, 
исправленный проект штата пожарной коман-
ды. Последний, принявшись за работу, вновь 
столкнулся с необходимостью сделать запрос 
через Петергофское дворцовое правление. Не-
смотря на то, что к середине июня общие све-
дения из Петербургской городской думы от-
носительно обеспечения пожарной команды 
обмундированием, инвентарем и проч. были 
получены, А.Г. Волкову не удалось собрать 
информацию о покупке некоторых пожарных 
инструментов. Для этого необходимо было об-
ратиться в Петербургское пожарное депо, что и 
сделало правление спустя пару дней8. Получив 
ответ на запрос 19 июня 1838 года, А.Г. Волков 
уже 23 июня подал свой рапорт с приложением 
обновленного проекта штата Петергофской по-
жарной команды и перечней к нему, дополнен-
ных таблицами окладов полицмейстера и по-
мощников и сведениями о лошадях в сравнении 

6РГИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 717. Л. 44–45 об.
7Там же. Л. 46–47 об.
8Там же. Л. 59–61.
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с Царским Селом. Через месяц, 30 июля 1838 го- 
да, рапорт был представлен главноуправляю-
щему с особым указанием на использование 
сведений о штатах Царскосельской и столич-
ной полицейских служб, а также с обосновани-
ем предложенной организационной структуры 
применительно к административному делению 
Петергофа. Вслед за этим, 3 августа, Я.Я. Эй-
хен направил рапорт с дополнительными по-
яснениями о том, что младший унтер-офицер 
включен в проект сообразно штату столичной 
полиции для наблюдения за пожарной коман-
дой, а расчет на 15 лошадей приведен с учетом 
того, что пожарные трубы в Петергофе меньше 
царскосельских и могут перевозиться парой 
лошадей вместо тройки9.

По обновленному проекту, в штат следова-
ло включить 1 полицмейстера, 2 квартальных 
надзирателей (по 1 на каждый форштадт10),  
1 брандмейстера с 1 помощником, 1 младше-
го унтер-офицера, 54 пожарных служителя,  
10 фурманов11 и 2 городовых. Дополнительно 
приводились расчеты расходов на содержание 
и обеспечение, которые составляли при ис-
пользовании 23 лошадей 25 026 р. с добавле-
нием на обмундирование, покупку лошадей, 
приобретение и починку сбруи 11 562 р. – с об-
щим итогом 36 588 р. 6 коп., а при 15 лошадях –  
22 295 р. 40 коп., 9273 р. 13 коп. и 31 568 р. 53 коп. 
соответственно12.

Обновленный штат не вызвал прежних на-
реканий со стороны главноуправляющего и 
был представлен министру императорского 
двора. Однако Я.В. Захаржевский внес свои 
корректировки. Он предложил учредить в Пе-

тергофе пожарную часть по образцу Царско-
сельской – по числу как людей, так и лошадей. 
Последних предполагалось взять 16, с учетом 
того что в Петергофе уже содержались для ка-
зенных работ 12 лошадей (кроме 4 для дачи 
Александрии), следовательно, часть из них при 
необходимости можно было использовать для 
перевозки трубы и трех бочек. Представленный 
в версии главноуправляющего штат формиро-
вался с расчетом, чтобы вся команда могла без 
затруднений поместиться в назначенной казар-
ме13. После согласования с главой Придворного 
ведомства проект был представлен императору 
Николаю I, утвердившему этот вариант. Соот-
ветствующее уведомление было направлено 
23 февраля 1839 года управляющему Петер-
гофским дворцовым правлением Я.Я. Эйхену 
для внесения финальных правок. Эта работа 
была выполнена к началу марта 1839 года, и 
при сдаче рапорта 6 марта Я.Я. Эйхен подал 
Я.В. Захаржевскому вновь составленный штат 
Петергофской полиции с приложением запроса 
о необходимой для пожарной команды сумме в 
размере 27 749 р. на единовременную покуп-
ку лошадей, сбруи, некоторых необходимых 
инструментов и обмундирования. Кроме того, 
Я.Я. Эйхен просил по возможности быстрее 
связаться с Инспекторским департаментом по 
вопросу о назначении нижних воинских чинов 
для полиции и пожарной команды14.

Новый штат полиции с включением в нее 
пожарной команды окончательно был дорабо-
тан только в 1841 году. Его утверждение им-
ператором последовало 31 декабря 1841 года. 
Пожарная команда Петергофа отныне состояла 

9РГИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 717.  Л. 62–63, 87, 87 об.
10Так в середине XIX века назывались две части Петергофа.
11Возниц пожарных экипажей.
12РГИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 717. Л. 64–66 об., 72–74, 77–79 об., 88, 89.
13Комплекс из трех зданий для размещения обновленного и увеличенного штата полиции, включавшей по-

жарную команду, был возведен в Петергофе в период с 1844 по 1847 год (с доработками в 1847–1851 годах) по 
разработанному в 1842 году проекту архитектора И.И. Шарлеманя. Часть комплекса сохранилась до настоящего 
времени и находится по адресам: ул. Самсониевская, д. 5, 7 и 9, лит. Б.

14РГИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 717. Л. 113, 113 об., 147–148.
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из 1 брандмейстера15, 2 его помощников, 48 по-
жарных служителей и 7 «повозчиков» (фурлей-
тов), управлявших пожарными экипажами, для 
которых было взято 16 лошадей16.

Следствием формирования пожарной ко-
манды стала переписка со страховым обще-
ством по вопросу уменьшения платежей за 
страхование зданий. 17 ноября 1842 года в 
правление 1-го Российского страхового от огня 
общества было направлено соответствующее 
отношение с просьбой снизить размер взносов 
для жителей города. Месяц спустя пришел от-
вет, в котором с учетом полученного уведомле-
ния о формировании в составе Петергофской 
полиции пожарной команды, «могущей спо-
собствовать к прекращению пожаров», руко-
водство страховой компании признало возмож-
ным удовлетворить просьбу Петергофского 
дворцового правления. Новый расчет страхо-

вых премий должен был производиться по тем 
же основаниям, как это уже было принято в 
Царском Селе, где пожарная команда возникла 
раньше. О полученном письме уведомили по-
лицмейстера города, которому поручили про-
вести оповещение жителей17.

Подводя итог вышесказанному, стоит отме-
тить, что появление постоянно действующей 
официальной пожарной команды в Петергофе 
потребовало значительных организационно-
бюрократических усилий. Руководство При-
дворного ведомства, и в первую очередь глав-
ноуправляющий дворцовыми правлениями 
Я.В. Захаржевский, стремилось совместить 
экономию средств с формированием структуры, 
обеспеченной всем необходимым по действо-
вавшим на тот момент нормативам. Подобное 
стремление совместить отчасти несовместимое 
и затянуло этот процесс на несколько лет.

15Возможно, первым начальником пожарной охраны Петергофа стал назначенный в 1842 го- 
ду коллежский секретарь Н.Н. Григорьев. См.: История петергофской пожарной охраны. URL:  
https://mo-lomonosov.ru/articles.php?article_id=5659 (дата обращения: 04.02.2025); [15, с. 18–19].

16Полн. собр. законов Рос. империи. Собр. II. Т. 16, ч. 2. Штаты и табели к № 15176. 1841. С. 363.
17РГИА. Ф. 490. Оп. 3. Д. 933. Л. 1–4 об.
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Аннотация. Период с 1917 по 1937 год включает в себя несколько этапов развития отечественной на-
уки: снижение объема научных исследований, вызванное изменениями социально-политического харак-
тера и Гражданской войной; становление советской власти и советизация науки; усиление партийного 
контроля над наукой с конца 1920-х годов. Почетное членство всегда являлось одной из форм членства в 
научной организации – не было исключением и Российское минералогическое общество. В почетные чле-
ны названной организации избирались лица, внесшие большой вклад в развитие как отечественной, так и 
мировой науки. В период до Февральской революции 1917 года в почетные члены Российского минерало-
гического общества избирались также лица, не являвшиеся учеными, но внесшие вклад в организацион-
ное развитие Общества. Это событие было редким для организации. Исключение составил 1916 год, ког-
да Общество избрало сразу 45 чел., среди которых были как отечественные, так и иностранные ученые.  
В 1917 году, до начала Февральской революции, было избрано еще три человека. В дальнейшем для Россий-
ского минералогического общества была характерна тенденция к уменьшению количества новых почетных 
членов. В 1921 году был избран только один почетный член, и вплоть до 1937 года Общество почетных 
членов не избирало. На примере функционирования Российского минералогического общества в указанный 
период отечественной науки можно проследить, как внешние обстоятельства влияли на деятельность науч-
ной организации в вопросе избрания почетных членов. Исследование основано на материалах журналов за-
седаний Российского минералогического общества, опубликованных в «Записках Российского минералоги-
ческого общества», а также на архивных данных Центрального государственного архива Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: наука России, научные общества, научные организации, почетные члены, избрание почетных 
членов, Российское минералогическое общество
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Актуальность темы исследования заключа-
ется в потребности формирования взаимодей-
ствия научных обществ с государством ввиду 
изменения политики управления наукой [1, с. 6], 
а также усиления значимости ученых и науки 
в сложные политические периоды, что, безус- 
ловно, требует обращения к историческому 
опыту [2, с. 166]. Деятельность Российского 
минералогического общества (РМО) с 1917 
по 1937 год охватывает разные этапы развития 
отечественной науки, что является хорошим 

примером того, как научное общество само-
организуется в рамках проблемы «государство 
и общество». Так, 1917–1922 годы можно 
охарактеризовать как период кризиса отече-
ственной науки, вызванного революционными 
потрясениями; 1922–1929 годы – период актив-
ной советизации науки; с 1930 года начинается 
период практически полного уничтожения ака-
демических свобод и тотального администра-
тивного контроля над наукой со стороны совет-
ской власти. 
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Проблема исследования развития науки и 
научных обществ с Февральской революции 
1917 года (коренное изменение социально-по-
литического устройства России) до окончания 
Гражданской войны в 1922 году, а также во вре-
мена становления советской власти нашла свое 
отражение в работах как отечественных, так и 
зарубежных ученых. Опыт существования науч-
ных обществ Петрограда в 1917 году и вплоть до 
окончания Гражданской войны в 1922-м обобщен 
в статье Е.Ф. Синельниковой  [3]. Реакция ака-
демического сообщества на революции 1917 го- 
да представлена в публикации Э.И. Колчинско-
го  [4]. В совместном труде Э.И. Колчинский и  
Е.Ф. Синельникова подвергли комплексному ана-
лизу влияние революции 1917 года и Граждан-
ской войны как глобального системного кризиса 
на мотивацию, кадровый состав, структуризацию 
и самоидентификацию российского научного со-
общества и его институтов [5]. Среди зарубежных 
исследователей можно выделить Л.Р. Грэхем [6] 
и Дж. Брэдли [7], рассматривавших взаимоотно-
шения Российской академии наук и правитель-
ства большевиков, а также положение научных 
обществ России в годы социально-политических 
и экономических потрясений. 

Что касается развития РМО с 1917 года, то ра-
бот по этой теме в отечественной историогра-
фии практически нет. В труде С.П. Соловьева 
и В.В. Доливо-Добровольского период измене-
ния формы правления в стране и Гражданской 
войны фактически не рассматривается, также 
слабо представлена деятельность РМО до 1937 
года [8]. 

Изучением численного состава почетных 
членов РМО занимались Ю.Б. Марин и С.В. Кри- 
вовичев, однако выпущенный ими справочник 
не является полным: имена некоторых почет-
ных членов, избранных в разные годы, отсут-
ствуют [9]. 

Сначала РМО действовало как обществен-
ная организация [10, с. 30], а с 1881 года стало 
ведущей научной геологической организацией 
страны [11, с. 118]. Как и любое научное обще-
ство, оно имело несколько видов членства, одно 
из которых – почетное членство. Согласно пун-
кту 9 Устава РМО от 1864 года (этот документ 
использовался с незначительными поправками 
вплоть до 1928 года), «в почетные члены изби-
раются: а) знаменитые русские и иностранные 
ученые; б) лица, оказавшие покровительство 
развитию естественных наук в России, особен-
но по предмету занятий Минералогического 
общества; в) особы, оказавшие содействие Ми-
нералогическому обществу значительными по-
жертвованиями или иным способом»1. Пункт 10 
Устава гласил: «Почетные члены пользуются 
всеми правами действительных, но не несут их 
обязанности2.

Избрание в почетные члены РМО было 
прописано в параграфе 14 Устава: «Желающий 
поступить в действительные члены должен 
быть предложен письменно, по крайней мере, 
тремя действительными членами, свидетель-
ствующими перед Обществом, что предло-
женный соответствует условиям, изложенным 
в параграфе 7. Письменное предложение объ-
является в ближайшем собрании Общества, и 
в следующем за тем предложенный подверга-
ется баллотировке. При избрании в почетные 
члены соблюдаются те же правила»3. Согласно 
параграфу 12, почетные члены РМО освобож-
дались от ежегодных взносов4.

В 1928 году РМО приняло новый Устав, ко-
торый отвечал условиям новой политической 
реальности [1, с. 191], но особых изменений, 
касаемых почетных членов РМО, в нем не про-
слеживается. В соответствии с пунктом 10 Уста-
ва, «почетными членами Общества могут быть 
лица, как граждане СССР, так и иностранцы, из 

1ЦГА СПб (Центр. гос. арх. СПб.). Ф. 1001. Оп. 6. Ед. хр. 24д. Л. 4 об. – 5.
2Там же. 
3Там же. 
4Там же.
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числа действительных членов, приобретшие 
известность своими трудами в данной обла-
сти или имеющие существенные заслуги перед 
Обществом. Почетными членами избираются 
распорядительным собранием Общества» [8, 
с. 103]. Пункт 16 Устава гласил: «Почетные 
члены, помимо прав действительных членов, 
пользуются правом присутствия на всех засе-
даниях правления с совещательным голосом» 
[8, с. 103].

С самого начала деятельность РМО выхо-
дила за рамки минералогии. В число почетных 
членов включались лица, трудившиеся в рам-
ках не только геологических направлений, но 
и таких наук, как география, палеонтология и 
физика. Среди почетных членов РМО были и 
иностранные специалисты [12, с. 72]. Одним из 
первых таких членов стал И.В. фон Гете – не-
мецкий поэт, мыслитель, естествоиспытатель, 
передавший РМО коллекцию минералов, гор-
ных пород и руд из окрестностей немецкого го-
рода Карлсбада [9, с. 160]. 

Особняком стоят лица, которые не были уче-
ными или специалистами в научных дисциплин- 
ах. Это члены российской императорской фами-
лии, видные государственные деятели, предста-
вители культуры, меценаты и путешественники.  
К ним можно отнести принца А.П. Ольденбург-
ского [9, с. 92], министра финансов Российской 
империи И.А.  Вышнеградского [9, с. 36] или 
путешественника по странам Южной Америки  
П.А. Чихачева [9, с. 135]. Их избрание было связа-
но с тем, что они могли защищать интересы РМО 
в правительственных кругах, а также укреплять 
авторитет и финансовое положение организации.

В период с 1817 по 1917 год почетные чле-
ны РМО избирались достаточно редко. Наи-
большее их число было избрано в 1916 году  
(45 чел. – 14 русских и 31 иностранец) [13,  
с. 179]. В опубликованных источниках не отра-
жено, почему в один год появилось так много 
почетных членов. Среди архивных документов 
также не удалось найти материалы об этом пери-
оде развития организации. К 1917 году в составе 
РМО значилось 29 русских и 46 иностранных 
почетных членов, а в целом – 481 чел. [3, с. 32]. 

В 1917 году, до начала Февральской рево-
люции, было выбрано сразу 3 почетных чле-
на. 24 января 1917 года, во время годичного 
заседания, по предложению директора РМО  
А.П. Карпинского почетными членами были 
избраны выдающийся геолог и палеонтолог, 
один из учредителей и первый председатель 
Палеонтологического общества Н.Н. Яковлев 
[9, с. 147] и французский геолог, географ и 
океанограф Эммануэль де Маржери [9, с. 180], 
причем Н.Н. Яковлев лично присутствовал на 
собрании и «благодарил Общество за оказан-
ное ему внимание» [13, с 182]. Последнее пе-
ред Февральской революцией заседание РМО 
состоялось 21 февраля 1917 года, во время ко-
торого «по предложению целого ряда членов 
и дирекции собрание избрало per acclamation  
(т. е. без голосования)» [13, с. 184] почетным 
членом Общества геолога и минералога, про-
фессора Новороссийского университета в Одес-
се В.Д. Ласкарева [9, с. 76].

Период с февраля 1917 по 1921 год в исто-
рии России характеризуется коренными соци-
ально-политическими и экономическими изме-
нениями [14, с. 109], повлиявшими и на РМО. 
В 1917 году, в связи с Февральской и Октябрь-
ской революциями и начавшейся Гражданской 
войной, государственное субсидирование РМО 
снизилось, что повлекло за собой уменьшение 
объема исследований и сокращение экспеди-
ционной работы. Однако, несмотря на тяжелые 
для науки условия, РМО продолжало свою де-
ятельность и ежеквартально проводило заседа-
ния в стенах Горного института [8, с. 106].

Следующее избрание состоялось на годо-
вом собрании РМО 28 января 1921 года – по-
четным членом Общества стал физик, один из 
организаторов оптической промышленности 
СССР Д.С. Рождественский. В протоколе засе-
дания указано: «Высоко ценя научные заслуги 
профессора Д.С. Рождественского и его труды по 
организации государственного оптического ин- 
ститута, дирекция предлагает избрать проф. Рож-
дественского почетным членом Общества. Это 
предложение встречено единодушными апло-
дисментами членов Общества» [15, с. 246]. 
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Стоит отметить, что в справочнике Ю.Б. Ма-
рина и С.В. Кривовичева среди персоналий  
Д.С. Рождественский не значится. 

Следующее избрание почетных членов РМО 
состоялось только в 1937 году, и ими стали: канад-
ский и американский геолог, петрограф Реджи-
налд Олдуорт Дэли [9, с. 167], американский гео-
лог и петрограф Норман Леви Боуэн [9, с. 153] и 
чешский минералог, геохимик и петрограф Фран-
тишек Славик [9, с. 193]. Вероятно, это событие 
было связано с тем, что в июле 1937 года в Москве 
проходил 17-й Международный геологический 
конгресс, в котором приняло участие 2362 геолога 
из 50 стран, в т. ч. и перечисленные ученые. 

Резюмируя вышесказанное, можно пред-
положить, что перерыв в избрании почетных 
членов РМО произошел по следующим при-
чинам. В 1920-е годы РМО боролось за свое 
существование и сохранение, особенно остро 
это ощущалось в начале 1920-х годов, когда 
Общество могли закрыть органы государствен-
ного контроля [16, с. 457]. Во второй половине  
1923 года РМО по требованию властей было 
вынуждено прекратить свою публичную де-
ятельность, что было связано с требованием 
перерегистрации Устава организации отделом 
Главнауки в Петрограде. Процесс перереги-
страции затянулся на полгода, и лишь в январе  
1924 года организация смогла возобновить свою 
работу [17, с. 192–193]. 

Кроме того, перед РМО стояли задачи по при-
нятию нового Устава в свете реалий уже оконча-
тельно установившейся советской власти (принят 
он был в 1928 году) и восстановлению междуна-
родных связей, нарушенных в результате Первой 
мировой войны, Гражданской войны и кризиса 
отечественной науки с 1917 по 1922 год. 

Согласно протоколам заседаний РМО, 
бóльшая часть собраний в указанный период 
была посвящена обсуждению проблем Обще-
ства, принятию нового Устава и научным до-
кладам в области минералогии, стратиграфии, 
петрографии и региональной геологии. 

Немаловажным фактором является и то, что 
в 1917 году директор РМО А.П. Карпинский был 
избран президентом Российской академии наук 

[18, с. 393], и с этих пор его научная деятельность 
преимущественно была посвящена сохранению и 
развитию академии [2, с. 143]. К концу 1920-х го- 
дов А.П. Карпинский все реже появлялся на со-
браниях РМО, а без его одобрения избрать почет-
ных членов РМО было проблематично.

С 1917 по 1937 год не было избрано ни 
одного почетного члена, не связанного с ми-
нералогией и геологией, ни одного государ-
ственного или партийного деятеля СССР. Это 
свидетельствует о том, что РМО стало придер-
живаться сугубо научного подхода к членству в 
своей структуре. 

Стоит отметить, что тенденция к уменьшению 
избрания почетных членов не была характерна 
для других научных обществ. Лишь Русское бо-
таническое общество имело схожее положение с 
РМО: в 1916 году прошло избрание 7 почетных 
членов и вплоть до 1946 года избрание не прово-
дилось [19, с. 16]. Примером увеличения числа 
почетных членов может служить Русское палеон-
тологическое общество, созданное в 1916 году в 
Петрограде. В 1918 году оно имело 4 почетных 
членов, в 1926 году – уже 12, к 1939 году –  
14 [20, с. 91]. Русское общество любителей ми-
роведения, созданное в 1909 году, к 1927 году 
насчитывало 25 почетных членов, что свиде-
тельствовало о высокой доле данных членов в 
составе организации [21, с. 6]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно 
сделать вывод, что уменьшение числа новоиз-
бранных почетных членов было обусловлено 
долгим выходом РМО из кризиса, связанного 
с Гражданской войной, отсутствием средств на 
исследовательскую деятельность и неимением 
возможности в полном объеме восстановить 
связи с зарубежными коллегами, разорванные 
в результате Первой мировой войны. Несмотря 
на постепенное улучшение положения науки в 
стране, избрание новых почетных членов РМО 
после 1921 года и вплоть до 1937 года не про-
водилось. Однако Общество не прекратило на-
учную и организационную работу, сохраняло 
структуру, продолжало вносить свой вклад в 
развитие научной мысли в СССР при новых по-
литических реалиях.
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Кадровая политика и материальное обеспечение  
органов советской милиции в Среднем Поволжье в 1917–1922 годах
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Аннотация. В статье рассматривается проводимая Российской коммунистической партией (больше-
виков) политика по укомплектованию и дальнейшему закреплению кадров в органах милиции в Среднем 
Поволжье (Симбирской, Самарской, Казанской и Пензенской губерниях) в 1917–1922 годах. Актуальность 
проблемы заключается в том, что опыт партийных органов и милиции по проведению кадровой политики 
в сложнейший период времени (когда одновременно с регулярными военными столкновениями, антисо-
ветскими мятежами непрочность власти большевиков в масштабе как страны, так и ее конкретных админи-
стративных территориальных единиц привела к росту уровня преступности и массовому распространению 
разного рода форм девиантного поведения) будет полезным для правительства Российской Федерации при 
разработке и последующей реализации реформ правоохранительной системы. Методологической базой 
статьи выступил комплекс общенаучных, специально-исторических принципов и методов научного ис-
следования, в т. ч. описательно-повествовательный, проблемно-хронологический, сравнительно-истори-
ческий, историко-системный методы и метод статистического анализа. Авторы на базе материалов перио-
дической печати и документов региональных архивов (Центрального государственного архива Самарской 
области, Национального архива Республики Татарстан, Государственного архива Пензенской области, 
Государственного архива Ульяновской области, Государственного архива новейшей истории Ульяновской 
области) проследили динамику численности милиционеров, выявили уровень материально-технического 
обеспечения и финансирования милиции, рассмотрели деятельность сотрудников милиции и уголовного 
розыска по пресечению уголовной преступности и раскрыли причины роста должностных преступлений 
среди сотрудников милиции, уделили внимание формированию системы школьно-курсовой и внешколь-
ной подготовки кадровых специалистов для органов милиции. В заключение авторы отметили, что, не-
смотря на наличие существенных проблем в органах милиции, именно она стала одним из эффективных 
инструментов среди правоохранительных структур и внесла весомый вклад в обеспечение правопорядка и 
упрочнение советской власти.
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Abstract. The article examines the policy of the Russian Communist Party (Bolsheviks) on staffing and further 
retention of police personnel in the Middle Volga region (Simbirsk, Samara, Kazan and Penza provinces) in  
1917–1922. This was a most difficult period when, against the backdrop of regular military clashes and anti-Soviet 
rebellions, the fragility of the Bolshevik power both on the national scale and locally led to an increase in the crime 
rate and a wide spread of various forms of deviant behaviour. Studying the experience of party bodies and the police in 
the implementation of personnel policy will be useful for the Russian government in the development and subsequent 
introduction of reforms in the law enforcement system. The paper applied a set of general scientific and specific 
historical principles and methods of research, including descriptive-narrative, problem-chronological, comparative 
historical, and historical-systematic methods as well as statistical analysis. The authors turned to periodical press 
materials and documents from regional archives (Central State Archives of the Samara Region, National Archives 
of the Republic of Tatarstan, State Archives of the Penza Region, State Archives of the Ulyanovsk Region, and State 
Archives of the Modern History of the Ulyanovsk Region). Changes in the number of police officers were studied, the 
level of material and technical support and funding of the police was determined, crime prevention activities of police 
and criminal investigation officers were examined, and the reasons behind the increase in official misconduct among 
police officers were identified. Further, attention was given to the establishment of the education system, including 
schools and courses as well as other types of training for police personnel. The authors came to the conclusion that 
despite significant problems within the police, the latter had been one of the effective instruments in law enforcement 
and made a significant contribution to maintaining law and order and strengthening Soviet power. 
Keywords: Soviet state, Middle Volga region, establishment of the Soviet police, Soviet police, personnel policy, 
law enforcement, material support for police officers
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Одним из условий нормального развития 
общества и государства является безопасность. 
Поддержание законности и правопорядка, в 
свою очередь, не представляется возможным в 
отсутствие у государства действующих на ре-
гулярной основе правоохранительных струк-
тур. Бесспорно, один из основополагающих 
признаков профессионального и эффективного 
правоохранительного аппарата – проводимая 
на регулярной основе работа по совершенство-
ванию системы отбора, обучения и дальнейшей 
переквалификации кадровых специалистов. 

История советской милиции на протяже-
нии длительного времени остается одной из 
актуальных проблем, разработке которой ис-
следователи уделяют существенное внима-
ние. В советский период историографии во-
прос создания органов милиции затрагивался 
следующими историками: Ф.Ш. Насыбул-
лин [1], В.М. Романов и В.Н. Прокопенко [2],  
М.П. Киссис [3], В.П. Портнов и М.М. Славин 
[4]. П.Ф. Николаев [5] и В.С. Гольдман [6] вскры-
ли целый спектр противоречий, с которыми 
сталкивались местные органы власти при созда-
нии специальных образовательных учреждений, 
ориентированных на подготовку сотрудников 
милиции. Современный период историографии 
можно считать качественно новым этапом в изу- 
чении проблемы. В научной среде произошел 
существенный рост историко-правовых иссле-
дований, среди которых стоит упомянуть труды  
И.Е. Карпова [7], А.В. Петрова [8], А.В. Лошако-
ва [9], Н.В. Иванова [10, 11], С.Ю. Михайловой 
[12], Т.А. Орнацкой [13], С.Ф. Феоктистова [14],  
Ю.Г. Бубновой [15], А.В. Штепы и Р.А. Мельни-
кова [16]. Тем не менее на сегодняшний день ряд 
аспектов характеризуемой проблемы затронут 
лишь фрагментарно. 

Методологическую базу статьи составил ком-
плекс общенаучных, специально-исторических 
принципов и методов научного исследования.

Применение описательно-повествовательного, 
проблемно-хронологического, сравнительно-ис- 
торического, историко-системного методов и 
метода статистического анализа дало нам воз-
можность глубже изучить особенности кадро-
вого комплектования милиции, проследить 
динамику кадрового состава и составить пред-
ставление об уровне материального обеспече-
ния сотрудников правопорядка.

Территориальные рамки научной статьи  огра-
ничены Средним Поволжьем (Симбирской, Са-
марской, Пензенской и Казанской губерниями). 
На данной территории, преимущественно на-
ходившейся в прифронтовой полосе, регулярно 
происходили процессы как военного, так и по-
литического характера и отмечался существен-
ный рост уровня преступности, вследствие 
чего органам милиции приходилось действо-
вать в весьма непростых условиях.

Создание советской милиции началось 28 ок- 
тября 1917 года, сразу же после выхода поста-
новления Народного комиссариата внутренних 
дел РСФСР (НКВД)1. В Самарской губернии, 
где наблюдалась сложная политическая и со-
циально-экономическая обстановка, больше-
вики первое время были вынуждены опираться 
на чрезвычайные структуры – революционные 
комитеты. В прямом подчинении Самарского 
ревкома была милиция. Управляли правоохра-
нительными органами и координировали их де-
ятельность комиссар ревкома П.А. Кондаков и 
12 участковых комиссаров. В Самарской губер-
нии создание советской милиции завершилось 
к концу ноября 1917 года. Городскую мили-
цию возглавил А.Л. Добролюбов2. В Пензен-
ской губернии процесс формирования органов 
правопорядка завершился в январе 1918 года. 
Губмилицию возглавил А.П. Оленин. Также 
были созданы городская и уголовная милиции3.  
В Симбирской губернии формирование право-
охранительных органов закончилось в феврале 

1О рабочей милиции: постановление НКВД РСФСР от 28 окт. (10 нояб.) 1917 г. // Собрание узаконений и 
распоряжений правительства за 1917–1918 гг. М., 1942. C. 16.

2ЦГАСО (Центр. гос. арх. Самар. обл.). Ф. Р-857. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
3ГАПО (Гос. арх. Пенз. обл.). Ф. Р-1879. Оп. 1. Д. 8. Л. 4.
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1918 года. На должность губернского комис-
сара внутренних дел партией был выдвинут  
М.Д. Крымов4.

В административных единицах Средне-
го Поволжья партийные органы издали реко-
мендацию, согласно которой из-за тяжелой 
финансовой ситуации сотрудники правоохра-
нительных органов некоторое время не могли 
рассчитывать на выплату заработной платы в 
полном размере. Превалирующее количество 
милиционеров составляли направленные пар-
тией работники предприятий промышленного 
типа. Например, в Самарской губернии к рабо-
те в милиции были привлечены рабочие тру-
бочного завода П.А. Кондаков, И.Я. Кузьмин, 
А.Д. Мегелик, П.Г. Кулагин и А.А. Булышкин. 
На добровольных началах привлекались к ох-
ране правопорядка и жители5. В первом квар-
тале 1918 года по инициативе партийных орга-
нов была проведена серия проверок на предмет 
установления лояльности милиционеров со-
ветской власти. В результате было принято ре-
шение уволить 75 милиционеров, в т. ч. 42 чел., 
работавших в правоохранительных органах в 
период Российской империи6.

После освобождения Самарской губернии 
7 октября 1918 года от сторонников Комитета 
членов Учредительного собрания начался про-
цесс воссоздания советских структур. Так, уже 
10 октября была восстановлена работа органов 
милиции. По указанию местных властей ми-
лицию в Самаре возглавил Е.И. Пархоменко, 
а ее отделения – А.Д. Кузнецов, П.Г. Кулагин 
и Н.И. Гринюк. Активно создавались правоох-
ранительные органы и в уездных единицах: в 
Мелекессе – 8 октября, в Балакове – 10 декабря, 
в остальных уездах – в апреле–мае 1919 года. 
В органах правопорядка числилось свыше  

600 милиционеров7.  Большая работа по вос-
становлению деятельности правоохранитель- 
ных органов в Самарской губернии была про-
ведена губкомиссаром внутренних дел А.П. Га- 
лактионовым. На базе правоохранительных 
структур по его инициативе совместно с со-
трудниками партийных органов была соз-
дана специальная комиссия, члены которой 
выносили решение на предмет соответствия 
профессиональных и личностных качеств 
потенциального сотрудника запрашиваемой 
должности. Только за лето 1919 года комисси-
ей было вынесено 24 положительных решения 
о принятии граждан в органы милиции. Кро-
ме этого, частично был удовлетворен и запрос 
Галактионова к партийным органам о выделе-
нии местной милиции финансовой поддержки 
из средств бюджета8. 

К началу 1919 года завершился процесс 
восстановления и организации деятельности 
органов милиции в Симбирской губернии.  
В штат управления милиции вошел 21 со-
трудник. Начальником управления милиции 
был выбран И.П. Корчагин. По распоряжению 
партийных органов Симбирск разделили на  
5 районов, каждый из которых обслуживался 
начальником, его помощниками и постовы-
ми. При этом штат органов милиции в райо-
нах в среднем колебался от 9 до 16 чел. Наи-
более крупным уездом был Симбирский. На 
должность уездного комиссара милиции был 
назначен Ф.А. Николаев. Общая штатная чис-
ленность работников милиции в губернии пре-
вышала 400 чел.9

Активно росла численность сотрудников 
милиции и в Казанской губернии. По состо-
янию на апрель 1919 года по штату насчи-
тывалось 2678 милиционеров и комсоста-

4ГАУО (Гос. арх. Ульян. обл.). Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 346. Л. 5.
5ЦГАСО. Ф. Р-857. Оп. 1. Д. 9. Л. 2.
6ГАПО. Ф. Р-1879. Оп. 1. Д. 7. Л. 4.
7ЦГАСО. Ф. Р-857. Оп. 9. Д. 8. Л. 5.
8Там же. Д. 6. Л. 3.
9ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 346. Л. 5.
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ва, в т. ч. в губернской милиции – 672 чел., 
уездной – 1462 чел., железнодорожной –  
544 чел. Вместе с тем остро ощущался дефи-
цит обмундирования и вооружения – полно-
стью укомплектовано было лишь 60 % кадро-
вого состава10. 

Местным органам власти в администра-
тивных единицах Среднего Поволжья выстро-
ить эффективную работу правоохранительных 
структур мешал целый ряд факторов, среди ко-
торых ведущее место занимала проблема орг-
штатного построения, вызванная имевшимися 
изъянами в подчинении милиции и уголовного 
розыска органам местного административного 
управления, а параллельно – столичным Центро- 
розыску и Главному управлению милиции 
НКВД. Но стоит подчеркнуть, что благодаря 
самоотверженному труду и проявлению сме-
калки и инициативы со стороны лиц, занимав-
ших руководящие посты в местных органах 
милиции, при весьма ограниченных ресурсах 
иногда все же удавалось вести успешную борь-
бу с криминальными элементами. Например, 
во второй половине 1919 года в Сызрани уго-
ловный розыск возглавил бывший столичный 
следователь О.Я. Медвис. Он приехал из Мо-
сквы в критическое для Сызрани время, когда 
кражи на заводах становились обыденностью, 
а потери произведенной предприятиями про-
мышленного типа продукции превышали де-
сятки тысяч рублей. Только за первое полугодие  
1919 года в городе было зарегистрировано более  
1200 преступлений. Медвису удалось, исполь-
зуя личные связи, пригласить на работу в Сыз-
рань трех квалифицированных сотрудников 
правоохранительных органов: из Московской 
губернии – Таницена, из Тулы – Плутархова, из 
Чернигова – Винокурова11. При их участии был 

введен распорядок рабочего дня, разработаны но-
вая форма для сотрудников, а также специальная 
система премирования, предусматривающая вру-
чение специализированных знаков отличия и про-
довольственного набора. Уже к ноябрю 1919 го- 
да раскрываемость уголовных дел выросла на  
30 %. Важнейшим успехом уголовного розыска 
в Самарской губернии стало задержание чле-
нов преступной группировки во главе с Ива-
ном Дызовым, совершившей более 30 престу-
плений12.

Препятствовал работе правоохранитель-
ных структур в Среднем Поволжье и острый 
кадровый голод, вызванный прежде всего про-
блемой материального обеспечения сотрудни-
ков. В частности, к июню 1919 года в штате 
отдела угрозыска г. Казани и губернии оста-
лось работать лишь 53 из необходимых 70 чел.  
В среднем каждый сотрудник вел по 28–33 дела 
в месяц. Завотделом управления Н.И. Голубят-
ников отмечал в докладе следующее: «Вслед-
ствие большой перегруженности работой, пло-
хого питания постоянно болеет не менее двух 
человек. Необходимо кадровое пополнение»13.

Дефицит кадров в правоохранительных 
органах Среднего Поволжья был обусловлен 
и мобилизацией милиционеров на фронт. Са-
марская губерния в 1919 году мобилизовала  
131 сотрудника, а Пензенская, Казанская и 
Симбирская губернии – свыше 200 чел.14  
В 1920 году Самарской городской милицией 
было мобилизовано 122 сотрудника15.

Большое значение в деле дальнейшего со-
вершенствования работы милиции имело ре-
шение, принятое в ходе III Всероссийского 
съезда заведующих отделами управлений ис-
полкомов РСФСР, состоявшегося 29–31 ян-
варя 1920 года, о необходимости подбора ко-

10НАРТ (Нац. арх. Респ. Татарстан). Ф. 116. Оп. 1. Д. 335. Л. 3.
11ЦГАСО. Ф. Р166. Оп. 1. Д. 10. Л. 104.
12Там же. Л. 105.
13НАРТ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 325. Л. 24.
14ЦГАСО. Ф. Р166. Оп. 1. Д. 10. Л. 71.
15Тяжелые годы позади // Коммуна. 1927. 12 нояб.
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мандного состава исключительно из числа 
опытных советских работников-коммунистов.  
В начале февраля 1920 года начальником Казан-
ской губернской милиции стал кадровый пар-
тийный работник В. Костицын, который сразу 
же приступил к работе, связанной с реформи-
рованием местной милиции. При губмилиции 
был создан подотдел инспекции. Заведующим 
данной структурной единицей был назначен  
А.А. Плотников. В ее состав также были 
включены И.И. Волков – замгубинспектора и  
Р.А. Холмский – помощник губинспектора [1,  
c. 146]. Начальник губмилиции В. Костицын 
принял решение увеличить штат милиции 
за счет числа демобилизованных из Рабоче-
крестьянской Красной армии, которые уже 
не могли воевать «по причинам физической  
немощи»16. 

С целью охраны собственности во второй 
половине 1920 года в Среднем Поволжье была 
создана промышленная милиция. Так, к кон-
цу июля была организована деятельность про-
мышленной милиции в Казани, в состав которой 
вошли 530 сотрудников: начальствующий со-
став – 10 чел., старшие милиционеры – 18 чел., 
младшие милиционеры – 500 чел., работники 
канцелярии – 2 чел.17 В Самарской губернии 
в промышленной милиции числилось свыше  
1250 сотрудников18. 

Президиум Всероссийского центрального 
исполнительного комитета 24 октября 1921 го- 
да утвердил нормативно-правовой акт, со-
гласно которому начальники милиции губер-
ний и уездных единиц не могли быть пере-
мещены со своей должности в течение года19. 
Кроме того, в правоохранительных органах 

возникла новая форма поощрения работников –  
признание их героями труда. В Самарской гу-
бернии такой награды удостоился инспектор 
угрозыска Р.П. Танюшкин, благодаря которому 
было раскрыто более 10 правонарушений. На-
гражден был и помощник начальника 4-го от-
деления Д.Ф. Кузьмин, которым за годы служ-
бы «было задержано свыше 20 конокрадов»20. 

В 1922 году был введен порядок денежного 
вознаграждения, предусматривавший возмож-
ность выдачи сотрудникам милиции премии 
в размере 3 месячных окладов на уровне гу-
бернской единицы и в размере месячного – на 
уровне уездной единицы. Сотрудники угрозы-
ска могли рассчитывать на прибавку до 50 % 
от оклада. Однако в 1921 году заработная плата 
сотрудника милиции в сравнении с зарплатой 
курьера при партийных структурах была прак-
тически в 9 раз ниже, а продуктовый паек – в 
2,5 раза меньше21.

Особое место в повышении квалифика-
ции состава милиции занимала специаль-
ная подготовка. В апреле 1921 года НКВД 
утвердил Положение о курсах командно-
го состава милиции, а с 1922 года получили 
развитие различные формы внешкольной про-
фессиональной подготовки работников мили-
ции. К сентябрю 1922 года в РСФСР существо-
вало 48 школ милиции, где обучалось более  
10 тыс. чел. В дальнейшем, в связи с «чисткой», 
наметилась тенденция к сокращению образова-
тельных учреждений по подготовке милиционе-
ров. К декабрю 1922 года число школ милиции 
уменьшилось на четверть22. Жители Среднего 
Поволжья, изъявившие желание работать в ор-
ганах правопорядка, как правило, проходили 

16НАРТ. Ф. 3997. Оп. 1. Д. 20. Л. 22.
17Там же.  Д. 22а. Л. 39.
18ЦГАСО. Ф. Р857. Оп. 1. Д. 94. Л. 4. 
19О назначении и смещении начальников милиции губерний, уездов и областей: декрет ВЦИК от 24 окт. 1921 г. // 

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1921 г. М., 1944. С. 924.
20ЦГАСО. Ф. Р857. Оп. 5. Д. 86. Л. 4.
21ГАНИ УО (Гос. арх. новейшей истории Ульян. обл.). Ф. 63. Оп. 1. Д. 11. Л. 162.
22Там же. Л. 274.

Мухамедов Р.А., Чигрин М.В.  
Кадровая политика и материальное обеспечение органов советской милиции в Среднем Поволжье...



39

обучение либо в школах милиции соседних 
административных единиц, либо в рамках кра-
ткосрочной курсовой подготовки на базе мест-
ных структурных единиц милиции. В Самаре 
решение об открытии школы милиции было 
принято 25 декабря 1922 года. Ее начальником 
был назначен товарищ Оськин, ранее занимав-
ший должность начальника резерва губмили-
ции23. Стоит отметить, что процесс создания 
школ милиции в характеризуемом регионе про-
исходил преимущественно после 1922 года, по-
этому не был нами подробно рассмотрен. Всего 
в 1921–1922 годах в Среднем Поволжье успеш-
но завершили обучение в рамках курсовой 
подготовки и прохождения обучения в школах 
милиции соседних административных единиц  
670 чел.24 

В 1917–1922 годах в губерниях Среднего 
Поволжья превалировала сложная политиче-
ская и социально-экономическая обстанов-
ка: царили хаос и безработица, отсутствовал 
прочный аппарат местных органов власти.  
Это усиливало уверенность работников мили-
ции в безнаказанности и приводило к росту 
должностных правонарушений. В данный пе-
риод в Среднем Поволжье революционными 
трибуналами было расследовано 12 108 дел, 
среди которых 3026 касались должностных 
правонарушений, среди последних доля пре-
ступлений работников милиции составляла от 
12 до 14 %25. 

Встречались случаи, когда руководство ми-
лиции и партийных структур всячески препят-
ствовало ходу расследования особо резонанс-
ных правонарушений. Например, начальник 
губмилиции Поцелуев не хотел признавать факт 
совершения преступления сотрудниками Кар-
сунской уездной милиции. Прибыв 27 декабря 
1921 года в Карсун, он занял сторону местных 

властей и обвинил губисполком в том, что тот 
послал беспартийных следователей, к которым 
нет доверия. Поцелуев заявил, что Карсунская 
милиция является образцовой и потому нет ни-
какой необходимости в отстранении ее началь-
ника Иванова, хотя уже имелся достаточный 
материал, чтобы последнего отстранить и аре-
стовать. В конце концов Поцелуев согласился 
на отстранение начальника уездной милиции и 
сообщил следователю, что Иванов устранен и 
заменен. Однако в дальнейшем, после иници-
ированной губисполком проверки, было уста-
новлено, что Иванов продолжал занимать свою 
должность. Видя такое отношение к комиссии, 
прибывшей из Симбирска, следователи были 
вынуждены покинуть пределы Карсунского 
уезда26.  

Несмотря на предпринимаемые партийны-
ми органами и руководством правоохранитель-
ных структур меры, в Среднем Поволжье так и 
не удалось значительно продвинуться в реше-
нии проблемы дефицита кадров. Привлечению 
сотрудников и закреплению их на рабочих ме-
стах прежде всего препятствовало неудовлет-
ворительное материальное состояние органов 
милиции. Например, в Симбирской губернии к 
октябрю 1922 года обмундированием и обувью 
была обеспечена лишь треть сотрудников. Ме-
дицинскую помощь милиционерам оказывали 
амбулатория, горбольница и медицинские пун-
кты. Несмотря на то, что по распоряжению пар-
тийных органов заработная плата милиционе-
ров была повышена по сравнению с 1920 годом 
в среднем на 90–105 %, бóльшая часть сотруд-
ников по-прежнему не могла себе позволить 
приобретение целого ряда продукции27. Так,  
28 сентября 1922 года начальник Симгубупрву-
грозыска Крутилин в своем докладе в партий-
ный комитет писал следующее: «Уголовный 

23ЦГАСО. Ф. Р857. Оп. 5. Д. 86. Л. 4.
24ГАНИ УО.  Ф. 63. Оп. 1. Д. 11. Л. 276.
25Там же. Л. 290.
26Там же. Д. 453. Л. 8.
27Там же. Д. 613. Л. 16.
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розыск находится в весьма затруднительном 
положении и при всем моем желании и при-
лагаемых усилиях не может дать большей про-
дуктивной работы. Сотрудник получает в месяц  
36,11 фунтов муки, 7 фунтов пшена, фунт 
масла, 4,4 фунта рыбы и 1300 рублей жало- 
ванья денежными знаками сего года. На полу-
чаемые денежные средства может жить толь- 
ко одинокий агент, тогда как для семей-
ного человека их недостаточно. Весьма  
маленький у нас и штат. Мне пришлось уво-
лить 9 старых агентов за разного рода престу- 
пления, дискредитировавшие советскую власть.  
Взамен них пришли 4 молодых сотрудника, 
младше 16 лет. На данный момент у нас рабо-
тает только 8 человек из положенных по штату 
12. Обыски, аресты и задержания приходит-
ся вести с большой осторожностью. Агенты, 
работая день и ночь, не получают выше  
2300 рублей. В силу критического материаль-
ного положения многие сотрудники идут на 
преступления. Прошу отнестись с пониманием 
и принять меры»28. 

В связи с дефицитом бюджета в Среднем 
Поволжье в целом отмечалось неуклонное со-
кращение штата органов дознания. В октябре 
1922 года в милиции Симбирской губернии 
вместо необходимых по штату 900 сотрудников 
числилось всего 580, в т. ч. 158 чел. в уездной 
милиции, а в угрозыске вместо 70 сотрудников 
трудилось лишь 3729. В Самарской губернии, 
за исключением Бугурусланского уезда, штат  

милиции был недоукомплектован практически 
на треть, в Казанской губернии – на 16 %, а в 
Пензенской – на 21 %30. 

Таким образом, в Среднем Поволжье в пе-
риод с 1917 по 1922 год партийные структуры 
предпринимали целый спектр мер, носивших 
организационно-политический, организацион-
но-технический характер и направленных на по-
полнение и укрепление кадрами органов мили-
ции. Набор сотрудников в правоохранительные 
органы производился в основном в соответствии 
с классовым принципом. Подготовка специ-
алистов и повышение их квалификационного 
уровня осуществлялись либо в школах милиции  
г. Самары и соседних административных еди-
ниц Среднего Поволжья, либо на краткосрочных 
курсах, организованных при местных органах 
милиции. Вследствие неудовлетворительного 
материального положения правоохранительных 
органов систематически усугублялась и кадро-
вая проблема. Возраставший уровень текучести 
кадров не удавалось нивелировать за счет при-
тока новых сотрудников, т. к. многие из пришед-
ших вскоре увольнялись.

Тем не менее при весьма скудных ресур-
сах благодаря самоотверженному труду со-
трудников и небезразличию лиц, занимавших 
руководящие посты, милиция стала одним из 
наиболее эффективных инструментов право-
охранительных структур Среднего Поволжья и 
сыграла важную роль в обеспечении правопо-
рядка и упрочнении советской власти.

28ГАНИ УО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 453. Л. 100.
29Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 613. Л. 18.
30НАРТ. Ф. 3997. Оп. 1. Д. 22а. Л. 39.
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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимодействия России и США в ходе политического кон-
фликта в Сирии как важнейшего фактора, влияющего на российско-американские отношения, которые 
могут быть охарактеризованы как крайне напряженные. Проблема рассматривается в историко-политиче-
ской ретроспективе – с момента начала конфликта в 2011 году до наших дней. Анализ развития отношений 
России и США проводится в политико-дипломатическом плане. Раскрываются причины активного участия 
России и США в решении сирийской проблемы, трактовка сторонами предпосылок возникновения кон-
фликта и путей его разрешения. Особое внимание уделяется противостоянию России и США в ООН, кото-
рое автор определяет как войну резолюций. Отмечается, что позиции России и США в ООН с момента воз-
никновения конфликта были диаметрально противоположными. Если США в частности и Запад в целом 
стремились добиться от Совета Безопасности ООН утверждения резолюций, называющих единственным 
виновником конфликта президента Б. Асада, предусматривающих введение против режима Асада полити-
ческих и экономических санкций и даже проведение военной операции, то Россия считала перекладывание 
ответственности за кризис на одну из сторон неприемлемым, а вооруженное вмешательство – недопусти-
мым, и блокировала совместно с Китаем, путем использования права вето, попытки стран Запада принять 
антиасадовские резолюции. В контексте отношений США и России анализируются последствия ввода на 
территорию Сирии войск западной коалиции во главе с США в 2014 году и Вооруженных сил РФ в 2015 го- 
ду, проблема применения химического оружия, борьба с терроризмом, прежде всего с Исламским госу-
дарством1. Рассматривается политико-дипломатический аспект российско-американских отношений вне 
Совета Безопасности ООН – в рамках так называемых женевского и астанинского форматов. Заключитель-
ная часть статьи посвящена подведению итогов противостояния России и США, определению перспектив 
развития российско-американских отношений с учетом сирийского фактора.
Ключевые слова: политический конфликт в Сирии, Россия, США, Совет Безопасности ООН, ИГИЛ,  
химическое оружие, женевский формат, астанинский формат  

© Лукьянов В.Ю., 2025
1Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ) запрещена на территории Российской 
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Современные российско-американские от-
ношения можно охарактеризовать как крайне 
напряженные. Главной причиной усиления на-
пряженности стал, безусловно, политический 

кризис на Украине. Сирийский конфликт, начав-
шийся почти одновременно с украинским, также 
является фактором, оказавшим существенное 
влияние на современные российско-американ-
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ские отношения. По этой причине анализ си-
рийского конфликта в аспекте отношений Рос-
сия – США представляется актуальным.    

Проблеме сирийского конфликта посвяще-
но значительное количество трудов как отече-
ственных, так и зарубежных исследователей. 
Прежде всего необходимо остановиться на 
тех, что дают общее представление о конфлик-
те.  Б.В. Долгов комплексно раскрывает предпо-
сылки возникновения и развития кризиса [1–3]. 
М.С. Ходынская-Голенищева приводит обзор 
противостоящих друг другу политических 
сил, рассматривает причины возникновения 
конфликта, политику России в ходе кризиса, 
роль ООН в его урегулировании [4, 5]. Следу-
ет отметить и коллективную монографию Ин-
ститута востоковедения РАН, раскрывающую 
глобальные трансформации, происходящие се-
годня в Ближневосточном регионе [6].

К другой группе относятся источники, по-
священные непосредственно проблеме отно-
шений России и США в период кризиса. Стоит 
выделить работы А.П. Косова, О.А. Хлопова,  
Д.В. Антощенко, А.А. Черных, С.Д. Багдасарян, 
С.В. Петровой. В них осуществляется комплекс-
ный анализ развития отношений России и США 
в ходе сирийского конфликта [7], рассматрива-
ются проблема использования химического ору-
жия в Сирии в аспекте российско-американских 
отношений [8], взаимодействие двух государств 
в ходе проведения операций против ИГИЛ [9], 
стратегические цели и геополитические задачи 
России и США в конфликте [10, 11]. В коллек-
тивной монографии сотрудников Института 
США и Канады РАН приведен обзор  россий-
ско-американских отношений на современном 
этапе, в частности  раскрыта проблема отноше-
ний России и США на Ближнем Востоке [12].  
В труде, написанном при участии сотрудников 
Института США и Канады и Института Евро-
пы РАН, детально описано взаимодействие 
России, США и Евросоюза в ходе сирийского 

кризиса [13]. Упомянем также публикацию ди-
ректора Института США и Канады академика  
С.М. Рогова, посвященную взаимодействию 
России и США в ходе конфликта в Сирии2, 
и статью Д.А. Кочегурова и М.С. Садыгзаде, 
анализирующих тенденции развития политики 
США на Ближнем Востоке [14]. 

Проблема российско-американских отно-
шений в сирийском конфликте представлена и 
в трудах зарубежных экспертов [15–18], основ-
ная мысль которых состоит в том, что задача 
России – заставить США в частности и Запад в 
целом признать ее как значимого геополитиче-
ского игрока как на Ближнем Востоке, так и в 
глобальном плане. 

Говоря о цели работы, автор считает необ-
ходимым отметить следующее обстоятельство. 
В ходе сирийского конфликта Россия и США 
занимали разные, порой взаимоисключающие 
позиции, с диаметрально противоположных 
точек зрения оценивая одни и те же события. 
Автор не придерживается ни проамериканской, 
ни пророссийской позиции. Цель статьи – про-
анализировать развитие отношений России и 
США, спрогнозировать возможность исполь-
зования опыта сирийского конфликта в совре-
менных российско-американских отношениях.  

Начальной точкой кризиса считаются про-
тесты января–февраля 2011 года в Сирии. Про-
тестующие требовали отмены чрезвычайного 
положения, действующего в Сирии с 1963 года, 
политических прав и свобод, борьбы с корруп-
цией. Ситуация обострилась в марте 2011 года, 
после использования армии для подавления 
беспорядков в городе Дерьа. Эти беспоряд-
ки стали поводом для перехода от лозунгов с 
требованием проведения реформ к лозунгам о 
смене режима [19, с. 72]. 

Практически сразу были даны две трактов-
ки событий 2011 года. Первая отражала пози-
цию Запада, с точки зрения которого вина за 
происходящее лежала на президенте Б. Асаде. 

2Академик РАН Сергей Рогов: РФ и США начинают искать совместный подход к сирийскому урегулированию. 
2015. 21 сент. URL: https://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=b61840d6-6f9e-43f3-9283-e7ed40d2417a&print=1 
(дата обращения: 09.10.2024).
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Асада обвиняли в применении силы против 
мирных демонстрантов, массовых убийствах, 
преследовании противников режима, примене-
нии пыток и т. д.3

Альтернативная точка зрения, которой 
придерживались власти Сирии, возлагала от-
ветственность на оппозицию и внешнее вме-
шательство. В ноябре 2011 года Лига арабских 
государств предложила план урегулирова-
ния кризиса, для реализации которого в Си-
рию была направлена специальная миссия. 
В докладе, подготовленном по итогам рабо- 
ты, отмечалось выполнение практически всех 
пунктов плана официальным Дамаском [1, с. 7]  
и говорилось о преступлениях оппозиции. 
Оппозиция обвинялась в похищениях людей, 
обстрелах правительственных сил, нападени-
ях на журналистов, уничтожении культурного 
наследия – памятников архитектуры, мечетей, 
монастырей и т. д. [1, с. 7–8]. Весной 2011 года 
оппозиция осуществила ряд террористиче-
ских актов – захваты заложников, взрывы на 
нефтепроводах [20, с. 37]. В начале кризиса 
обозначилось и вмешательство иностранных 
государств. Так, активную помощь противни-
кам Б. Асада оказала Турция, с территории ко-
торой в Сирию стали проникать вооруженные 
группы оппозиции [19, с. 60].  

О вине оппозиции говорили и российские 
политики. Глава МИД С.В. Лавров в сентябре 
2024 года заявил, что причиной событий 2011 года 
стали  антиправительственные демонстрации,  
сопровождавшиеся нападениями на предста-
вителей власти, чем воспользовались боевики 

незаконных вооруженных формирований, в  
т. ч. террористы из Аль Каиды4 и ИГИЛ5.  

Необходимо отметить, что социально-эко-
номическое положение Сирии к моменту нача-
ла кризиса было достаточно устойчивым. Уро-
вень инфляции в стране (2 %) был значительно 
ниже, а ВВП на душу населения (4800 долл. 
США) – значительно выше, чем в соседних 
Египте и Тунисе, где произошло свержение 
власти. Кроме того, по инициативе президента 
Б. Асада в стране проводились реформы, на-
правленные на демократизацию общественно-
политической жизни, появились независимые 
общественные организации – так называемые 
форумы национального диалога, в которых 
участвовали представители сирийской интел-
лигенции, придерживавшиеся самых разных 
политических взглядов [21]. 

Таким образом, уже в самом начале сфор-
мировались два взаимоисключающих подхода 
к оценке сирийских событий, и они будут про-
ходить красной нитью через весь кризис.  

В гражданскую войну, начавшуюся между 
оппозицией и силами, поддержавшими Б. Аса-
да, были вовлечены ведущие геополитические 
акторы. Причина заключалась в том, что «раз-
витие конфликта в САР [Сирийской Арабской 
Республике] во многом определяет ситуацию в 
регионе, а также в достаточной степени глобаль-
ную политику в целом» [1, с. 6]. Важную роль в 
конфликте сыграло участие ИГИЛ – террористи-
ческой организации, ставящей целью построе-
ние «исламского халифата» – государства, жи-
вущего по законам радикального исламизма. 

3Annual Report: Syria 2011. 2011. June 21. URL: https://www.amnestyusa.org/reports/annual-report-syria-2011/ 
(дата обращения: 20.04.2024); EU Condemns ‘Unacceptable’ Repression in Syria. URL: https://www.middle-east-
online.com/english/?id=45066 (дата обращения: 22.04.2024); Obama Condemns ‘Abhorrent Violence’ of Syrian  
Government. 2011. Sept. 4. URL: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4054242,00.html (дата обращения: 
20.08.2024); Holliday J. Middle East Security Report 2. The Struggle for Syria in 2011. An Operational and Region-
al Analysis. URL: https://www.understandingwar.org/sites/default/files/Struggle_For_Syria.pdf  (дата обращения: 
23.09.2024).

4В РФ «Аль Каида в странах исламского Магриба» законодательно признана террористической организацией.
5Обстановка в Сирии и перспективы внутри сирийского диалога. 2024. 16 сент. URL: https://www.mid.ru/ru/

foreign_policy/vnesnepoliticeskoe-dos-e/krizisnoe-uregulirovanie-regional-nye-konflikty/obstanovka-v-sirii-i-perspe-
ktivy-vnutrisirijskogo-dialoga  (дата обращения: 20.10.2024).
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Деятельность ИГИЛ стала фактором, дестаби-
лизирующим ситуацию на Ближнем Востоке. 
Борьба с ИГИЛ в значительной мере предопре-
делила трансформацию кризиса из внутрипо-
литического в международный.

Россия и США приняли активное участие 
в сирийских событиях. Участие России объ-
яснялось стремлением пресечь проникновение 
радикального исламизма, источником которого 
являлось ИГИЛ. Президент России В.В. Путин 
в речи, произнесенной в 2015 году в ООН, от-
мечал, что «российские военные защищают ин-
тересы не только сирийского, но и российского 
народа»6.  Кроме того, участвуя в конфликте, 
Россия добивалась признания как государства, 
влияющего на глобальные процессы, что было 
особенно актуально в свете начавшегося кри-
зиса на Украине7 [16, 17].  

Для США участие в конфликте определя-
лось направлением внешней политики, задан-
ным после 11 сентября 2001 года, принятием 
так называемой концепции «смены режимов», 
провозглашавшей главными врагами США меж-
дународный терроризм и государства, его под-
держивающие8. В целях борьбы с государства-
ми, поддерживающими терроризм, США могут 
в одностороннем порядке, без санкции ООН и 
одобрения мирового сообщества, оказать на та-
кое государство политическое и экономическое 

давление путем введения санкций и даже пойти 
на военную интервенцию. Концепция «смены 
режимов» получила свое отражение в новой 
внешнеполитической доктрине – «доктрине 
Буша», изложенной в Стратегии национальной 
безопасности 2002 года9. В ближневосточном ре-
гионе концепция «смены режимов» и «доктри-
на Буша» были взяты за основу при вводе войск 
США в Ирак в 2003 году. Названные доктрины 
США стремились применить и к Сирии – одно-
му из ключевых государств Ближнего Востока.

Россия и США заняли противоположные 
позиции в оценке причин возникновения кри-
зиса и путей его урегулирования. Президент 
США Б. Обама заявил об осуждении прези-
дента Б. Асада и поддержке оппозиции как 
единственного «легального представителя» 
народа Сирии10. Основой позиции России ста-
ла идея национального примирения, сохра-
нения целостности Сирии и недопустимости 
вмешательства в сирийский конфликт извне11.  
С точки зрения США, условием урегулирова-
ния кризиса являлся уход Б. Асада, а с точки 
зрения России, будущее Б. Асада должен был 
решить народ Сирии на выборах [7]. Изначаль-
но разные подходы предопределили дальней-
шее расхождение позиций. 

Взаимодействие России и США в это вре-
мя протекало в трех направлениях. Первое – 

6Выступление В.В. Путина на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 2015. 28 сент. URL: www.kremlin.
ru/events/president/news/50385 (дата обращения: 09.12.2023).

7Russian Military Interventions. Patterns, Drivers and Signpost. 2021. Sept. 27. URL: www.rand.org/pubs/research_
reports/RRA444-3.html  (дата обращения: 23.09.2024).

8President Delivers State of the Union Address. 2002. Jan. 29. URL: http://www.georgewbush-whitehouse.archives.
gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html (дата обращения: 20.10.2024).

9The National Security Strategy. 2002. Sept. URL: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/ (дата об-
ращения: 20.09.2024).

10Statement by President Obama on the Situation in Syria. 2011. Aug. 18. URL: https://obamawhitehouse.archives.
gov/the-press-office/2011/08/18/statement-president-obama-situation-syria (дата обращения: 19.08.2024); Обама 
признал оппозицию Сирии «единственным легальным представителем» сирийского народа. 2012. 12 дек. URL:  
https://wek.ru/obama-priznal-oppoziciyu-sirii-edinstvennym-legalnym-predstavitelem-naroda  (дата обращения: 08.05.2024).

11Владимир Путин: Россия и меняющийся мир. 2012. 27 февр. URL: https://topwar.ru/11780-vladimir-
putin-rossiya-i-menyayuschiysya-mir.html (дата обращения: 09.06.2024); Заявление официального представи-
теля МИД России А.К. Лукашевича в связи с развитием ситуации в Сирии и вокруг нее. 2013. 6 мая. URL: 
https://www.mid.ru/ru/maps/sy/-/asset_publisher/9fcjSOwMERcf/content/id111702 (дата обращения: 09.04.2024).
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противостояние в Совете Безопасности ООН. 
Между Россией и США началась своего рода 
война резолюций. США и западные государ-
ства на утверждение Советом Безопасности 
предложили резолюции, осуждающие Б. Аса-
да как диктатора12. Предусматривались введе-
ние политических и экономических санкций 
против Б. Асада и даже вмешательство в кон-
фликт на основании статьи VII Устава ООН, 
допускающей применение силы против госу-
дарства, представляющего угрозу миру и без-
опасности. «Ядро» резолюций «было одно –  
односторонние обвинения сирийских вла-
стей, ультимативные требования в отношении 
Дамаска и автоматизм в принятии последую-
щих решений о санкционно-силовых мерах»  
[5, с. 163].

Все предлагаемые резолюции блокиро-
вали Россия и Китай, используя право вето, 
применение которого объяснялось двумя при-
чинами: 1) недопустимость перекладывания 
ответственности исключительно на Б. Асада 
и игнорирования вины оппозиции; 2) непри-
емлемость предложения США и их союзников 
об отстранении Б. Асада на основе упомянутой 
статьи Устава ООН13. 

Второе направление – непосредственные 
политико-дипломатические контакты России и 
США. Здесь наиболее важны были вопросы об 
использовании химического оружия и коорди-
нации усилий по борьбе с ИГИЛ.  

Сирия не подписала конвенцию 1993 года 
о запрещении химического оружия, что давало 
основание подозревать официальный Дамаск в 
его производстве и хранении. Президент США 
Б. Обама заявил, что использование Б. Асадом 
химического оружия  сделает вмешательство 
США неизбежным14. В 2013 году имел место 
инцидент, связанный с применением химиче-
ского оружия в городе Гуте. Его последствия 
были неоднозначными. 

С одной стороны, Россия и США заняли 
взаимоисключающие позиции в оценке инци-
дента. США заявили о том, что применение 
Б. Асадом химического оружия не вызывает 
сомнений15. Россия считала, что информация 
о применении химического оружия – про-
вокация, организованная силами, заинтере-
сованными во вмешательстве в сирийский 
конфликт16. С другой стороны, был создан 
прецедент сотрудничества России и США, 
оказавшихся на грани открытого столкнове-
ния. США дали понять, что готовы к воору-
женной интервенции против Б. Асада даже без 
разрешения Совета Безопасности ООН, а Рос-
сия объявила, что готова оказать Б. Асаду во-
енную помощь. Ситуация не устраивала ни ту, 
ни другую страну. В результате США и Россия 
договорились делегировать этот вопрос ООН 
и Организации по запрещению химического 
оружия [8]. Благодаря такому решению Со-
вет Безопасности ООН принял резолюцию о 

12S/2011/612: UN Documents. 2011. Oct. 4. URL: https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/
document/syria-s2011-612.php (дата обращения: 20.09.2024); S/2012/77: UN Documents. 2012. Febr. 4. URL:  
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/syria-s2012-77.php (дата обращения: 23.08.2024).

13Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria as Russian Federation, China Veto Text Supporting Arab 
League’s Proposed Peace Plan. 2012. Febr. 4. URL: https://press.un.org/en/2012/sc10536.doc.htm (дата обращения: 
21.09.2024); Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria That Would Have Threatened Sanctions, Due to Nega-
tive Votes of China, Russian Federation. URL: https://press.un.org/en/2012/sc10714.doc.htm  (дата обращения: 10.09.2024).

14Obama: Chemical Weapons in Syria Are a “Red Line”. 2012. Aug. 20. URL: https://www.cbsnews.com/news/
obama-chemical-weapons-in-syria-are-a-red-line/ (дата обращения: 20.09.2024).

15Барак Обама: Руководство Сирии применило химическое оружие. Американский лидер не сомневается в 
этом. 2013. 6 сент. URL: https://www.kp.ru/online/news/1529237/ (дата обращения: 14.04.2024).

16Заявление официального представителя МИД России А.К. Лукашевича в связи с сообщением об использо-
вании отравляющих химических веществ в Сирии. 2013. 21 авг. URL: https://www.mid.ru/ru/press_service/spokes-
man/official_statement/1619169/   (дата обращения: 01.11.2023).
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полном уничтожении химического оружия в 
Сирии17. 

Следующий эпизод имел место весной 
2017 года. Получив информацию о примене-
нии химического оружия правительственны-
ми войсками против мирного населения, но-
вый президент США Д. Трамп распорядился 
нанести удар по базе правительственных войск  
Эш-Шайрат. Как и в предыдущем случае, 
стороны трактовали ситуацию диаметрально 
противоположно. Россия считала, что хими-
ческая атака является провокацией18, в США 
применение химического оружия режимом 
Б. Асада не вызывало сомнений19. Однако и 
здесь стороны предпочли не обострять си-
туацию. Ущерб от удара был минимален, 
поскольку американские военные предупре-
дили Россию о целях, по которым будет нано-
ситься удар, а та, в свою очередь, сообщила 
Сирии20. 

Вопрос о борьбе с ИГИЛ возник в ходе вво-
да на территорию Сирии войск западной коали-
ции во главе с США в 2014 году и российских 
войск в 2015-м. Россия и США аргументиро-
вали свое участие в войне борьбой с ИГИЛ. 
Ввод войск перевел российско-американские 

отношения на уровень опосредованного во-
оруженного конфликта, что имело особое зна-
чение в свете начавшегося кризиса на Украине  
[7, с. 781].

События 2014–2015 годов неоднозначно от-
разились на отношениях сторон. Во-первых, 
ввод российских войск в Сирию трактовался 
рядом американских политиков как агрессия, 
стремление помочь Б. Асаду удержаться у вла-
сти. США в ответ должны были увеличить 
поставки оружия оппозиции, наносить удары 
по позициям правительственных войск21. Во-
вторых, имела место точка зрения о том, что 
ввод российских войск выгоден США. Россия 
окажется втянутой в затяжной конфликт, по-
лучит «новый Афганистан» и будет вынужде-
на пойти на уступки Западу как в Сирии, так 
и на Украине22. Кроме того, у России и США 
общий враг – ИГИЛ, и приоритет США – борь-
ба с ИГИЛ, а не отстранение Б. Асада любой 
ценой23. 

Отношения сторон выстраивались противо-
речиво. В 2016 году Россия и США приняли 
заявление, предусматривающее координацию 
усилий в борьбе с ИГИЛ24, при этом, однако, 
обвиняли друг друга в неизбирательности на-

17Резолюция Совета Безопасности ООН № 2118 (2013) о постановке под  международный контроль и ликвида-
ции сирийской программы химического оружия, принятая на заседании СБ ООН 27 сентября 2013 года. 2013. 1 окт. 
URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/drugie_vidy_omu/1691109/ (дата обращения: 
09.04.2024). 

18Россия представила доказательства постановки химатаки в Сирии. URL: https://www.rbc.ru/politics/20/04/2
017/58f7d6f19a794731b1108423 (дата обращения: 09.05.2024).

19Жуткая химическая атака в Сирии: США винят Асада. 2017. 5 апр. URL: https://www.inosmi.
ru/20170405/239057202.html/ (дата обращения: 02.05.2024).

20Хан Г. Россия пока выигрывает войну в Сирии – американский аналитик. 2018. 16 апр. URL: https://eurasia.
expert/rossiya-poka-vyigryvaet-voynu-v-sirii-amerikanskiy-analitik/ (дата обращения: 02.05.2024).

21Маккейн: вторжение Путина в Сирию – повод взяться за Россию всерьез. URL:  https://www.russian.rt.com/
inotv/2015-10-13/Makkejn-Vtorzhenie-Putina-v-Siriyu (дата обращения: 08.12.2023).

22Говоря о военной кампании России в Сирии, Обама припомнил Путину войну в Афганистане. URL: 
https://www.blornot.ru/obshhestvo/govorya-o-voennoj-kampanii-v-sirii-obama-pripomnil-putinu-vojnu-v-afagani-
stane-355462.html (дата обращения: 09.12.2023).

23Эволюция позиции США по сирийскому кризису. Досье. 2018. 14 апр. URL: http://www.tass.ru/info/5125589 
(дата обращения: 07.05.2024).

24Совместное заявление Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в качестве сопред-
седателей Международной группы поддержки Сирии о прекращении боевых действий в Сирии. URL:  
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/1535009/ (дата обращения: 08.05.2024).
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носимых ударов, уничтожении мирного насе-
ления под прикрытием борьбы25.

Третье направление – политико-диплома-
тическое противостояние России и США вне 
ООН, в рамках так называемых женевского и 
астанинского форматов. 

В 2016 году президент России В.В. Путин 
предложил президенту Турции Р.Т. Эрдогану 
организовать новую структуру для решения си-
рийского вопроса, которая получила название 
«астанинский формат». Создание астанинского 
формата проходило параллельно начавшимся 
в том же году под эгидой ООН переговорам по 
сирийской проблеме в Женеве, участниками ко-
торых помимо России, США, Турции и Ирана 
стали представители сирийского правительства и 
оппозиции. В астанинский формат вошли Россия, 
Турция и Иран, а сам он был создан как очевид-
ная альтернатива женевскому, в рамках которого 
противостояние России и США продолжалось.  
В ходе женевских переговоров представители 
официальных властей Сирии и оппозиции, под-
держиваемые Россией и США соответственно, не 
смогли найти общий язык по вопросу о будущем 
Б. Асада. Оппозиция требовала отставки послед-
него как условия начала переговоров, с чем кате-
горически не соглашались официальные власти26. 

Астанинский формат, напротив, доказал 
свою эффективность. Его  итогом стало то, что 
Россия, Иран и Турция выступили гарантами 
урегулирования конфликта в Сирии, создали 
трехсторонний механизм контроля за соглаше-
нием о прекращении огня, зоны деэскалации в 
ряде сирийских провинций27.

Астанинский формат продолжает функ-
ционировать. Последнее совещание прошло в 
начале 2024 года. В сделанном по его итогам 
заявлении говорится о ведущей роли Ирана, 
России и Турции в урегулировании сирийско-
го кризиса, подтверждена их приверженность 
принципу сохранения суверенитета Сирии. 
Ряд пунктов носит антизападный характер –  
о неприемлемости вводимых Западом односто-
ронних санкций против Сирии, нарушающих 
Устав ООН, об осуждении действий союзника 
США на Ближнем Востоке – Израиля в Газе, 
приведших к гуманитарной катастрофе, к веде-
нию Израилем военных действий на террито-
рии Сирии28.

В рамках астанинского формата России уда-
лось найти общий язык с Турцией и Ираном –  
государствами, интересы которых отнюдь не 
всегда совпадают с интересами России. Осо-
бенно примечательно сотрудничество России, 
занимающей сегодня ярко выраженную анти-
американскую позицию, и Турции – союзника 
США по НАТО.  

Учитывая вышесказанное, автор считает 
возможным сделать вывод о том, что опыт вза-
имодействия России и США в ходе сирийского 
конфликта может быть востребован на совре-
менном этапе. 

Во-первых, остаются значимыми создан-
ные в ходе конфликта механизмы взаимодей-
ствия России и США на тактическом уровне –  
по проблеме химического оружия и координа-
ции усилий при противодействии ИГИЛ. По-
следнее обстоятельство наиболее существенно. 

25Госдеп вновь обвинил Россию в гибели мирного населения в Сирии. URL: http://www.mk.ru/politics/2015/12/29/
gosdep-vnov-obvinil-rossiyu-v-gibeli-mirnogo-naseleniya-v-sirii.html  (дата обращения: 08.05.2024); МИД РФ обвинил 
США и коалицию в гибели мирного населения в Сирии. URL: http://www.trasgrad.tv/news/mid-rf-obvinil-ssha-i-koaliciju-
v-gibeli-mirnogo-naselenija-v-sirii_32223 (дата обращения: 08.06.2024)

26Переговоры по межсирийскому урегулированию в Женеве. 2018. 25 янв. URL: https://www.ria.
ru/20180125/1513138183.html (дата обращения: 22.05.2024).

27Меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. 2017. 6 мая. URL:  
https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1546552/ (дата обращения: 22.04.2024).

28Совместное заявление представителей Ирана, России и Турции по итогам 21-й Междуна-
родной встречи по Сирии в «Астанинском формате», 24–25 января 2024 года. 2024. 25 янв. URL:  
www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1927658/(дата обращения: 22.04.2024).
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Угроза прихода к власти в Сирии экстремист-
ских политических сил приобрела актуаль-
ность на фоне событий последнего времени –  
свержения президента Б. Асада и дестабилиза-
ции ситуации в стране. Исходя из этого, опыт 
сотрудничества России и США в борьбе с ради-
кальным исламизмом может быть востребован. 

Во-вторых, исключительно важным собы-
тием в ходе сирийского кризиса стало создание 
механизма участия России и США в его урегу-
лировании вне рамок ООН. Как было показано 
выше, взаимодействие в ООН оказалось невоз-
можным из-за абсолютного несовпадения по-
зиций сторон. Однако астанинский и женевский 
форматы позволили «развести» Россию и США 
по разным структурам и тем самым сдвинуть 
сложный вопрос с мертвой точки. В результате 
«за Россией и США закрепилась роль ведущих 
посредников в разрешении кризиса, что поло-
жило начало переговорному процессу сирий-
ского правительства и оппозиции» [11, с. 114]. 

Обращение к опыту астанинского и женев-
ского форматов необходимо и сегодня, посколь-
ку непосредственное взаимодействие России и 
США в ООН маловероятно из-за существую-
щих геополитических противоречий, в первую 
очередь по причине украинского кризиса. Одна-
ко участие сторон в независимых друг от друга 
структурах представляется перспективным. 

С учетом высокого уровня напряженности 
в отношениях России и США, использование 
указанного механизма сегодня едва ли возмож-
но. Прежде всего нужно сближение позиций 
сторон по вопросу устройства системы между-
народных отношений. Анализу этой проблемы 
автор посвятил одну из предыдущих работ [22]. 
Однако использование опыта взаимодействия 
России и США в ходе сирийского кризиса ве-
роятно в перспективе, в случае урегулирования 
сторонами глобальных противоречий и появле-
ния необходимости налаживания диалога при 
решении геополитических проблем.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена определению темпоральных особенностей прецедентных 
феноменов. Обращение к данному вопросу обусловлено важностью обнаружения, описания и фиксации 
корпуса прецедентных единиц, функционирующих в современных видах дискурсов, с целью выявления 
системы материальных и духовных ориентиров лингвокультурного сообщества. Прецедентные единицы 
как элементы национально-культурной памяти способны аккумулировать и транслировать последующим 
поколениям опыт, традиции, ценности и идеалы социума, поэтому необходимо учитывать временные рам-
ки функционирования указанных единиц, ведь они включены в идеологию эпохи и неизменно отражают 
ее. К императивным факторам, детерминирующим «жизнестойкость» прецедентных феноменов, автор от-
носит следующие: присутствие в пространствах дискурсов активного воздействия, наличие в семантике 
прецедентного текста аксиологической и деонтической составляющих, иммерсивность и регулярная вос-
производимость. Имплементация принципов мультимодальности как следствия приоритетной роли невер-
бальной составляющей в современной коммуникации обеспечивает вовлечение нескольких чувственных 
рецепторов при восприятии прецедентных феноменов, что позволяет полнее раскрыть коммуникативно-
прагматический потенциал прецедентных феноменов и тем самым положительно влиять на продолжи-
тельность их «жизненного цикла». Материалом исследования послужили тексты информационного ре-
сурса «Мел» – медиа про образование и воспитание детей. Методом случайной выборки были отобраны 
25 национально-прецедентных феноменов. Проанализировав ответы респондентов разных поколений, ав-
тор приходит к выводу, что периферийно локализованные единицы в системе прецедентных феноменов, 
предположительно, могут оставаться актуальными для двух-трех поколений представителей конкретного 
лингвокультурного сообщества, тогда как ядерный состав прецедентных феноменов остается относитель-
но неизменным.
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Abstract. The article deals with the temporal features of precedent phenomena. The author turns to this issue 
due to the importance of discovering, describing and recording the body of precedent units functioning in modern 
types of discourse in order to identify a system of material and spiritual guidelines of a linguocultural community. 
Precedent units, as elements of national cultural memory, are capable of accumulating and transmitting to 
subsequent generations the experience, traditions, values   and ideals of society. Therefore, one should take into 
account the time frame for the functioning of these units, since they are included in the ideology of an era and 
invariably reflect it. The author considers the following to be the imperative factors that determine the “vitality” 
of precedent phenomena: functioning in the spaces of active influence discourses, presence of axiological and 
deontic components in the semantics of the precedent text, as well as immersiveness and regular reproduction.
The implementation of the principles of multimodality as a consequence of the dominant role of the non-verbal 
component in modern communication ensures the involvement of several sensory receptors when perceiving 
precedent phenomena. This makes it possible to more fully unlock the communicative and pragmatic potential 
of precedent phenomena, thereby prolonging their “life cycle”. The research material includes texts from the 
information resource Mel (media about education and child rearing). Using the random sampling method,  
25 national precedent phenomena were selected. Based on the survey of respondents from various age groups, 
the author comes to the conclusion that peripherally localized units in the system of precedent phenomena can, 
presumably, stay relevant for two or three generations of representatives of a specific linguocultural community, 
while the core composition of precedent phenomena remains relatively unchanged.
Keywords: linguoculture, discourse, intertextuality, multimodality, temporality, precedence, precedent phenomenon
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Введение. В последнее время появилось 
большое количество научных работ, посвящен-
ных изучению прецедентных феноменов как 
ментальных единиц и «сгустков» национально-
культурной памяти. Т.В. Марченко, указывая 
на уникальные свойства прецедентных фено-
менов «аккумулировать и отражать эмпирику 
человеческого существования, способствовать 
сохранению культурных констант и традиций»  
[1, с. 135], обращается к лингвосемиотической 
рефлексии поликодовой репрезентации преце-
дентных феноменов советского прошлого [2, 3].  

В.А. Ефремов называет теорию прецедентно- 
сти «мощным орудием лингвистических ис- 
следований культурной памяти», анализируя ин-
тертекстуальный тезаурус современного моло-
дого россиянина [4].  Социологи, культурологи, 
психологи, лингвисты выявляют разнообразные 
характеристики данных феноменов, описывают 
уникальные в рамках своих научных направле-
ний параметры и свойства. Тем не менее, с нашей 
точки зрения, до сих пор недостаточно внимания 
уделяется изучению темпоральных особенно-
стей прецедентных единиц. Цель настоящей ра-
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боты заключается в попытке описания времен-
ных рамок «жизни» данных языковых фактов в 
свете теории прецедентности. Полученные ре-
зультаты действительно могут значительно обо-
гатить наше знание о ценностных ориентирах 
лингвокультурного сообщества в конкретный 
период времени, а также могут быть учтены в 
практике работы над текстами в сфере рекламы, 
лингводидактики, журналистики.

Материалы и методы. Материалом ис-
следования служат выявленные методом слу-
чайной выборки тексты информационного 
ресурса про образование и воспитание детей 
«Мел», включающие прецедентные феномены, 
источниками которых выступают как ядерные, 
так и периферийные тексты. Выбор матери-
ала аргументирован главенствующей ролью 
медиаресурсов в получении информации из 
области детской психологии, воспитания и об-
разования, а также актуальностью указанных 
тем. Отобрано 25 национально-прецедентных 
феноменов для оценки их узнаваемости и упо-
требляемости разными возрастными группами 
(метод опроса). Общелингвистические и спе-
циальные методы исследования включают тра-
диционные методы лексико-семантического, 
контекстуального анализа прецедентных фено-
менов; при выявлении и описании прецедент-
ных знаков применялись интертекстуальный 
анализ, статистический метод.

Теоретическое ядро. Предварить намечен-
ный анализ необходимо с уточнения понятий 
«интертекстуальность» и «прецедентность» и 
соотношения этих категорий.

Впервые в научной литературе термин «ин-
тертекстуальность» был представлен француз-
ским постструктуралистом Ю. Кристевой для 
обозначения общего свойства текстов разных 
культурных эпох имплицитными и эксплицит-
ными способами ссылаться друг на друга, об-
разуя сложные связи, обмениваться смыслами 
и расширять их [5]. По мнению исследователя, 
мир – это огромный текст, в котором все когда-
то уже было сказано и изображено, а новое воз-
можно только благодаря смешению известных 
элементов и переосмыслению их в новых ком-
пиляциях. Развитие теории интертекстуально-

сти длится чуть более полувека, но имманент-
но интертекстуальность обнаруживала себя во 
многих текстах разных эпох и культур начиная 
с античных времен. Обращение к  цитатам, име-
нам, духовным откровениям предыдущих по-
колений всегда было характерно для человече-
ской мысли. Без рефлексии и ревизии прошлого 
невозможно смотреть в будущее. «Фильтр» ин-
тертекстуальности способствовал формирова-
нию так называемого кода национальной куль-
туры. Отобранные и отшлифованные временем 
тексты, зафиксированные в культурной памяти 
народа, демонстрируют ставшую традицион-
ной для всей человеческой цивилизации систе-
му материальных и нравственных принципов. 
Национально-культурная память как ключевая 
составляющая этнического самосознания есть 
«кладезь сведений, эмоций, фактов, откуда мы 
в нашей повседневности и обыденности черпа-
ем данные для ответа на сакраментальные во-
просы: кто мы есть, откуда мы и куда идем; чем 
гордимся в своем прошлом и настоящем, а чего 
стыдимся; почему это так, а не иначе; и даже –  
зачем все это. Это не история в чистом виде, а 
то, как прошлое представлено в нашей сегод-
няшней мысли и как оно вписывается в наши 
знания о современном мире» [6, с. 26].

Явление прецедентности абсолютно законо-
мерно стало перспективным объектом изучения 
для исследователей последних десятилетий в 
силу значительно возросшей доступности про-
изведений искусства и массового образования, 
развития средств массовой коммуникации и 
распространения массовой культуры. Помимо 
так называемых ядерных текстов (Библии, ли-
тературной классики) в системе прецедентных 
феноменов есть и периферийные – известные 
в конкретном временном отрезке рекламные 
тексты, популярные песенные композиции, 
интернет-мемы и т. д. «Тенденции к носталь-
гическому переживанию текстовых ценностей 
советской эпохи, к компилированию и осмыс-
лению текстов других культур, к критическому 
переосмыслению ключевых текстов ХХ века» 
[7] в настоящее время находят реализацию прак-
тически во всех видах дискурса. Тем не менее 
многообразие научных подходов к изучению 
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понятия прецедентности до сих пор не внесло 
терминологической определенности. Начиная с 
разработки Ю.Н. Карауловым понятия «преце-
дентный текст», под которым ученый понимал 
вербальные ментефакты, характеризующиеся 
когнитивной значимостью, воспроизводимо-
стью и сверхличностной природой [8], многие 
исследователи предпринимали попытки выведе-
ния определяющей дефиниции прецедентности. 
Наиболее разработанными участками теории 
прецедентности на сегодняшний день являются 
выведение таксономических категорий и опи-
сание функционального потенциала прецедент-
ных текстов, что свидетельствует о многогран-
ности и многомерности данного явления. 

Прецедентность как интердискурсивная ка-
тегория отличается фугитивной природой. Кор-
пус прецедентных единиц постоянно изменяет-
ся, их практически невозможно, но очень важно 
обнаружить и зафиксировать. А.П. Чудинов от-
мечал: «У каждого времени – своя система мета-
фор. Каждый новый этап социального развития 
страны отражается в метафорическом зеркале, 
где вне зависимости от чьих-либо намерений 
фиксируется подлинная картина общественного 
сознания. Система базисных метафор – это сво-
его рода ключ к пониманию “духа времени”»  
[9, с. 31].

Результаты. Анализ специальной литера-
туры позволяет нам прийти к следующим про-

межуточным выводам. Интертекстуальность 
как имманентное свойство, критерий текста, 
в первую очередь художественного, коррели-
рует с поликультурным контекстом, обладает 
монологичной атемпоральностью, общеэсте-
тической и гносеологической ценностью. Пре-
цедентность как явление дискурсивное отлича-
ется темпоральной диалогической динамикой, 
широким коммуникативно-прагматическим по-
тенциалом и отражает этнокультурный или со-
циогрупповой опыт. Интертекстуальный знак  
как квинтэссенция истинной человеческой ду-
ховности характеризуется более локальным 
контуром интерпретаций. Прецедентные фено- 
мены как обязательные элементы различных 
видов дискурса могут выступать экспликатора-
ми множественных, подчас полярных смыслов 
и оценок. 

Соотношение категорий «интертекстуаль-
ность» и «прецедентность» мы представили на 
рисунке.

Непостоянная, динамическая природа пре-
цедентности отражает, таким образом, возмож- 
ный «жизненный» цикл прецедентных феноме-
нов. Свернутые до «точки» смыслы, репрезен-
тируемые символами (вербальных и невербаль-
ных) прецедентных феноменов, сливаются в 
единый прецедентный фон, детерминированный 
современной общественной идеологией как си-
стемой ценностных ориентаций, идей, взглядов,  

Взаимодействие явлений интертекстуальности и прецедентности

Interaction between the phenomena of intertextuality and precedence
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представлений. Качественное изменение – 
«восхождение», «подъем» – прецедентного  
знака обусловлено рядом императивных факто-
ров.

1. Функционирование в пространствах дис-
курсов активного воздействия в конкретный 
период развития общества (политический, ре-
кламный, дискурс СМИ и т. д.). «Специфиче-
ская прагматическая направленность данных 
типов дискурсов связана с нарушением пассив-
ного восприятия и активизацией проективных 
способностей адресата, т. е. формированием 
продуктивного общения посредством наме-
ренного употребления неконвенциональных 
языковых форм и использованием стратегий 
коммуникативного воздействия», – пишет  
О.В. Соколова [10, с. 6]. Следует отметить, что 
массовое (а в ряде случаев и единичное) вклю-
чение прецедентных феноменов в речи авто-
ритетных личностей, известных политиков, 
лидеров мнений и т. п. служит неким энергети-
ческим импульсом и практически гарантирует 
«жизнестойкость» анализируемых единиц. Так, 
прецедентными в свое время стали высказыва-
ния председателя Совета министров Российской 
Федерации В.С. Черномырдина «Мы выполни-
ли все пункты: от А до Б», «У меня к русскому 
языку вопросов нет», «Хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда», которые и сегодня неред-
ко используются для означивания актуальных 
социальных вопросов и ситуаций.

2. Наличие в семантике прецедентного 
феномена аксиологического и деонтического 
компонентов, которые непосредственно связа-
ны с положительной или отрицательной оцен-
кой (хорошо/плохо, правильно/неправильно). 
«Прецедентные единицы служат единицами 
осмысления и измерения жизненных и интел-
лектуальных ценностей человека» [11, с. 100], 
что способствует снятию информационной 
энтропии в процессе коммуникации. Посред-
ством прецедентных текстов члены социума 

усваивают адекватные для данной лингвокуль-
туры речеповеденческие модели в типичных 
коммуникативных ситуациях, которые на кон-
кретных общественно-исторических отрезках 
закрепились как продуктивные. С большой до-
лей вероятности для обозначения скупости и 
собирательства представитель русской лингво-
культуры непременно включит в свою речь пре-
цедентное имя Плюшкин, что можно наглядно 
продемонстрировать на следующих примерах: 
«Тренд #хочувыбрать – для тех, кто ощущает 
себя немного Плюшкиным»; «Пока весь мате-
риал, который я даю, кажется мне кучей в сти-
ле Плюшкина – хватаю везде по чуть-чуть»1. 
Прецедентное имя Иуда всегда будет ассоции-
роваться с ситуацией предательства и продаж-
ности: «В российском футболе никогда не было 
Иуды. Даже Быстров и Дзюба не подходят»2.

3. Иммерсивность прецедентного текста, 
близость к реальной действительности, которые 
обеспечивают его селективность и репродуци-
руемость. Экстраполируя наблюдения В.Н. Во-
лошинова на природу прецедентных феноменов, 
мы соглашаемся с тем, что «в каждую эпоху сво-
его исторического существования произведение 
должно вступить в тесную связь с меняющейся 
жизненной идеологией, проникнуться ею, про-
питаться новыми, идущими из нее соками. Лишь 
в той степени, в какой произведение способно 
вступить в такую неразрывную, органическую 
связь с жизненной идеологией данной эпохи, оно 
способно быть живым в данную эпоху. Вне такой 
связи оно перестает существовать, ибо переста-
ет переживаться как идеологически значимое»  
[12, с. 100]. Актуальность прецедентных фено-
менов и повторяемость в речевой практике но-
сителей языка эксплицируют их рекуррентную 
природу, что, безусловно, обеспечивает «продол-
жительность» их функционирования. Симпто- 
матичными примерами данного утверждения мо-
гут служить современные рекламные видеороли-
ки маркетплейсов («Озон», «Вайлдберриз» и др.) 

1Мел. URL: https://mel.fm (дата обращения: 02.06.2024).
2Медиасообщество «Футбол». URL: https://www.soccer.ru/blogs/record/1355578/fernandes-mario-spartak (дата 

обращения: 02.11.2024).
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с использованием популярных музыкальных ком- 
позиций и привлечением не менее популярных 
исполнителей. 

Так, в рамках глобальной рекламной кампа-
нии 2021 года «Озон» активно развивал имидж 
мультикатегорийной площадки с амбассадо-
ром Дмитрием Маликовым, известным россий-
ским композитором и певцом. В ролике звучит 
первый джингл маркетплейса – фраза «Озон-
зон-зон», а также песня, записанная на мотив 
«Арам зам зам». Это вариация традиционной 
марокканской детской мелодии, популярной в 
России благодаря группе «Дискотека Авария»3. 
Музыкальные видео сильнее вовлекают аудито-
рию, а формат емкого звучного текста хорошо 
справляется с целью соответствовать топовым 
коммерческим площадкам по причине популяр-
ности музыкальных соцсетей. Мелодия «Пе-
сенки Буратино» из всеми любимого в детстве 
кинофильма «Приключения Буратино» (1975) 
также была переосмыслена и использована в 
рекламном ролике «Озон» 2023 года4. «Пре-
цедентные феномены обладают рекуррентным 
потенциалом, появляясь вновь и вновь в раз-
личных проявлениях и формах национальной 
культуры, и каждый раз к их содержательному 
ядру добавляются новые интерпретационные 
образные и оценочные слои» [13, с. 115].

В качестве, на первый взгляд, факультатив-
ного признака можно отметить мультимодаль-
ность как следствие доминирования в настоя-
щем элементов визуальной и аускультативной 
коммуникации. В зарубежной традиции муль-
тимодальность рассматривается как целостная 
и  симультанная работа различных модусов, 
непосредственно взаимодействующих в про-
цессе коммуникации [14]. В отечественной на-
учной литературе мультимодальность зачастую 
представлена термином «поликодовость» – 
как качественная характеристика современной 
коммуникации, способствующая когнитивной 
доступности передаваемой информации, где 
под кодом подразумевается та или иная семи-

отическая система (аудиальная, визуальная и 
проч.), причем естественному языку (вербаль-
ности) в этом процессе отводится приоритет-
ное место. В действительности в современных 
медиатекстах (графических романах, рекламе, 
интернет-мемах и т. д.) прецедентные еди-
ницы именно благодаря мультимодальности 
приумножают воздействующий потенциал 
и в определенной степени укрепляют свою 
«жизнеспособность», ссылаясь не только на 
вербальный прототекст, но и задействуя иные 
ресурсы (визуальные, пространственные, ау-
диальные и др.). В рубрике «Грамотность» на 
«Меле» публикацию под заголовком «“Оливье 
пересолен” или “оливье пересолено”: как гово-
рить правильно» предваряет интернет-мем, со-
держащий изображение Юрия Яковлева в роли 
Ипполита из советского кинофильма «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» (1975) и его за-
ключенную в «баллон» знакомую многим фра-
зу «Какая гадость эта ваша заливная рыба» в 
трансформированном варианте «Какая гадость 
это ваше пересоленное оливье»5. Мультимо-
дальный аспект прецедентных феноменов 
указывает на слаженную работу целого семио-
тического комплекса. Симультанность воздей-
ствия как ключевая черта мультимодальности 
способствует построению различных матриц, 
«накладываемых на бесконечное множество 
сочетаний различных действий, каждое из ко-
торых имеет свою семантику, чаще всего проч-
но укорененную в культурных паттернах» [15].

Предположительно, оказываясь в плоско-
сти интертекстуальности, прецедентный фе-
номен способен интериоризировать характер 
интертекстуального знака, а следовательно, 
закрепиться в культурной памяти челове-
чества и стать транслятором этой культуры 
(ее ценностей, оценок, установок, традиций, 
предпочтений, запретов и проч.). Но так на-
зываемая точка бифуркации допускает и иное 
развитие ситуации. Прецедентный феномен 
может потерять актуальность вследствие об-

3Advertology. Наука о рекламе. URL: http://www.advertology.ru/article150905.htm (дата обращения: 09.10.2024).
4Там же. 
5Мел. URL: https://mel.fm (дата обращения: 02.06.2024).
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щественно-политических сдвигов, смены чи-
тательских тенденций, утратить воздейству-
ющий потенциал на социально престижную 
группу и т. д., что на рисунке можно отметить 
как «нисходящую» тенденцию. Нельзя не со-
гласиться с Н.А. Кузьминой, которая заклю-
чает, что «интертекстуальность соотнесена с 
эстетической ценностью, культурной значимо-
стью, вневременностью, явление прецедентно-
сти – с тем, что происходит сейчас и актуально 
сегодня, но вовсе не обязательно будет значимо 
завтра. Таким образом, интертекстуальность – 
это транслируемый код культуры как системы 
традиционных для человечества ценностей ма-
териального и духовного характера, прецедент-
ность – явление жизни, которое может стать 
или не стать фактом культуры» [16, c. 205].  

Мы составили опросник, содержащий 25 пре- 
цедентных феноменов. Респондентам (жите- 
лям г. Краснодара и Краснодарского края) 
предлагалось выбрать из списка знакомые вы-
ражения, т. е. те, которые участники опроса 
встречали в речи других людей, в различных 
текстах и значение которых им известно, а так-
же отметить прецедентные единицы, реально 
используемые ими в речевой практике. По-
средством Яндекс.Форм мы опросили 100 чел. 
разных возрастных групп: по 25 чел. 15–24 лет, 
25–40 лет, 41–55 лет и старше 55 лет. Получен-
ные данные представлены в таблице.

Анализ полученных результатов позволил 
нам прийти к следующим основным выво-
дам. Прецедентные выражения, источниками 
которых выступают так называемые ядерные 
тексты, остаются актуальными для большин-
ства респондентов вне зависимости от возрас-
та (см. верхние строки таблицы). Корпус пре-
цедентных феноменов, характерный для речи 
представителей более молодого поколения, не 
содержит выражений, источниками которых 
являются советские кинофильмы («Ловкость 
рук – и никакого мошенничества», «Огласите 
весь список, пожалуйста», «Экзамен для меня –  
всегда праздник, профессор!» и др.), песни 
(«Буквы разные писать тонким перышком в 
тетрадь…», «И хорошее настроение не поки-
нет больше вас» и др.). Значения многих при-
веденных в таблице выражений еще понятны 
младшей и средней возрастным категориям (до 
40 лет), но уже менее востребованы в речевой 
практике («Пик коммунизма», «Нарисуем –  
будем жить», «Королевство кривых зеркал» и 
др.), поскольку лишены «погруженности» в 
жизнь, что обусловлено снижением ассоциа-
тивного потенциала. Также необходимо отме-
тить, что в речи старшего поколения гораздо 
реже встречаются прецедентные феномены, 
источниками которых выступают популярная 
музыка, современные реалии («Шальная  им-
ператрица», «Сын маминой подруги» и др.), 

Результаты опроса респондентов разного возраста на предмет знания  
и употребления прецедентных высказываний, %

Results of the survey of respondents from various age groups on the knowledge and use of precedent statements, %

Прецедентное высказывание

Лица 15–24 лет Лица 25–40 лет Лица 41–55 лет Лица старше 55 лет

знают употреб- 
ляют знают употреб- 

ляют знают употреб- 
ляют знают употреб- 

ляют

Хотели как лучше, а получилось 
как всегда 88 76 96 72 100 84 96 96

Где родился, там и пригодился 96 56 92 44 96 60 96 24
Учиться, учиться и еще раз 
учиться 88 44 100 48 88 64 96 48

Недолго музыка играла 100 76 92 48 84 68 96 20
Ловкость рук – и никакого  
мошенничества 88 44 96 52 92 60 96 60
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поскольку не актуализируют знания, сопря-
женные с прошлым культурным опытом.

Заключение. Резюмируя сказанное выше, 
можно предположить, что единицы, занима-
ющие периферийную позицию в системе пре-
цедентных феноменов, будут востребованы в 
речевой практике двух-трех поколений носи-
телей языка. Несмотря на то, что «жизнеспо-

собности» прецедентных единиц служат такие 
важнейшие качества, как аксиологичность, 
иммерсивность, мультимодальность, следует 
подчеркнуть, что по отношению к конкретной 
временной точке любой прецедентный фено-
мен носит ретроспективный характер, отражая 
ценностные установки, моральные принципы 
и этические нормы предшествующего момента 

Прецедентное высказывание

Лица 15–24 лет Лица 25–40 лет Лица 41–55 лет Лица старше 55 лет

знают употреб- 
ляют знают употреб- 

ляют знают употреб- 
ляют знают употреб- 

ляют

Вагон и маленькая тележка 84 28 100 56 80 64 96 72

Лед тронулся 80 36 88 32 84 48 92 36

И пусть весь мир подождет 96 44 92 56 84 56 68 56

Шальная императрица 88 32 84 32 80 28 84 16

Буквы разные писать тонким 
перышком в тетрадь… 84 12 76 12 88 12 88 24

Огласите весь список,  
пожалуйста 52 24 96 40 88 64 96 68

Пока не доешь, из-за стола  
не выйдешь 76 16 92 24 76 12 72 20

Королевство кривых зеркал 60 8 80 16 80 4 88 28

А судьи кто? 80 48 56 20 72 20 88 48

Не верю! 68 48 48 32 72 36 76 52

Золотой век 68 20 48 8 68 4 84 8
И хорошее настроение  
не покинет больше вас 60 12 76 32 72 36 76 44

Сын маминой подруги 88 72 68 36 48 8 36 20

Зимняя вишня 32 4 68 4 72 10 88 16

Кто виноват и что делать? 12 24 44 20 56 24 88 36

Экзамен для меня – всегда 
праздник, профессор! 24 8 36 8 76 16 72 24

Правду говорить легко  
и приятно 32 12 32 8 44 16 56 20

Нарисуем – будем жить 36 4 28 16 52 28 88 60
Пик коммунизма 16 8 20 8 44 4 80 24
И дольше века длится день 12 – 8 4 56 4 72 16

Окончание таблицы
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Аннотация. Целью статьи является системное описание ядерных лексем концептов «праздник» и 
«будни» на материале рекламных микротекстов, которые ранее не рассматривались в данном аспекте. 
Сравнительный лингвистический анализ значения и функционирования ядерных лексем позволил опре-
делить общее и специфическое в их семантической структуре. Объектом исследования стали тексты со-
временных медиареклам, где используются указанные концепты, предметом – ядерные лексемы, без об-
ращения к их периферии – синонимам, фразеологическим единицам и ассоциатам. Материал был отобран 
методом сплошной выборки из региональных объявлений и видеороликов последних лет. В ходе работы 
использовались методы компонентного, корреляционного и  контекстного анализа, корпусный метод. Об-
щая функция рассматриваемых концептов в анализируемых рекламных текстах заключается в продвиже-
нии товаров и услуг. Слово «праздник» означает нерабочий день, а также счастливый, радостный день, в 
котором происходят важные, приятные события. Слово «будни» имеет противоположное значение: это 
монотонная, повседневная, обыденная жизнь. В контексте рекламы слово «праздник» кроме основного 
значения приобретает добавочное: это товар, который покупается, организуется, праздником называют 
скидки, разные важные события в жизни. Слово «будни», в свою очередь, не развивает добавочного значе-
ния. Оно обладает меньшими функциональными возможностями в сравнении со словом «праздник», вы-
ступая в роли триггера, призванного вызывать противоположные празднику ассоциации, т. е. используется 
для подчеркивания контраста со словом «праздник» или синонимичными ему словами.
Ключевые слова: концепт «праздник», концепт «будни», ядерная лексема, рекламный медиадискурс, ме-
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Abstract. The purpose of this article is a systematic description of the core lexemes of the Russian concepts of 
prazdnik (‘holiday’) and budni (‘everyday life’) based on the material of advertising microtexts that have not been 
previously studied in this aspect. A comparative linguistic analysis of the meaning and functioning of these core 
lexemes allowed us to identify common and specific features in their semantic structure. Texts of modern media 
advertisements that incorporate the concepts in question were chosen as the object of this research, while core 
lexemes (excluding the periphery, i.e. synonyms, phraseological units and associations), as the subject. The material 
was selected from regional advertisements and videos of recent years using the continuous sampling method. 
When working with the materials, the authors applied the methods of component, correlation, and contextual 
analysis, as well as the corpus method. The general function of the concepts under study in the analysed texts is 
to promote goods and services. The word prazdnik means a non-working day as well as a happy, joyous day on 
which important, pleasant events take place. The word budni carries the opposite meaning, i.e. monotonous, dull 
everyday life. In the context of advertising, the word prazdnik has an additional sense: a product that is purchased 
or organized; discounts are called prazdnik, as well as various important events in life. The word budni, on the 
contrary, has not developed any additional meanings; it is less functional compared to the word prazdnik and acts 
as a trigger designed to evoke associations opposite to prazdnik in order to emphasize the contrast between budni 
and prazdnik and its synonyms.
Keywords: concept of holiday, concept of everyday life, core lexeme, advertising media discourse, media 
advertising, advertising microtexts
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На современном этапе развития лингвисти-
ки отчетливо наметился сдвиг от рассмотрения 
языка как относительно замкнутой системы 
к его изучению с точки зрения многочислен-
ных связей и функций: язык и познание, язык 
и социум, язык и человек, что подтверждается 

формированием ряда таких дисциплин, как эт-
нолингвистика, психолингвистика, лингвокуль-
турология и др. С другой стороны, с конца XX  ве- 
ка расширилась область исследования языко-
вых явлений в связи с возникновением новых 
социальных сфер жизни, включая популярную  
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область – рекламу, которая выступает одной из 
форм коммуникативного поведения. Новизна 
работы обусловлена обращением к новейшим 
образцам рекламы, содержащим лексику празд-
ников и повседневности, которая недостаточно 
изучена в рамках текстов медиарекламы.

Теоретическую базу исследования состави-
ли труды лингвистов, раскрывающих пробле-
мы медиатекстов, в частности рекламы. В них  
рассмотрены языковые средства рекламы: сте-
реотипы  образа жизни  (Н.П. Потоцкая [1]); 
метафора как яркое языковое средство воз-
действия на потребителя (О.И. Таюпова [2]);  
язык как средство создания виртуальной ре-
альности возможностей в  рекламных текстах 
(М.В. Ягодкина [3]); вербализация комму-
никативных установок рекламы (Т.А. Пиво-
варчик, Е.Т. Костюшко [4]) и др. Также стоит 
отметить работы лингвистов, изучающих кон-
цепты «праздник» и «будни» в сопоставитель-
ном аспекте: в русском и китайском языках   
(В.Е. Иосифова  [5], И.В. Семенова, Ц. Сун [6]); 
в немецкой и русской языковых картинах мира 
(И.И. Лейфа, М.Э. Медведева [7]); в русском и 
европейских языках (Д.И. Медведева [8]). На 
материале собственно русского языка концепт 
«праздник» рассматривался в религиозном дис-
курсе (И.В. Бугаева [9]); в рекламных текстах  
(В.С. Генерозова [10]); в сравнении с концептом 
«будни» (О.П. Касымова, А.С. Леонова [11]); в 
русской языковой картине мира (Ю. Чжан  [12]).  
Эти аспекты не исчерпывают всей проблемати-
ки структуры и функционирования концептов 
«праздник» и «будни», что открывает возмож-
ности дальнейшего исследования.

Теоретическая значимость статьи заключа-
ется в уточнении представления о корреляцион-
ной обусловленности ядерных лексем концеп-
тов «праздник» и «будни», являющихся частью 
концептосферы русского языка, в расширении 
понимания универсальных связей и закономер-
ностей взаимодействия концептов. Практи- 
ческая значимость связана с возможностя-
ми использования результатов исследования 
в практике составления рекламных текстов, а 
также обучения маркетингу и рекламе. 

Одной из главных функций рекламы, ком- 
мерческой или социальной, по мнению Н.П. По- 
тоцкой, является информирование целевой  
аудитории, причем в той форме, которая наи-
более выгодна создателям рекламы, посколь-
ку это не просто сообщение как таковое, но и  
средство привлечения внимания, создания ими- 
джа и даже формирования устойчивых стере-
отипов в образе жизни, принципов морали и 
нравственности [1]. Следовательно, язык рекла-
мы, используемый как в устной и письменной 
форме, так и в виде креолизованных текстов, 
оказывает мощное влияние на восприятие и по-
ведение людей.

Исходя из необходимости убеждать при-
обрести ту или иную услугу или товар языко-
вая  форма рекламы должна быть яркой, лако-
ничной, простой, краткой и запоминающейся, 
утверждают А.С. Грищенко и Д.М. Мамаева  
[13, с. 30]. Для достижения данной цели приме-
няются как графические, так и речевые приемы. 
По нашим наблюдениям, с целью создания по-
добной привлекательной формы для продвиже-
ния товаров и услуг среди прочего используется 
образ праздника и его противоположность –  
образ будней. 

По мнению Е.С. Кубряковой, «каждое язы-
ковое явление может считаться адекватно опи-
санным и разъясненным только в тех случаях, 
если оно рассмотрено на перекрестке когниции 
и коммуникации» [14, с. 11–12]. Поэтому в дан-
ной статье ядерные лексемы концептов «празд-
ник» и «будни» характеризуются с точки зрения 
трансформации их семантики в рекламном дис-
курсе – особом типе массовой комму-никации. 

Мы проанализировали ядерные лексемы 
концептов «праздник» и «будни», основываясь 
на представлении о сложной полевой струк-
туре концепта, предложенном З.Д. Поповой и 
И.А. Стерниным [15]. Структура концепта, по 
словам  данных лингвистов, включает образ-
ный компонент, информационное содержание, 
интерпретационное поле с оценочной, энци-
клопедической, утилитарной,  регулятивной,  
социально-культурной и паремиологической 
зонами [15, с. 75–81]. Важной частью иссле-
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дования любого концепта выступает построе-
ние его номинативного поля, являющего собой 
описание языковых средств, номинирующих 
концепт. Полное описание семантики единиц 
номинативного поля концепта при условии их 
когнитивной интерпретации в итоге дает пред-
ставление о структуре и содержании концепта.

Цель данной статьи заключается в сравне-
нии ядерных лексем концептов «праздник» и 
«будни» на материале рекламных микротек-
тов, которые ранее не рассматривались в дан-
ном аспекте. В качестве объекта исследования 
были выбраны ядерные лексемы концептов 
«праздник» и «будни» без привлечения их пе-
риферийной репрезентации – синонимов (вы-
ходной, рабочий день, повседневность), фразео- 
логии (праздник на носу), ассоциатов (веселье, 
1 Мая, тяжелые, серые) и паремий (Примечай 
будни, а праздники сами придут). 

При работе с материалом использовался 
метод компонентного анализа, предполага-
ющий изучение значений языковых единиц 
путем выделения основных компонентов зна-
чения слова, или сем. При обращении к На-
циональному корпусу русского языка1 при-
менялся статистический метод, позволивший 
определить наиболее частотные коллокации 
рассматриваемых слов. Контекстный ана-
лиз помог понять, как слова меняют свое 
значение в зависимости от контекста. Ме-
тод корреляционного анализа способствовал 
установлению взаимосвязи значения и функ-
циональной активности слов (в нашем слу-
чае «будни» и «праздник»). Сочетание этих 
методов обеспечило комплексный анализ 

языковых данных. Материал исследования 
(52 примера) был отобран в течение 2023– 
2024 годов методом сплошной выборки 
из рекламных объявлений с сайтов г. Уфы  
(например, FILLIRAMI, Cook & Run, Япразд-
ник.рф, РадугаПАРК, Mango Boom, Show Today   
и др.).

Анализ рекламных текстов продемонстри-
ровал, что понятие «праздник» чаще всего 
встречается среди объявлений об организации 
того или иного торжества. Цель каждого объ-
явления – доказать, что именно этот ведущий 
(или агентство) является профессионалом сво-
его дела, для чего привлекаются красочные, 
эмоциональные описания, например:

Проведу ваш праздник так, чтобы близкие 
люди вам говорили: «Все было потрясающе!» 
Подробно расскажу, как сделать ваш празд-
ник незабываемым! Неиссякаемый источник  
креатива, импровизаций и юмора на ваш  
праздник!2

Шоколадный фонтан на Ваш праздник – 
удивительная изюминка мероприятия!3

Хотите устроить прекрасный, весе-
лый и драйвовый праздник для своих дети-
шек? Ваш сын любит супергероев? Дочка обо-
жает принцесс или фей? Подарите ребенку 
МЕЧТУ – веселых и любимых героев на свой  
праздник!4  

Агентство праздников FILLIRAMI – по-
дарите своим близким незабываемые момен-
ты! Устали от однообразных праздников? 
Хотите удивить гостей и создать яркое, не-
повторимое торжество? Тогда обращайтесь  
к нам!5

1Национальный корпус русского языка. URL: https://ruscorpora.ru/ (дата обращения: 31.03.2024).
2Ведущий, тамада на свадьбу, корпоратив. Уфа. URL: https://www.avito.ru/ufa/predlozheniya_uslug/veduschiy_

na_svadbu_korporativ_yubiley_7246507450?ysclid=m9qeukoai6566901964 (дата обращения: 31.03.2024).
3Услуги и сервисы в Уфе. URL: https://www.avito.ru/ufa/predlozheniya_uslug?q=%D1%88%D0%BE%D0%B

A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%B%D1%82%D
0%B0%D0%BD&ysclid=lvgxa1g749160236377 (дата обращения: 01.12.2023).

4Супергерои на праздник. URL: https://vk.com/wall-206644621_2?ysclid=lvgxcdhwgm295586643 (дата обра-
щения: 31.03.2024).

5Агентство праздников FILLIRAMI. URL: https://vk.com/fiilrami?ysclid=m6einbll4v283709009 (дата обраще-
ния: 27.03.2024).
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Организовали 24 853 мероприятия. Доверь-
те свой праздник команде опытных профес- 
сионалов Cook & Run6;

Выбирайте готовую программу и органи-
зуйте веселый детский праздник7.

Согласно толковому словарю, праздник 
определяется как день массовых игр, развле-
чений; счастливый, радостный день, ознаме-
нованный каким-нибудь важным, приятным 
событием, удачей8. Частотными коллокатами 
к ключу «праздник», согласно Национально-
му корпусу русского языка, являются слова 
«большой», «великий», «Рождество», «Пас-
ха», «светлый», «поздравлять», «воскресенье» 
и др.9 [16]. Данный факт подтверждает мне-
ние  М.В. Ягодкиной, что реклама служит не-
ким «источником света, лампочкой» и этому 
способствует именно язык: «Реклама в своем 
языковом воплощении “подсвечивает” поло-
жительные стороны рекламируемого объекта, 
а все, что не соответствует рекламной концеп-
ции, – остается в тени» [3, с. 53]. 

В контексте рекламы слово «праздник» 
приобрело добавочный смысл: это товар, он 
покупается, организуется, праздником назы-
вают скидки (Праздник скидок – черная пят-
ница), приобретение разных товаров (Дарите 
праздник по приятным ценам!). 

В то же время можно отметить обратное 
явление: не только само праздничное событие 
вынуждает приобретать те или иные товары и 

услуги, но и их приобретение приравнивается 
к празднику и всем положительным эмоцио-
нальным ассоциациям, с ним связанным:

Дарите праздник своим близким, – гласит 
слоган рекламы продукции Apple10. 

Как следствие, в нашем сознании расширя-
ется феноменология праздника, включающая, по 
мнению В.П. Курбатова и И.М. Верещагиной, ти-
пологичность, мифологизацию, ритуал и обряд, 
праздничное мироощущение и др.  [16, с. 47–48]. 
Такое  расширение прямого, основного значения 
слова «праздник» соответствует  представлению 
о нем как о динамичном, сложном, многомерном 
образовании. Семой, объединяющей вышеназван-
ные значения, становится понятие «приподнятое 
настроение, положительные эмоции». Совокуп-
ность данных значений образует ментальную 
общность, в которой отдельные компоненты сли-
ваются в общий континуум. Модификация содер-
жания ядерной лексемы концепта «праздник» в 
современных текстах рекламы полностью соотно-
сится с представлением о развитии лексического 
значения слова в концепции  динамической спира-
ли со множеством параметров К. Харди [17].

У понятия «будни»  обнаруживается про-
тивоположное, антонимичное значение, и его 
эмоциональное наполнение в рекламе имеет 
другой характер. Словарное значение слова 
«будни» – непраздничные дни, повседневная, 
обыденная жизнь11. В нашем коллективном  
сознании будни ассоциируются с трудом, мо-

6Cook & Run. URL: https://ufa.cookn.run/dr?roistat_referrer=dzen.ru&roistat_pos=none_0&roistat=direct6_co
ntext_14727369779_%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B
8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D-
0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&yclid=16097431801307070463  (дата 
обращения: 27.03.2024).

7Wow-Land  – детский интерактивный парк. URL: https://ufa.wow-land.site/?utm_source=yandex_
direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=mk_site_114588711&utm_term=---autotargeting&source=dzen.
ru&device=desktop&utm_content=phrase_id|53209726890|gid|5497340168|aid|16532825296|adp|no&ycl
id=3101513854030184447 (дата обращения: 27.03.2024).

8Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выраже-
ний / РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: ЭЛРИС, 2003. С. 578.

9Национальный корпус русского языка.
10Реклама Apple. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XrecO7bcG04 (дата обращения: 31.03.2024).
11Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 62.
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нотонной повседневностью, что обнаружива-
ется в сочетаниях со словами «тяжелые», «се-
рые», «тоскливые» и проч. В рекламе это слово 
употребляется как  триггер, вызывающий ней-
тральные или отрицательные представления. 
Поэтому в текстах как части маркетинговых 
мероприятий, предназначенных формировать 
положительные образы у потребителей, слово 
«будни» используется только для подчерки-
вания контраста со словом «праздник» или с 
близкими ему, например:

Домашние будни... Освежись и сделай день, 
и классно оденься. Пережуем, – убеждает ре-
клама Orbit12; 

Раскрась будни! – гласит видеоролик 
«РадугаПАРКа» на YouTube, и в продолже- 
ние: Мы раскрасим будни, исправим в  
«РадугаПАРКЕ» с семьей и друзьями. Яркие 
будни в «Радуге» тут13; 

Устали от серых будней? Ну и клик с 
ними. Пора в театр! – зазывает реклама  
Тикетленд.ру14;

Новый стикерпак «Семейные будни» до-
ступен в Viber! В стикерпак вошли стикеры 
на все случаи семейной жизни, от банального 
(но очень важного) «Доброе утро!» до обяза-
тельного «Сходи в магазин!» – информирует 
интернет-СМИ Smart Press15;

Выпрыгни из будней! Отдохни по полной! – 
призывает реклама Mango Boom16.

Согласно Национальному корпусу русского 
языка, приведенные рекламные тексты соот-
ветствуют коллокатам к ключу «будни»: «се-
рый», «скрашивать», «скрасить»17. Эти при-
меры показывают, как язык рекламы служит 
созданию особой условной и одновременно до-
стижимой реальности. Товары и услуги предо-

ставляют нам возможность отвлечься от серых, 
наскучивших будней, освежить и скрасить их. 
На фоне серости будней и недостатка цвета 
особенно выделяется яркий рекламируемый 
бренд. В целом слово «будни» как ключевая 
лексема одноименного концепта встречается в 
рекламных текстах намного реже слова «празд-
ник» (1:10). 

Анализ ключевых лексем концептов «празд-
ник» и «будни» позволяет сделать вывод, что 
реклама реализует потенциальные возможно-
сти языка и влияет на языковые характеристи-
ки личности. Рекламные тексты могут обус- 
лавливать поведение адресатов, используя в 
основном суггестивные методы воздействия 
на аудиторию, заранее определяя заданный тип 
поведения. В социально-исторической, эко-
номической и идеологической сферах рекла-
ма является уже признанным инструментом 
влияния. Исследование антонимичной пары 
«праздник» и «будни» в рекламном дискурсе 
показало, что используются они по-разному, 
их корреляционная обусловленность предус-
матривает расширение значений слова «празд-
ник» и его активное функционирование, в то 
время как лексическое значение компонента 
«будни» стабильно и его функционирование 
ограничено: в приведенных примерах слово 
«праздник» употребляется в 10 раз чаще, чем 
слово «будни».

Слово «будни», реализующее ядерное значе-
ние концепта,  обладает  более ограниченными 
функциональными возможностями по сравне-
нию со словом «праздник». Оно не имеет той же 
эмоциональной нагрузки, осуществляет свое ос-
новное словарное значение, не обнаруживая тен-
денции к расширению семантики в рекламном 

12Реклама Orbit. URL: https://timerek.ru/2022/01/27/reklama-orbit-serjozha-volk-na-futbolke-2022/?ysclid= 
lvgxkw62oq857754073 (дата обращения: 31.03.2024).

13РадугаПАРК. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ri2aulPewic (дата обращения: 31.03.2024).
14Тикетленд.ру. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KetjFGLVHqc (дата обращения: 31.03.2024).
15Smart Press. URL: https://ok.ru/smartpress/topic/155131931837311 (дата обращения: 31.03.2024).
16Mango Boom. URL: https://mangoboom.ru/ (дата обращения: 31.03.2024).
17Национальный корпус русского языка.
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медиадискурсе в отличие от слова «праздник». 
В паре «праздник – будни» доминирующим 
является слово «праздник», которое  востребо-
вано в нашем сознании, и в русской языковой 
картине мира оно активно  развивается. 

Перспективы исследования связаны с изу- 
чением рассматриваемых концептов в других 

дискурсах в синхронии и диахронии, сопоста-
вительным анализом этих концептов в разно-
структурных языках, а также привлечением ма-
териалов синонимических, этимологических, 
фразеологических и ассоциативных словарей, 
т. е. полным описанием семантики единиц но-
минативного поля.
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Аннотация. В данной статье представлено системное описание переводческих неудач, возникающих 
в результате нейронного машинного перевода на русский язык финноязычных метеорологических медиа- 
текстов, содержащих прогнозы прохождения холодного фронта и фиксацию отрицательных температур. 
Актуальность темы обусловлена все более пристальным вниманием метеорологов к явлениям, связанным 
с изменением климата и погодными аномалиями, а также заинтересованностью специалистов IT-сферы 
в оптимизации систем нейронного машинного перевода, позволяющих существенно ускорить процесс 
межъязыковой коммуникации. Основная цель исследования состоит в выявлении и систематизации пере-
водческих неудач, возникающих при переводе финноязычных метеотекстов о холодной погоде, которые 
опубликованы в электронной версии газеты «Iltalehti», и содержащихся в них признаках холода. Сначала 
методом сплошной выборки был проведен отбор микроконтекстов, затем посредством онлайн-перевод-
чика DeepL Translate выполнен перевод отобранных метеотекстов, наконец, с помощью компонентного и 
контекстуального анализа выявлены и представлены основные типы переводческих неудач, рассмотрены 
причины их возникновения. Исследование показало, что наибольшее количество переводческих неудач 
при передаче средств вербализации холода связано с утратой ощущения холода, когда сема холода, вклю-
ченная в семантическую структуру финской лексемы, не находит отражения в переводе на русский язык. 
Переводческие неудачи также могут быть связаны с выбором не соответствующей контексту лексической 
единицы, с использованием имен собственных и лингвокреатем, передача которых требует поиска ори-
гинальных переводческих решений и чаще всего не может быть реализована при нейронном машинном 
переводе. Результаты исследования могут быть использованы в целях оптимизации систем нейронного 
машинного перевода. Возможно также применение полученных данных при обучении переводу и постре-
дактированию переводов метеорологических медиатекстов. 
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Abstract. This article presents a systematic description of translation failures resulting from neural machine 
translation of Finnish-language meteorological media texts (forecasting a cold front and negative temperatures) 
into Russian. The importance of the topic is determined by the increasing attention of meteorologists to phenomena 
related to climate change and weather anomalies as well as by the interest of IT specialists in optimizing neural 
machine translation systems that can significantly accelerate the process of interlingual communication. The key 
aim of the study is to identify and systematize translation failures that occur when translating Finnish-language 
meteorological texts about cold weather published in the online version of the newspaper Iltalehti as well as 
attributes of the cold used in these texts. First, micro-contexts were selected by means of continuous sampling, 
then the selected meteorological texts were translated using the online service DeepL Translate, and finally, by 
means of component and contextual analyses, the main types of translation failures were identified and the reasons 
for their occurrence were described. The study demonstrates that the greatest number of failures when translating 
verbalizations of the cold include omitting cold sensations, i.e. the seme of the cold that is present in the semantic 
structure of the Finnish lexeme is not rendered in the Russian translation. Moreover, translation failures can arise 
from the choice of a lexical unit inadequate to the context or use of proper names and nonce words whose rendering 
requires finding original translation solutions and typically cannot be realized through neural machine translation. 
The results of the study can be used to optimize neural machine translation systems as well as to teach translation 
and post-editing of translations of meteorological media texts.
Keywords: verbalization of cold perception, meteorological texts, Finnish language, neural machine translation, 
translation failure, interlingual communication

For citation: Merzlaya A.V. Neural Machine Translation and Conveying Cold Perception (Based on  
Finnish-Russian Translations of Meteorological Texts). Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. 
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В настоящее время наблюдается все более 
возрастающая потребность в быстром и каче-
ственном переводе. Машинный перевод явля-
ется одним из средств удовлетворения данной 
потребности, поэтому в повышении его каче-
ства состоит одна из целей многих специали-
стов, работающих в IT-сфере. Для достижения 
указанной цели необходимо выявить и про-
анализировать неудачи нейронного машинного 
перевода, который не только помогает в поиске 

и сопоставлении слов и выражений двуязычных 
корпусов, но и дает возможность «глубже про-
никнуть в связи, существующие между словами, 
и путем сложного анализа каждого переводи-
мого образца изучить их взаимоотношения для 
выяснения контекста» [1, c. 497]. Важность ис-
следования ошибок, возникающих в результате 
применения нейронного машинного перевода, 
подчеркивает увеличение количества научных 
работ отечественных [2, 3] и зарубежных [4, 5] 
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лингвистов, которые приводят описания оши-
бок машинного перевода и их возможные клас-
сификации. Стоит отметить и возрастание ин-
тереса к особенностям передачи перцептивной 
лексики в переводе, что находит отражение в 
появлении соответствующих научных трудов 
[6, 7], выполненных на основе либо параллель-
ных корпусов текстов, либо сопоставления тек-
стов оригинала и перевода, но в обоих случаях 
используются переводы, осуществленные че-
ловеком. Особенностям же передачи перцеп-
тивной лексики в машинном переводе не уде-
ляется внимания, хотя данный аспект является 
важным для перевода специальных текстов, на-
пример метеорологических.

Актуальность данной работы состоит в не-
обходимости изучения особенностей передачи 
перцептивной лексики, а именно вербализа-
ции восприятия холода, в машинном переводе 
метеорологических текстов в условиях суще-
ствующей возможности сопоставления пере-
водов, выполненных машиной, с переводами, 
осуществленными переводчиком с творческим 
мышлением. В ходе исследования был прове-
ден анализ переводческих неудач в передаче 
восприятия холода при переводе метеорологи-
ческих медиатекстов с финского языка на рус-
ский. Под переводческой неудачей мы будем 
понимать искажение смысла текста в процессе 
перевода, а также нарушение текстовых пара-
метров оригинала [8].

Исследование особенностей нейронного ма-
шинного перевода особенно важно в области 
сенсорной лингвистики   ̶  «области лингвисти-
ческого знания, которая занимается языком пер-
цепции, вербальной репрезентацией показаний 
5 органов чувств: зрения, слуха, осязания, вкуса 
и обоняния» [9, c. 6]. В переводе перцептивной 
лексики большое значение имеет чувственный 
опыт переводчика, позволяющий ему ассоциа-
тивно выбрать из нескольких вариантов именно 
тот, который необходимо использовать в каждом 
конкретном случае [10, c. 51]. Перцептивный 
опыт способствует адекватному пониманию 
переводчиком сенсорной информации, что, 
в свою очередь, влияет на выбор языковых 

средств, применяемых в тексте перевода. Может 
ли машина полноценно справиться с этой зада-
чей при отсутствии перцептивного опыта, ос-
новываясь исключительно на лингвистической 
информации? Скорее всего, нет. Как отмечает 
А.В. Банарцева, именно способность чувство-
вать, ощущать и ассоциативно мыслить являет-
ся залогом качественного перевода [10, c. 52], 
особенно перцептивной информации, что пока 
недоступно машине.

В ходе данного исследования был проведен 
анализ особенностей вербализации восприя-
тия холода в переводах финноязычных метео-
рологических медиатекстов на русский язык, 
выполненных с помощью онлайн-перевод-
чика DeepL Translate, работающего на основе 
нейронной сети. Микроконтексты отбирались 
методом сплошной выборки из метеорологи-
ческих текстов, представленных в электронной 
версии газеты «Iltalehti» за 2021–2024 годы.  
В процессе изучения было зафиксировано  
404 микроконтекста с описанием холодной 
погоды в виде прогноза или зарегистрирован-
ного наблюдения из 78 метеорологических 
медиатекстов. В 368 микроконтекстах (91 %) 
в результате нейронного машинного перевода 
была сохранена передача восприятия холода, в  
36 случаях (9 %) отмечено игнорирование пере-
дачи ощущения холода либо наблюдалась неа-
декватная передача восприятия холода. Высокий 
показатель сохранения передачи исследуемой 
сенсорной информации в аспекте восприятия 
холода говорит о довольно высоком качестве 
нейронного машинного перевода, но для улуч-
шения его качества необходимым и умест-
ным представляется анализ ошибок. В связи  
с этим именно переводческие неудачи при пере-
даче восприятия холода, т. е. лингвистические 
неточности, из-за которых может происходить 
искажение в передаче восприятия холода, зало-
женного в исходном тексте, наиболее интерес-
ны с точки зрения данного исследования.

Анализ переводов выявленных микрокон-
текстов позволил классифицировать неудачи в 
соответствии с классификацией ошибок машин-
ного перевода, предложенной Дж. Карбонеллом,  
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А. Лави и А. Литос. Ученые выделили следу-
ющие группы ошибок: 1) опущение  семан-
тически важного слова (отсутствие в тексте 
перевода той или иной лексической единицы);  
2) неверный выбор соответствия (неправильный 
выбор эквивалента, неверная передача специ-
альной лексики); 3) использование незнакомого 
слова (например, при передаче имен собствен-
ных, сокращений и аббревиатур) [11, c. 89].

К первой группе переводческих неудач от-
несем предложения, связанные с передачей в 
переводе температуры воздуха ниже 0 ˚С. В при-
веденных далее микроконтекстах первым идет 
текст оригинала и его дословный перевод, вто-
рым   ̶ нейронный машинный перевод, третьим  ̶  
перевод, выполненный нами.

Обратимся к анализу микроконтекстов из 
текстов оригиналов и их нейронных машинных 
переводов: 

Suomen eteläosassa voi loppuviikolla olla 
jopa 15–25 pakkasastetta, keski- ja pohjoisosassa 
20–30 pakkasastetta ja Lapissa jopa yli 30 astetta 
pakkasta (В южной части Финляндии в кон-
це недели может быть даже 15–25 градусов 
мороза, в центральной и северной частях –  
20–30 градусов мороза, а в Лапландии – даже 
ниже 30 градусов мороза):

В южной части Финляндии в конце недели 
может быть до 15–25 градусов по Цельсию, в 
центральной и северной частях – 20–30 граду-
сов по Цельсию, а в Лапландии – до 30 градусов 
по Цельсию;

В южной части Финляндии в конце недели 
может быть до 15–25 градусов мороза, в цен-
тральной и северной частях – 20–30 градусов 
ниже нуля, а в Лапландии отрицательные тем-
пературы могут опуститься ниже 30 градусов.

В исходном тексте на температуру ниже 0 ˚C  
указывают лексемы pakkasastetta (досл. мороз-
ных градусов), astetta pakkasta (градусов моро-
за). В случае нейронного машинного перевода 
это указание утрачивается, и температура может 
восприниматься реципиентом как нечто ней-
тральное, не связанное с холодом. Лишь более 
широкий контекст позволяет указать реципиенту 
текста перевода, выполненного DeepL Translate,  

на то, что речь идет об отрицательных темпе-
ратурах.

Еще более явным примером неудачного ма-
шинного перевода при передаче температуры 
ниже 0 ˚С может служить следующий микро-
контекст:

Lapissa pakkaslukemat kiristyvät alle  
10 asteesta 15 ja 20 asteen välimaastoon. Yli  
20 asteen pakkasetkin voivat olla mahdollisia, jos 
pilvipeite rakoilee ja tuuli on riittävän heikkoa, 
meteorologi ennustaa (В Лапландии морозные 
значения увеличатся с менее чем 10 градусов 
до 15–20 градусов. Также возможны морозы 
ниже 20 градусов, если облачный покров «даст 
трещины» и ветер будет достаточно слабым, 
отмечает метеоролог):

В Лапландии температура повысится с 
менее чем 10 до 15–20 градусов. По прогнозам 
метеорологов, температура выше 20 градусов 
Цельсия возможна при разрыве облачности и 
слабом ветре;

В Лапландии ожидается усиление морозов 
с однозначных отрицательных значений до 
15–20 градусов ниже нуля. Метеорологи отме-
чают, что температура может преодолеть и 
20-градусную отметку при умеренном ветре и 
переменной облачности.

В тексте нейронного машинного перевода 
не находят реализации лексемы pakkaset (мо-
розы) и pakkaslukemat (досл. морозные значе-
ния), указывающие на низкую температуру. 
Кроме того, использование глагола «повысить-
ся», а также наречия «выше» в данном микро-
контексте создает впечатление, что речь идет 
о положительном спектре температур, что мо-
жет приводить в сознании реципиента к ког-
нитивному диссонансу, в то время как в фин-
ноязычном тексте однозначно читается, что 
температура воздуха опускается ниже 15 ˚C,  
а значит, речь идет о морозной (холодной)  
погоде. 

Переводческие неудачи, относящиеся ко 
второй группе, можно условно разделить на три 
подгруппы: 1) использование в переводе не соот-
ветствующей контексту лексической единицы;  
2) неточный перевод терминов, связанных с  
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передачей ощущений холода; 3) игнорирова-
ние в переводе передачи ощущений холода при 
выборе лексических единиц.

К первой подгруппе отнесем нейронный ма-
шинный перевод следующего микроконтекста:

Ilmatieteen laitos on antanut suureen osaan 
maata pakkasvaroituksen purevan pakkasen 
vuoksi (Финский метеорологический институт 
выдал на большую часть страны предупреж-
дение о морозе из-за кусачего мороза):

Финский метеорологический институт 
выпустил предупреждение о заморозках на 
значительной части территории страны из-
за сильных морозов;

Финский метеорологический институт 
предупредил о сильных морозах на значитель-
ной части территории страны.

Комментируя использование в тексте оригина-
ла финского композита  pakkasvaroitus (pakkas- ←  
pakkanen (мороз) + varoitus (предупреждение), 
т. е. предупреждение о морозах), заметим, что 
pakkanen определяется в словаре «Suomen kielen 
perussanakirja» как ilman lämpötilasta, joka on alle 
0 ˚C; vars. hyvin kylmä sää1 («о температуре воз-
духа ниже 0 ˚C, особ. очень холодная погода»). 
В тексте, полученном в результате нейронного 
машинного перевода, лексема pakkasvaroitus 
передается словосочетанием «предупрежде-
ние о заморозках». Заморозок определяется как 
«падение температуры ниже 0 ˚С на поверхности 
почвы и растений, наблюдаемое в вегетационный 
период при положительных среднесуточных тем-
пературах воздуха»2. Получается, что и мороз, и 
заморозок предполагают температуру ниже 0 ˚С, 
но в случае с заморозком похолодание происхо-
дит в вегетационный период. Приведенный выше 
текст был опубликован в Финляндии в феврале 

2021 года, т. е. говорить в этот отрезок времени 
о вегетационном периоде нельзя. Использование 
лексемы «заморозок» в тексте, созданном DeepL 
Translate, представляется в данном случае неудач-
ным, не соответствующим контексту. 

Еще одним примером неадекватного выбора 
лексической единицы в нейронном машинном 
переводе может служить следующий случай:

Vähäsateinen pakkassää jatkuu (Малоснеж-
ная морозная погода сохранится):

Небольшой дождь и морозная погода про-
должаются;

Погода останется морозной, возможен не-
большой снег.

Прилагательное sateinen определяется в сло-
варе «Suomen kielen perussanakirja» как jolloin t. 
jossa sataa (paljon)3 («когда или во время кото-
рого идет дождь/снег»). Оно образовано от су-
ществительного sade (осадки), которое исполь-
зуется  для обозначения осадков в виде дождя, 
снега, мокрого снега и града4. Приведенная ин-
формация о морозной погоде указывает на на-
личие осадков в виде снега и отсутствие осадков 
в виде дождя. Однако нейронный машинный пе-
ревод свидетельствует об обратном, что может 
привести к когнитивному диссонансу.

Ко второй подгруппе переводческих неудач 
отнесем перевод термина pakkasen purevuus 
(досл. кусачесть мороза), создавшего про-
блемы при нейронном машинном переводе. 
Pakkasen purevuus зафиксировано в финском 
языке как tuulen aiheuttamaa kylmyyden tunteen 
lisääntymistä paljaalla iholla5 («усиление ощу-
щения холода на открытом участке кожной по-
верхности при воздействии ветра»), т. е. в дан-
ном случае имеется в виду жесткость погоды, 
характеризующая ощущаемую человеком сте-

1Suomen kielen perussanakirja. Toinen osa. Helsinki, 1996. S. 395.
2Сельскохозяйственный энциклопедический словарь. URL: https://agricultural_dictionary.academic.ru (дата 

обращения: 09.11.2024).
3Suomen kielen perussanakirja. Kolmas osa. S. 31.
4Ibid. S. 7.
5Pakkasen purevuus. URL: https://sattuma.net/purevuus.html (дата обращения: 19.11.2024).
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пень холода при одновременном воздействии 
ветра и мороза6. Способом определения жест-
кости погоды является ветро-холодовой ин-
декс7. В русскоязычных метеотекстах на то, что 
этот индекс учтен, указывает фраза «ощущает-
ся как». Например, «за окном +2, ощущается  
как –5»8. 

Рассмотрим далее нейронный перевод ми-
кроконтекста:

Tuuli vaikuttaa pakkasen purevuuteen, joten 
vaatetukseen kannattaa kiinnittää huomiota  
(Ветер влияет на кусачесть мороза, поэтому 
следует обратить внимание на одежду):

Ветер влияет на укус мороза, поэтому 
стоит обратить внимание на одежду;

Ветер будет усиливать ощущение мороз-
ности, поэтому стоит обратить особое вни-
мание на выбор одежды.

При машинном переводе осуществляется 
калькирование финского термина. Словосоче-
тание «укус мороза» не имеет широкого при-
менения в русском языке, хотя в данном случае 
позволяет сохранить в переводе вербализацию 
осязательных/болевых ощущений от воздей-
ствия холода. Более предпочтительным пред-
ставляется переводческое решение, предлага-
емое нами: здесь сема холода сохраняется за 
счет использования предикативной конструк-
ции «ветер будет усиливать ощущение мороз-
ности», что свидетельствует о передаче жест-
кости холодной погоды при одновременном 
воздействии ветра и мороза, а следовательно, 
о наличии в семантике ощущения холода при 
воздействии ветра.

К третьей подгруппе отнесем микрокон-
тексты, в которых использование лексических 

единиц приводит к игнорированию в переводе 
передачи ощущений холода:

Näillä alueella puhuri puhaltaa pahiten (В этих 
регионах сильный холодный ветер будет дуть 
сильнее всего):

Именно в этих местах ветер дует сильнее 
всего;

Именно в этих регионах холодный ветер 
покажет всю свою силу.

Лексема puhuri определяется в слова-
ре «Suomen kielen perussanakirja» как kylmä 
voimakas tuuli9 («холодный сильный ветер»). 
Такая характеристика ветра, как «холодный», 
включена в семантическую структуру данной 
лексемы. В нейронном машинном переводе се-
мантика холода не находит своего отражения. 
Переводческое решение, предлагаемое нами, 
показывает возможность фиксации сочетания 
силы и холодности ветра при использовании со-
ответствующего словоупотребления. 

Приведем еще один микроконтекст:
Viikonloppu etenee sangen talvisessa säässä ja 

yölämpötilat putoavat kautta maan kaksinumeroisiin 
pakkasasteisiin (Выходные пройдут при очень 
зимней погоде, температура упадет по всей 
стране до двузначных градусов мороза):

Выходные пройдут при очень ветреной по-
годе, а ночные температуры по всей стране 
опустятся до двузначных значений;

На выходных ожидается довольно холодная 
погода, а ночные температуры по всей стране 
могут опуститься до двузначных значений.

Прилагательное talvinen определяется в 
«Suomen kielen perussanakirja» следующим 
образом: talven aikainen, talvelle ominainen, 
talvella tapahtuva10 («зимний, свойственный 

6Справочная книжка полярника. Климат: термины и определения. URL: https://www.geolmarshrut.ru/bibliote-
ka/catalog.php?ELEMENT_ID=3143 (дата обращения: 18.11.2024).

7Суркова Г.В. Ветровой режим и жесткость погоды в Арктике. URL: https://www.geogr.msu.ru/upload/
iblock/556/kxtp3o989223fewkwdnx2ue5hy8h2jr5.pdf (дата обращения: 09.11.2024).

8Матлин А. «За окном +2, ощущается как –5». Пермский синоптик рассказал, что это значит. URL:   
https://www.perm.kp.ru/daily/27470.5/4676027/?ysclid=m48s7pq0si409836428 (дата обращения: 10.11.2024).

9Suomen kielen perussanakirja. Toinen osa. S. 532.
10Ibid. Kolmas osa. S. 248.
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зиме, происходящий в зимнее время»). Зима, 
безусловно, является временем года, связан-
ным с холодом, поэтому передача финского 
прилагательного посредством русского ветре-
ный приводит к утрате ощущения холода в тек-
сте перевода, произведенного DeepL Translate. 
Возможно, выражение «зимняя погода» не 
было использовано в переводе, поскольку оно 
заметно реже применяется для обозначения по-
годы с низкими температурами по сравнению с 
другими вариантами. Например, на материале 
Национального корпуса русского языка11 было 
проведено исследование выражений «зимняя 
погода», «холодная погода», «морозная пого-
да», результаты которого показывают, что реже 
всего в русском языке употребляется сочетание 
«зимняя погода» (51 словоупотребление), за-
метно чаще – «морозная погода» (89), намного 
чаще – «холодная погода» (353).

Далее рассмотрим третью группу перевод-
ческих неудач, которая имеет непосредствен-
ное отношение к передаче имен собственных, 
связанных с холодом, а также использованию 
лингвокреатем. Примером употребления име-
ни собственного при вербализации холода мо-
жет служить следующий микроконтекст:

Uudenvuoden sää voi tuntua siltä kuin 
Muumien Mörkö talloisi yli (Новогодняя погода 
может показаться такой, как будто протоп-
чется Морра из книг о муми-троллях):

Новогодняя погода может показаться вам 
похожей на то, как топчется бугимен Мумин;

В новый год можно будет ощутить ледя-
ную поступь Морры.

Комментируя этот микроконтекст, поясним, 
что Морра  ̶  это героиня произведений Туве 
Янссон о муми-троллях («Шляпа волшебни-
ка», «Муми-папа и море»). Появление Морры 
вызывает замерзание земной поверхности и 
гибель растений. Возможности нейронного ма-
шинного перевода не позволили передать это 
имя адекватно. Кроме того, при переводе не-
обходимо сделать дополнительное указание на 

то, что Морра связана с холодом, т. к. не все но-
сители русского языка знают об этом. В пере-
воде, выполненном нами, данный факт учтен. 
В нем к описанию поступи Морры добавлено 
прилагательное «ледяной», способствующее 
вербализации ощущения холода.

Использование лингвокреатем  (инноваци-
онных лексических единиц, созданных окка-
зионально для обозначения холода) можно на-
блюдать в данном микроконтексте:

Nyt tulee Jäämeren pakkastiristäjä (Сейчас 
приходит трескучий мороз с Северного Ледо-
витого океана):

А вот и ледокол «Северный Ледовитый 
океан»;

Наступают арктические морозы.
В этом варианте лексема pakkastiristäjä яв-

ляется лингвокреатемой, поскольку одна из ча-
стей композита (tiristäjä) получена в результате 
присоединения к глаголу суффикса -ja/jä для 
образования существительных, которые обо-
значают исполнителя действия, выраженного 
глаголом. Глагол tiristää имеет значение keittää 
rasvassa, paistaa pannussa12 («готовить на жире, 
жарить на сковороде»). Таким образом, лексема 
pakkastiristäjä употребляется для описания мо-
роза, воздействие которого вызывает ощущения, 
сходные со жжением. Мультимодальная передача 
ощущений холода за счет одной лингвокреатемы, 
полученной при задействовании потенциальных 
возможностей финского языка, является вызовом 
для переводчика, поскольку в русском языке не-
возможно создать аналогичную лингвокреатему.  
В финском метеорологическом дискурсе перво-
степенную роль играет передача ощущения хо-
лода осязательным модусом, что, конечно же, 
используется в случае невозможности передачи 
ощущений остальными модусами. Важность ося-
зательного модуса подчеркивается в разбираемом 
микроконтексте несогласованным определени-
ем Jäämeren (Северного Ледовитого океана), 
что указывает на принадлежность определя-
емого слова к данному «холодному» региону.  

11Национальный корпус русского языка. URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 10.11.2024).
12Suomen kielen perussanakirja. Kolmas osa. S. 313.
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В русскоязычном метеорологическом дискурсе 
эталонным регионом холода выступает Аркти-
ка, что определило использование в переводе 
микроконтекста словосочетания «арктический 
холод». 

Интересно отметить, что с некоторыми 
лингвокреатемами нейронный машинный пе-
ревод вполне успешно справляется. Примером 
может служить следующий заголовок:

Pakkasmoukarin paluu! Suomen säässä taas 
täyskäännös (Возвращение морозного молота! 
В финской погоде снова полный поворот):

Возвращение морозобойки! Очередной пол-
ный перелом в финской погоде;

И вновь лютая стужа! Погода в Финлян-
дии опять делает крутой поворот.

Статистика неудач нейронного машинного 
перевода при передаче восприятия холода по при-
веденным выше группам представлена в таблице. 

Таким образом, неверно выбранное соот-
ветствие является самым распространенным 
видом ошибок в нейронном машинном перево-
де финноязычных метеорологических текстов 
на русский язык. Стоит подчеркнуть, что при-
веденные данные совпадают с результатами  
исследований, проведенных Ю.В. Березиной, 
О.В. Байковой, О.В. Скурихиной, рассматрива-
ющими ошибки машинного перевода научно-

публицистических текстов с английского языка 
на русский [12, c. 197]. Многозначительным 
представляется явное лидерство группы пере-
водческих неудач, связанных с отсутствием 
реализации восприятия холода, что сигнализи-
рует о сложностях, возникающих в нейронном 
машинном переводе при передаче ощущений 
холода. Наименьшее количество неудач свя-
зано с использованием имен собственных и 
лингвокреатем (что, впрочем, может быть объ-
яснено в т. ч. их редким употреблением в мете-
орологическом медиадискурсе).

 Итак, анализ существующих возможно-
стей передачи восприятия холода в нейронном 
машинном переводе показал, что в большин-
стве случаев происходит сохранение воспри-
ятия холода, что говорит о довольно высоком 
качестве нейронного машинного перевода 
в изучаемом аспекте. Больше всего неудач в 

передаче восприятия холода связано с недо-
статочным учетом семы холода, входящей в 
семантическую структуру финских лексем, 
что может приводить к отсутствию отраже-
ния семантики холода в нейронном перево-
де. Сложности возникают, как правило, и с 
передачей лингвокреатем, имен собствен-
ных, а также значений температуры воздуха   
ниже 0 ˚C.

Частотность неудач нейронного машинного перевода  с финского на русский язык при передаче восприятия холода 
Frequency of neural machine translation failures in conveying the verbalization of the cold  

when translating from Finnish into Russian

Группа Подгруппа
Количество примеров, шт. (%)

Группа Подгруппа

Опущение семантически важного 
слова – 9 (25,0) 9 (25,0)

Неверный выбор соответствия

Несоответствующая контексту  
лексическая единица

23 (63,9)

6 (16,7)

Неточный перевод терминов 3 (8,3)

Утрата передачи холода 14 (38,9)

Использование незнакомого 
слова

Перевод имен собственных
4 (11,1)

1 (2,8)

Перевод лингвокреатем 3 (8,3)
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Аннотация. Цель настоящей работы заключается в рассмотрении морфологического и словообразо-
вательного состава имен существительных и установлении соотношения их словоизменительных классов, 
количественной оценке наиболее продуктивных словообразовательных типов и выявлении их стилистиче-
ской соотнесенности в памятнике «Столп приходной денежной казны Пыскорской заводской канторы 1741 
году». Кроме того, в фокусе исследования находится решение проблемы нейтрализации стилистической 
маркированности ряда словообразовательных суффиксов разного происхождения: показателей лица, отвле-
ченных существительных и др. Научная значимость статьи состоит в уточнении хронологии морфологиче-
ских и стилистических изменений на материале ранее не изученных скорописных документов провинци-
альных канцелярий. Согласно результатам, наибольшее количество имен существительных принадлежит 
к твердым типам *о-склонения мужского рода и *а-склонения женского рода. Особенно продуктивными 
являются девербативные словообразовательные модели с нулевой суффиксацией и суффиксами -к(а) и 
-ени(е). Кроме того, исследование показало тенденцию к потере стилистической маркированности рядом 
церковно-книжных суффиксов, в т. ч. широкое использование в памятнике существительных на -ни(е), 
бывших в предыдущие этапы развития приметой книжного узуса. Также наблюдается применение в одних 
и тех же контекстах суффиксов -щик, -к(а) с одной стороны и -тель, -ств(о) и даже -стви(е) с другой. Про-
цесс нейтрализации внутри словообразовательной системы, впрочем, не может считаться завершенным, 
т. к., во-первых, не зафиксировано параллельных образований с иностилевыми суффиксами, во-вторых, 
сохраняется корреляция одностилевых префиксальных и суффиксальных формантов: вы-, рос-/-к(а);  
ис-, рас-/-ни(е).
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Abstract. This article aimed to study the morphological and derivational composition of nouns and determine 
the ratio of their inflectional classes, as well as identify the most productive types of word formation and their 
stylistic correlation in the 1741 written record “Stolp prikhodnoy denezhnoy kazny Pyskorskoy zavodskoy kantory  
1741 godu” (Receipt Ledger of Pyskor Plant Treasury for the Year 1741). In addition, the paper focused on the  
neutralization of the stylistic markedness of a number of derivational suffixes of different origin: markers of grammatical 
person and abstract nouns, and others. The scientific importance of the study consists in clarifying the chronology of  
morphological and stylistic changes based on the material of previously unexplored cursive documents of  
provincial offices. According to the results, the largest number of nouns belongs to the hard-stem types of  
masculine declension (ending in -o) and feminine declension (ending in -a). Deverbative word-forming models 
with the zero suffix and suffixes -к(a) and -ни(e) were found to be especially productive. In addition, the research 
showed a tendency of a number of Church Slavonic suffixes to lose their stylistic markedness, which is evidenced 
by the widespread use of nouns ending in -ни(e) in the written record under study. Moreover, the suffixes -щик 
and -к(a) on the one hand and -тель, -ств(o) and even -cтви(e) on the other are used in the same contexts. The 
process of neutralization within the word-formation system, however, cannot be considered complete since, firstly, 
no parallel derivatives with different-style suffixes were identified, and, secondly, there remains a correlation  
between same-style prefixes and suffixes: вы-, рос-/-к(a); ис-, рас-/-ни(e). 
Keywords: written records of the 18th century, historical morphology, historical stylistics, historical word 
formation, noun, derivational suffixes
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Настоящее исследование посвящено си-
стеме словоизменительных типов имени су-
ществительного в памятнике письменности 
середины XVIII века «Столп приходной де-
нежной казны Пыскорской заводской канторы 
1741 году»1 (Столп). Основная задача насто-
ящей статьи – рассмотреть систему имени в 

синхронном срезе середины XVIII века в со-
поставлении с другими источниками. Отметим, 
что само содержание документов (управление 
и учет на производстве) диктует употребле-
ние лексики с суффиксами лица по действию/
принадлежности и отвлеченного признака и  
действия.

1«Столп приходной денежной казны Пыскорской заводской канторы 1741 году» (хранится в Государственном ар-
хиве Пермского края. Ф. 180. Пыскорский медеплавильный завод. Оп. 1, № 27) цитируется по изданию: Столп приход-
ной денежной казны Пыскорской заводской канторы 1741 году / сост. Н.В. Чугаев. Пермь, 2016. 298 с.
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Цель исследования – определить специфику 
морфологического и словообразовательного со-
става имен существительных в региональной де-
ловой письменности середины XVIII века, наибо-
лее продуктивные словообразовательные типы, а 
также их стилистическую соотнесенность.

Работа выполнена в русле школы линг-
вистического источниковедения на основе 
принципов, заложенных С.И. Котковым. В ис-
следовании используются описательный, сопо-
ставительный и количественный методы. При 
сборе языкового материала применяется метод 
сплошной выборки.

Актуальность работы заключается в необхо-
димости изучения делового языка XVIII века на 
основании надежных скорописных документов, 
созданных в провинциальных канцеляриях, в 
сопоставлении с данными других канцелярий. 
Новизна состоит во введении в научный обо-
рот ранее не исследованного памятника деловой 
письменности XVIII века и в его анализе в за-
явленном аспекте. Такой анализ позволит уточ-
нить состояние категории имени существитель-
ного в данный исторический период.

Мы исходим из положения В.В. Виногра-
дова о связи морфологии и словообразования 
(развитого в работах Ю.С. Азарх [1], Е.Н. Про-
копович [2] и др.), согласно которому «в классе 
существительных формы словоизменения обус- 
ловлены в некоторой мере приемами словопро-
изводства» [3, c. 92]. Между тем многие иссле-
дователи (например, Т.Н. Попова [4, с. 229] и 
Н.Н. Щербакова [5, с. 159]) при классификации 
производных слов руководствуются только ха-
рактером производящего суффикса, игнорируя 
родовые характеристики производных и их 
склонение. Несмотря на то, что многие произ-
водные существительные, образованные с по-
мощью одинаковых суффиксов, действительно 
имеют родовые варианты (в частности, гуляк/ 
гуляка, блажь/блаж [5, c. 159]), такая вариа-
тивность статистически незначительна. Поэто-
му  представляется, что соотнесенность рода и 
склонения производного слова является таким 
же существенным признаком словообразова-
тельного типа, как и производящий суффикс.

Между тем Ю.С. Азарх устанавливает кор-
реляцию между словообразовательным фор-
мантом и различными морфологическими 
функциями (указанием на часть речи, род, тип 
склонения), выделяя 4 типа соотношения и про-
слеживая их эволюцию от исходной, праславян-
ской системы до времени формирования русско-
го литературного языка нового типа [1, 7‒10]. 

М.А. Пильгун, решая проблему соотношения 
словообразовательных формантов и граммати-
ческого рода, также обнаруживает корреляцию 
между родом образований с нулевым суффиксом 
и общим значением словообразовательного типа 
(глаголы со значением физического действия  об-
разуют девербативы мужского рода («ходъ», 
«крикъ»), существительные женского рода – от 
глагола со значением отвлеченного действия 
(«хвала», «победа», «утрата») – девербативы 
женского рода, субстантивы со значением лица в 
древнерусский период исключительно мужского 
рода («брехъ»)) [6, с. 105].

Е.Н. Прокопович выявляет зависимость суф- 
фикса -тель от основ глаголов различной семан-
тики, отмечая при этом тесную связь суффиксов 
-ник и -щик как с глагольными, так и с именными 
основами [2, с. 57]. Исследователь определяет, что 
к XVII веку суффикс -тель выходит за пределы 
жанровых границ церковно-книжного типа речи 
и проникает в деловой язык [2, с. 21], а суффикс 
-щик выходит за пределы жанровых границ де-
лового языка. За суффиксом -щик закрепляется 
преимущественное образование имен от основ 
глаголов с конкретной семантикой, за суффиксом 
-ник – с абстрактной [2, с. 57].

В своем фундаментальном труде по истори-
ческому словообразованию Г.А. Николаев уста-
навливает, что суффиксы -ость и -кость, -тель, 
-ств(о), -ни(е), -стви(е) связаны с книжными 
жанрами (ср. также у Е.М. Иссерлин [7, с. 19]),  
приглагольные образования на -к(а), имена 
на -щик свойственны деловой письменности 
[8, c. 111, 119], а суффиксы -ьникъ, -ьць, -ьба, 
-ø  стилистически нейтральны [8, c. 112–113].  
К XVIII веку, однако, происходит активный 
процесс разрушения стилистической ограни-
ченности и возможности соединяться основам 
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и формантам, принадлежащим к различным 
стилистическим пластам [9, с. 390–391].

Рассмотрим все существительные, встре-
чающиеся в Столпе, с точки зрения их морфо-
логической и словообразовательной принад-
лежности. Кроме того, коснемся вопроса об 
определении тематических групп существи-
тельных. Для описания системы имени суще-
ствительного данного периода мы используем 
классификацию В.М. Живова с разделением 
по праславянскому тематическому гласному и 
выделением твердой и мягкой разновидности 
[10, с. 277]. К XVIII веку различия твердой и 
мягкой разновидности нивелируются и влияют 
только на выбор гласного окончания в мужском 
и среднем роде и на графическое отображение 
окончания в женском роде (-а/-я). Вместе с тем 
слова прежних исторических типов склонения 
(например, «день», «камень») перераспреде-
ляются в сохранившиеся типы. Распределение 
лексем по родам и типам склонения в Столпе 
представлено в  табл. 1.

Среди слов *а-склонения (табл. 2)  боль-
шую группу образуют отглагольные и отымен-
ные существительные с суффиксом -к при яв-
ном преобладании девербативов, что отражает 
значительную продуктивность в XVIII веке 
этого словообразовательного типа по сравне-
нию с современным языком (ср. современное 
посылка, справка в предметном значении и по-
сылка, справка в процессуальном значении в 
Столпе). 

Образования на -к со значением «действие 
по производящему глаголу» широко пред-

ставлены у В.В. Пичугиной: возка, крышка, 
набивка, отставка, пайка, раздѣлка, рубка, 
сноска [11, с. 84–85]. К девербативам на -к(а) 
примыкают отглагольные существительные с 
нулевым суффиксом и древним суффиксом -j-. 
Мягкую разновидность склонения на -а почти 
полностью составляют недавно заимствован-
ные слова. Исключением являются исконное 
деревня и ранние заимствования копия, резолю-
ция, попадья, баня.

Отметим, что доля девербативов на -к(а) со-
ставляет 23 % от всех слов этого типа, деверба-
тивы с нулевым суффиксом насчитывают так-
же 23 %. Следовательно, почти половина всех 
слов на -а – это отглагольные образования. 

Широко распространенной моделью отгла-
гольного словообразования в склонении на *ŏ 
является нулевая суффиксация. Большую группу 
слов в этом склонении составляют образования с 
суффиксами -щик/-чик, -ник, -тель со значением 
лица, причем девербативов на -щик/-чик обнару-
живается 8, а отыменных образований – всего 3. 

Слова заводчик, подрядчик, приказчик, росход-
чик могут иметь двоякий словообразователь-
ный статус. Такое распределение может объ-
ясняться преимущественным образованием 
названий профессий от производимого пред-
ставителем данной профессии действия, выра-
жаемого глаголом. Девербативы и отыменные 
существительные с суффиксом -ник насчиты-
вают по 6 лексем. Показательно употребление 
в памятнике деловой письменности 8 лексем 
с суффиксом книжного происхождения -тель. 
Количество слов с другими суффиксами лица 

Таблица 1
Соотношение лексем разных родов и типов склонения в документе  

«Столп приходной денежной казны Пыскорской заводской канторы 1741 году»
Correlation between lexemes of different genders and declension types  

in the Receipt Ledger of Pyskor Plant Treasury for the Year 1741

Показатель Женский род Мужской род Средний род Итого*a *jа *i *о *jо *о *jо
Количество лексем 97 14 26 163 34 22 66 422
Доля лексем, % 22,99 3,32 6,16 38,63 8,06 5,21 15,64 100

Примечание: *a, *ja, *i, *o, *jo – типы склонения. 
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невелико, немногочисленны и девербативы с суф-
фиксами -ок- и -ёж. Существительные мужского 
рода на -о/-jо представлены в табл. 3 (см. с. 98).

Основную часть слов на -о/-jо составляют 
отвлеченные (в первую очередь отглагольные) 
существительные с различными суффиксами. 
Наиболее продуктивными являются суффик-

сы -аниj(е)/-ениj(е) (что подтверждают данные 
А.В. Петрухиной, установившей крайнюю про-
изводительность этого форманта для образова-
ния существительных с процессуальным зна-
чением в письмах А.Н. Демидова2 [12, с. 93]).  
В Столпе встречается 54 лексемы с таким фор-
мантом. Суффиксом -ств(о) образовано 9 лексем, 

Таблица 2
Способы производства слов женского рода *a-/*ja-склонений в документе  

«Столп приходной денежной казны Пыскорской заводской канторы 1741 году» 

Formation of feminine nouns ending in -a/-ja in the Receipt Ledger of Pyskor Plant Treasury for the Year 1741

Скло-
нение Происхождение Количество Примеры

*a

Непроизводные исконные 19
Вдова, верста, глава, гривна, душа, жена, кожа, кру-
па, мера, мука, пара, посуда, река, руда, рука, сила,  

слюда, смола, цена
Непроизво-
дные заим-
ствования

ранние 4 Казна, книга, статья, кирка

поздние 7 Монета, казарма, кантора, квартира, шахта, сумма, 
проба

Отыменные с суффиксом -к 9
Бутылка (ср. На том же листе бутыль), лопатка,  

слободка, сумка, денежка, копейка, короватка, лавка, 
рубашка

Девербати-
вы 

с суффиксом 
-к 22

Возка, выключка, выписка, доимка, записка,  
повозка, оковка, отписка, оценка, ошибка, пересылка,  

подписка, покупка, поставка, непоставка, посылка,  
присылка, росписка, справка, ставка, уноска, прибавка

с нулевым 
суффиксом 14

Езда, закрепа, исправа, нужда, охота, перемена,  
переработа, пересуда, плата, подвода, помета,  

порука, справа, смена
с суффиксом 

-j- 9 Выдача, дача, наддача, недача, отдача, передача,  
раздача, добыча, продажа

с суффиксами 
-иц(а), -от(а), 
-ит(а), -ин(а), 
-б(а), -очк(а),

-ушк(а)

12
Самодержица, страница, доброта, работа, волокита, 

вотчина, половина, осмина, пошлина, просьба,  
кумочка, полушка

*ja

Непроизводные исконные 1 Деревня

Непроизво-
дные заим-
ствования

ранние 4 Копия, резолюция, попадья, баня

поздние 10
Артиллерия, ассигнация, канцелярия, квитанция, 
конфузия, препорция, промемория, публикация,  

ревизия, фузея
-н(я) 1 Таможня

2А.В. Петрухина также подчеркивает дублетность между формантами -ни(е) и -к(а): закаливание/закалка, 
отливание/отливка, причем в текстах писем они не обнаруживают стилистической дифференциации.

Chugaev N.V.  
System of Inflection Types of Russian Nouns in the Morphological and Derivational Aspects... 



88

Таблица 3
Способы производства слов мужского рода *о-/*jо-склонений в документе  

«Столп приходной денежной казны Пыскорской заводской канторы 1741 году» 
Formation of masculine nouns ending in -o/-jo in the Receipt Ledger of Pyskor Plant Treasury for the Year 1741 

Скло-
нение Происхождение Коли-

чество Примеры

*о

Непроизводные  
исконные 18 Брат, внук, год, город, двор, дом, конюх, короб, месяц, овес, погост, 

порох, снег, солод, срок, сын, топор, человек

Непроизво-
дные заим-
ствования

ран-
ние 15 Август, анбар, генерал, капитан, караул, кошт, лист, мастер, напа-

рей, пуд, солдат, столп, сундук, товарищ, фунт

позд-
ние 38

Арестант, барон, бергамт, берггаур, берггешворин, гармахер, генерал-
бергдиректориум, гитенмейстер, гитенфорвальтер, дистрикт, доку-
мент, журнал, инструмент, канцелярист, кондуктор, копиист (копе-
ист), майор, медикамент, обербергамт, оборштеигер, оборшмелцер, 
провиант (правиант), протоколист, подканцелярист, пункт, рашлак, 
регистр, реэстр, рекрут, репорт, ундершихтмейстер, шихтмейстер, 

шлак, шмельцер, штраф, экстракт, номер, сорт

Нулевая суффиксация 50

Вес, возврат, вычет, доклад, допрос, завод, заклад, зачет, клей, наем, 
объезд, оклад, оков, отпуск, подряд, пожар, привоз, приговор, прием, 

прииск, приказ, принос, припас, присмотр, приход, провоз, прогон, про-
мысел, расход, сбор, счет, сплав, сыск, тес, торг, убег, уезд, указ, устав, 

бур, воз, долг, корм, труд, чекан, молот, стан, суд, признак, случай3

-щик/-чик 17
Выборщик, засыпщик, кормщик, плавильщик, плательщик, россыл-

щик, рудоразборщик, сборщик, писчик, рудоносчик, денщик, плотин-
щик, повытчик, заводчик, подрядчик, приказчик, росходчик

-ник 12
Наследник, охотник, работник, рудопромышленник,  

ученик, целовальник, молотник, плотник, подполковник, рудник, 
сотник, школьник

-як, -ин, -анин,  
-ец,  -ок, -ёж 12 Вотяк, господин, крестьянин, иноземец, кузнец, купец,  

писец, саксонец, гребок, остаток, список, платёж

*jо

Непроизводные  
исконные 4 Деготь, день, уголь, камень

Непроизво-
дные заим-
ствования

ран-
ние 13 Апрель, генварь, декабрь, июль, июнь, ноябрь, октябрь, сентябрь, 

февраль, май, монастырь, пономарь, секретарь

позд-
ние 2 Вексель, госпиталь

-тель 8 Житель, надзиратель, поручитель, проситель, рудопоказатель,  
служитель, управитель, учитель

3Вопрос, утратили ли слова бур, воз, долг, корм, труд, чекан, вес, воз, корм, молот, стан, суд, признак, случай, 
курень, перечень, рубль к середине XVIII века связь с соответствующими глаголами или понимались как отгла-
гольные образования с нулевым суффиксом, является дискуссионным и выходит за рамки настоящей статьи.
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суффиксы -тиj(е)/-ть(е), -ствиj(е), -j(е) отме-
чены единичными примерами. Среди слов с 
суффиксом -ани(е)/-ени(е) выделяется сло-
вообразовательная модель с приставкой не-, 
свойственная и современной деловой речи 
(ср. «неявка», «недопущение»): невзыскание, 
неимение и проч. Следует отметить, что про-
изводные названной модели образуются от 
слов как на -ни(е), так и на -к(а). Существи-
тельные среднего рода на -о/-jо представлены 
в табл. 4 (см. с. 100).

Показательным является абсолютное преоб-
ладание орфографической формы, связанной с 
книжной письменностью, в суффиксах -аниj(е)/  
-ениj(е), -тиj(е) при наличии всего трех лексем 
с отраженной на письме утратой редуцирован-
ного (жалованье, платье, несчастье). Также 
примечательно употребление в деловой пись-
менности суффикса -стви(е), позже всего про-
никающего в деловую письменность.

Таким образом, к непроизводной лексике от-
носится 39 % слов твердого типа и 10 % мягко-
го типа *о-склонения. Наибольшее количество 
производных слов имеет нулевую суффиксацию  
(29 %), суффиксальные образования составляют 
около 20 % лексики, причем наиболее продуктив-
ные суффиксы -щик, -ник, -тель охватывают при-
близительно одинаковое число лексем.

Непроизводные существительные среднего 
рода того же типа склонения, напротив, насчи-
тывают всего около 11 % всех лексем, основная 
часть слов этого типа (58 %) относится к произво-
дным с суффиксом -ани(е)/-ени(е), в предыдущие 
эпохи стилистически чуждым деловому языку. 

Склонение женского рода на *i представлено 
8 непроизводными единицами (лошадь, медь, 
бутыль, вещь, нить, сажень, соль, память),  
7 девербативами с нулевым суффиксом (запись, 
печь, прибыль, опись, отпись, роспись, обувь) 
и 11 образованиями с суффиксом -ость (безо- 
пасность, бытность, ведомость, ветхость, 
гнилость, неверность, неисправность, опас-
ность, прилежность, скудость, тягость), 
причем слова с нулевой суффиксацией имеют 
преимущественно конкретное значение, слова  
с суффиксом -ость – отвлеченное.

Помимо существительных названных сло-
воизменительных типов в тексте Столпа за-
фиксированы существительные Pluralia tantum: 
весы, деньги, дрова, заморозы, меха, пожит-
ки, сани, дети, люди. Согласно В.И. Дегтяре-
ву, имена Pluralia tantum имеют живую связь с 
соответствующими мотивирующими формами 
ед. ч. [13, с. 263], поэтому большинство слов 
этой группы в рассматриваемый период скло-
няется по *а- или *ja-склонению, кроме слов 
дети, люди, относящихся к *i-склонению. Вме-
сте с тем в Столпе присутствует существитель-
ное с древней основой на *en – время. Боль-
шинство из этих слов непроизводны, дериваты 
образуются с помощью нулевой суффиксации 
(заморозы) и суффикса -к (пожитки), причем 
образование заморозы явно коррелирует со сло-
вом современного языка заморозки. Кажется, 
этот пример подтверждает высказанную выше 
мысль о близости словообразовательных типов 
*a-склонения на -к(а) и на -ø типа справка/ спра-
ва. Между тем оба суффикса – нулевой и -к –  
относятся к общеименным [1, с. 21]. По мне-
нию Ю.С. Азарх, девербативы на -к(а) являются 
производными от отглагольных имен с нулевым 
суффиксом (всех типов склонения: вывеска –  
вывесъ, выписка – выпись, запорка – запора и 
т. д.), однако в отличие от параллелизма форм 
типа переруб/перерубка, пошив/пошивка [1,  
с. 64–65] параллелизм форм женского рода типа 
справа/справка отдельно не анализируется.

Итак, рассмотрев систему существительного 
в конкретном памятнике середины XVIII века 
в морфологическом и словообразовательном 
аспекте, можно прийти к некоторым выводам.

В Столпе обнаруживаются лексемы твердой 
и мягкой разновидностей *о-склонения мужского 
и среднего рода, *а-склонения преимущественно 
женского рода и *ь-склонения женского рода, а 
также слова категории Pluralia tantum. 

Количественный анализ показал, что наи-
более многочисленными группами лекси-
ки выступают слова твердой разновидности 
*о-склонения мужского рода (обращает на себя 
внимание, что основная масса заимствований 
оформляется по этому типу склонения), твердой 
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разновидности *а-склонения женского рода и 
мягкой разновидности *о-склонения среднего 
рода. Количественный перевес слов последней 
группы возникает за счет многочисленных об-
разований с суффиксом -ени(е). Хотя в рамках 
настоящей статьи привлекался некоторый мате-
риал для сопоставления, перспективной задачей 
последующих исследований является сравнение 
количественных данных пыскорских памятни-
ков с данными других письменных источников.

Многие образования нулевой суффиксации 
*а-склонения соотносятся со словами совре-
менного языка с суффиксом -к(а), что позво-

ляет говорить о близости этих двух словообра-
зовательных моделей: переработа, помета, 
справа (при наличии в Столпе деривата справ-
ка). При этом модель с нулевой суффиксацией 
женского рода *а-склонения кажется более рас-
пространенной в языке Столпа по сравнению 
с современным языком. Слова-девербативы, 
образованные по этим двум моделям, состав-
ляют около половины всех слов данного типа 
склонения. 

В стилистическом аспекте для слово- 
образования Столпа характерно как использо-
вание исконно деловых суффиксов -щик, -к(а) 

Таблица 4
Способы производства слов среднего рода *о-/*jо-склонений в документе  

«Столп приходной денежной казны Пыскорской заводской канторы 1741 году»
Formation of neuter nouns ending in -o/-jo in the Receipt Ledger of Pyskor Plant Treasury for the Year 1741

Склоне-
ние Происхождение Количе-

ство Примеры

*о

Непроизводные исконные 1 Лицо, место, сало, село, дело, письмо, число, клеймо
Непроизводные  
заимствования

ранние 2 Железо, клеймо
поздние 1 Кайло

-ьц-, -ьк- 2 Сельцо, яичко

*jо

-аниj(е)/-ениj(е) 54

Непостояние, взымание, взыскание, забрание, знание, 
наказание, невзыскание, несобрание, показание,  

пропитание, репортование, содержание, состояние, 
требование, удержание, возвращение, вспоможение, 
вступление, доношение, жжение, исполнение, исчис-
ление, мнение, награждение, неимение, необъявле-

ние, нерачение, получение, попечение, послабление, 
правление, предложение, приложение, принуждение, 
произведение, прощение, расчисление, рассмотрение, 

решение, смотрение, сообщение, строение,  
сужение, течение, уведомление, уложение, умедление, 
умножение, упущение, неупотребление, объявление,  

опасение, определение, отправление
-аньj(е) 1 Жалованье

-ств- 9
Богатство, ведомство, величество, искусство, началь-
ство, обстоятельство, помешательство, свидетельство, 

сумнительство
-ствиj(е) 2 Ответствие, следствие
-тиj(е) 4 Взятие, известие, отбытие, принятие
-ть(е) 3 Несчастье, платье, повытье
-j(е) 2 Подмастерье, батожье
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и нейтральных -ник и -ец, так и проникнове-
ние исконно книжных формантов -тель, -ни(е), 
-ств(о), и даже два примера употребления наи-
более поздно проникающего в деловые жанры 
суффикса -стви(е): ответствие, следствие 
(для сравнения, на материале московской де-
ловой письменности Г.А. Николаев фиксирует  
15 слов с таким суффиксом [8, с. 123]). О сти-
листическом смешении исконно книжных и де-
ловых суффиксов со значением невыполнения 
свидетельствует и образование данных слов от 
дериватов как с суффиксом -ни(е) (нерачение), 
так и с суффиксом -к(а) (непоставка). С другой 
стороны, одним из важных критериев снятия 
стилистической маркированности между фор-
мантами Т.Н. Попова считает способность этих 
формантов образовывать слова от одинаковых 
основ [14, с. 187]. Между тем параллельных 
образований от одной и той же основы с ис-
пользованием иностилевых суффиксов (типа 
выключение/выключка) в Столпе не зафикси-
ровано. Отметим, что более поздняя переписка 
А.Н. Демидова (1774–1777 годы), касающаяся во-
просов уральской горнозаводской промышлен-
ности, такие образования содержит [12, с. 93].  
Для книжных суффиксов характерно употре-
бление преимущественно в книжной орфогра-
фии, без воздействия фонетических процессов, 
свойственных разговорному языку.  

Таким образом, нельзя констатировать пол-
ную нейтрализацию стилистической маркиро-
ванности исконно книжных и исконно деловых 
суффиксов. В этом смысле показательно упо-

требление исконно русских вариантов пристав-
ки възъ- с суффиками -ани(е)/-ени(е) (взыма-
ние, взыскание, вспоможение) при сохранении 
славянского суффикса в неполногласной форме 
возвращение  (впрочем, в последнем случае 
стяженная форма была бы невозможна по фо-
нетическим причинам возникновения стечения 
4 согласных). Вместе с тем исконно русская 
приставка вы-  встречается в Столпе только с 
суффиксом -к(а) (выключка, выписка) и с нуле-
вой суффиксацией (вычет): «по сеи докладноʼ 
выпискѣ собранные ... днги ... приняты (Столп, 
Л. 3 об.)»; «велено мнѣ … подушные и ками-
сарские денги | за выключкою ... семнатца-
ти копеек | з дɤши девяносто1 пять счетвертью 
копеики | вsыскать (Столп, Л. 111)». Книжная 
приставка ис-, напротив, – с суффиксом -ени(е) 
(исполнение, исчисление) и также с нулевой 
суффиксацией (исправа): «и под темъ помета 
I и|сполнение (Столп, Краткая опись, Л. 1); 
«а нынѣ досталные по исправе sа оsначенные 
меха I припасы днги ... объявляю» (Столп,  
Л. 57)». С суффиксом -ени(е) употребляется 
книжный вариант приставки рас- (рассмотре-
ние, расчисление), слово росписка (впрочем, как 
и глагол росписать и его формы) последователь-
но используется с русским вариантом приставки 
рос-. Лексемы с приставкой с- образованы путем 
нулевой суффиксации и с помощью суффикса 
-к(а), а лексемы с книжным префиксом со- – по-
средством не только суффиксов -ани(е)/-ени(е), но 
и такой яркой приметы книжности, как рефлекс 
*tj>щ (содержание, сообщение, состояние).
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(на материале русского и английского языков)
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Аннотация. В качестве объекта анализа выступает устный научный диалог, интерпретируемый как раз-
новидность публичного общения, функционирующая на пересечении двух типов дискурса – научного (как 
дискурса-основы) и обыденно-разговорного (как дискурса-донора, оказывающего значительное влияние на 
первичные параметры научного дискурса). В статье обосновывается идея о том, что в диалогических усло-
виях существенному влиянию со стороны обыденно-разговорной коммуникации подвергаются аксиологи-
ческие параметры научного дискурса, что проявляется в ряде моментов: 1) активизации в научном диалоге 
негативно-оценочных высказываний и расширении их функционала; 2) использовании прямых способов 
выражения критики (непосредственных указаний на несогласие, возражение, сомнение и др.); 3) активном 
употреблении двух разнонаправленных приемов – деинтенсификации (смягчения) и интенсификации нега-
тивной оценки (первого – за счет инициального одобрения, маркеров возможной ошибочности негативной 
оценки и т. д., второго – с помощью различных способов и лексем, например наречий-интенсификаторов, 
усиливающих семантику негативно-оценочных средств); 4) расширении объекта негативной оценки (в т. ч. 
благодаря ее направленности на внешние по отношению к научному дискурсу явления/факты, что в отдель-
ных случаях превращает негативную оценку из профессиональной в наивную или личностно ориентирован-
ную). Исследование проводится на материале русского и английского языков как основных рабочих языков 
международной научной коммуникации. Автор приходит к выводу об идентичных тенденциях в использо-
вании негативной оценки в обоих национальных вариантах научного диалога (тенденции к активизации 
негативной оценки, ее прямому выражению, использованию в смягченном или усиленном виде, а также 
расширению объекта). При этом подчеркивает специфический характер вербализации негативной оценки 
в русскоязычном научном диалоге. Полученные результаты могут быть учтены при организации обуче-
ния специалистов в различных областях нормам полемической научной коммуникации, включая ситуации 
международного общения. 
Ключевые слова: устный научный диалог, русскоязычный научный дискурс, англоязычный научный дис-
курс, эксплицитная негативная оценка, смягченная негативная оценка, интенсифицированная негативная 
оценка
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Negative Evaluation in Oral Scientific Dialogue  
(Based on Russian and English)
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Abstract. The object of this research is scientific dialogue interpreted as a form of communication at the 
interface of two types of discourse – scientific (as a recipient discourse) and everyday (as a donor discourse, having 
a significant influence on the initial parameters of scientific discourse). The paper substantiates the idea that in the 
conditions of dialogue, everyday communication greatly affects the axiological structure of scientific discourse, 
which is reflected in the following ways: 1) activation of negative evaluative statements and diversification of their 
functions; 2)  use of direct critical comments (expressing disagreement, objection, doubt, etc.); 3) active use of two 
opposite methods – de-intensification, i.e. softening (through initial approval, admittance of possible wrongness of 
the criticism, etc.), and intensification (through various techniques or words, e.g. intensifying adverbs amplifying 
the negative semantics) of negative evaluation; 4) expansion of the object of negative evaluation (by aiming it at 
external facts and phenomena, which can transform professional evaluation into personal or naïve). The study is 
based on the material of Russian and English as the main languages of international scientific communication. The 
author concludes that the two national variants of scientific dialogue have similar tendencies in terms of negative 
evaluation: activation and direct expression of negative evaluation, as well as its intensified or de-intensified 
use and expansion of its object. At the same time, a specific nature of verbalization of negative evaluation in the 
Russian scientific dialogue is emphasized. The results obtained can be applied in teaching scientists and academics 
the norms of polemical speech, including in an international setting.
Keywords: oral scientific dialogue, Russian scientific discourse, English scientific discourse, explicit negative 
evaluation, softened negative evaluation, intensified negative evaluation
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Введение. В фокусе нашего исследователь-
ского внимания находится устный научный 
диалог, противопоставленный письменной на-
учной речи, которая также интерпретируется 
в лингвистике в качестве диалогической [1], 

однако диалогичность письменной научной 
коммуникации связывается с активной реали-
зацией в ней таких семантико-прагматических 
категорий, как авторизация, адресация и ин-
тертекстуальность, в то время как устный науч-
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ный диалог ассоциируется с особой формаль-
ной/структурной организацией, развитием по 
принципу «стимул – реакция» и установкой 
на активное речевое взаимодействие. Другими 
словами, устный научный диалог – это обмен 
репликами ученых на научном форуме любо-
го формата (например, на этапе дискуссии на 
научной конференции после представления 
доклада выступающим) с целью обсуждения 
научных вопросов (понятие «научный диа-
лог» как определенная (стимульно-реактивная) 
форма взаимодействия субъектов научного 
познания и понятие «научная дискуссия» как 
единственный научный жанр, существующий в 
данной форме, могут использоваться как взаи-
мозаменяемые). 

Понятно, что устный научный диалог пред-
ставляет собой разновидность публичной речи, 
которая разворачивается в реплицирующем 
режиме, характеризуется относительной спон-
танностью и произвольностью, а также экс-
прессивностью и эмоциональностью. В этом 
смысле устный научный диалог существенно 
отличается от других жанров научного обще-
ния, что, на наш взгляд, обусловлено способ-
ностью собственно диалогической научной 
коммуникации сочетать в себе черты двух 
типов дискурса – научного (как профессио- 
нального общения представителей научного 
сообщества с целью обсуждения и решения 
научных вопросов, отличающегося призна-
ками логичности, рациональности и проч.) и 
обыденно-разговорного (бытового/повседнев-
ного, характеризующегося спонтанностью и 
ярко выраженной экспрессивностью). Влияние 
разговорного дискурса на научный приводит к 
тому, что в условиях устного диалога исходные 
параметры научного дискурса существенно 
модифицируются. 

Изменениям подвергаются и аксиологиче-
ские характеристики научного общения, в част-
ности специфика реализации в нем негативной 
оценки, что мотивирует к ней определенный 
исследовательский интерес. Подчеркнем, что в 
зоне нашего внимания находится именно акси-
ологическая оценка как отличающаяся, напри-

мер, от эпистемической оценки и связанная с 
выражением отношения (в нашем случае – от-
рицательного) к объекту. Обращение к пробле-
ме актуализации негативной оценки в устном 
научном диалоге может помочь расширить и 
углубить представления лингвистов об аксио-
логической составляющей данной разновидно-
сти общения в частности и научного дискурса в 
целом, о характере взаимодействия аксиологи-
ческих и прагматических параметров научной 
коммуникации, что обусловливает актуаль-
ность настоящей работы. Цель исследования 
состоит в выявлении особенностей (тенден-
ций) функционирования негативной оценки в 
устном научном диалоге, в ее описании с уче-
том нескольких параметров (семантики, праг-
матики, объектов и средств выражения). 

Обзор литературы. Актуальность статьи 
также мотивирована недостаточной разрабо-
танностью проблемы аксиологической орга-
низации устного научного диалога в частности 
и научного дискурса в целом: единственным 
научным жанром, который разносторонне ис-
следуется в лингвистике с точки зрения своих 
оценочных параметров, является жанр научной 
рецензии [2, 3]. Так, выделяются разновидно-
сти научных рецензий (нормативно-оценочная 
и диалогическая), систематизируются объекты 
оценки (материал, цели и задачи и т. д.), диф-
ференцируются оценочные значения, экспли-
цируемые в научных рецензиях [2], делаются 
выводы о субъективном и индивидуально-ав-
торском характере рецензий и тесной связи 
категории оценочности, актуализирующейся в 
научной рецензии, с категорией диалогично-
сти, о перевесе положительных оценок над от-
рицательными [3].

Отдельные исследования по вопросам ак-
сиологической организации научного дис-
курса опубликованы в виде научных статей и 
монографий [4–7]. Особое место занимает пу-
бликация Н.В. Данилевской, приписывающей 
научному дискурсу обязательное наличие по-
знавательной оценки как особого вида оцени-
вания, имеющего телеологическую направлен-
ность [4].
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Что же касается собственно диалогической 
научной коммуникации (устного научного диа-
лога), то ее оценочная составляющая описа-
на лишь фрагментарно: рассматриваются роль 
оценки в устном научном диалоге [8], гендерная 
специфика выражения согласия и несогласия [9],  
аспекты реализации категории толерантности 
[10] и некоторые другие вопросы. Фокус же 
внимания зарубежных авторов смещен в сторо-
ну монологических (условно диалогических) 
научных жанров [11, 12]. Более того, в отли-
чие от письменного научного дискурса, кото-
рый всесторонне исследуется в лингвистике 
[13–16], устный научный диалог не охаракте-
ризован в ней с точки зрения не только своих 
оценочных, но и любых других параметров. 
Сказанное обусловливает важность изучения 
как устного научного диалога, так и оценки в 
нем, в т. ч. негативной. 

В лингвистике существует два основных под- 
хода к интерпретации аксиологической оцен-
ки: узкий, предполагающий характеристику/
описание/квалификацию объекта с позиции 
«хорошо – плохо» [17], и широкий, подразуме-
вающий не только характерологическую, но и 
любую форму выражения положительного или 
отрицательного отношения к чему-либо или 
кому-либо, в т. ч. в виде согласия/несогласия  
[8–10, 18]. С учетом специфики устного научно-
го диалога в данной работе понятие «негативная 
оценка» истолковывается довольно широко –  
как любое выражение критики, недовольства, 
несогласия, неодобрения и др.

Материалы и методы. Источниками ма-
териала служат стенограммы современных 
русско- и англоязычных научных дискуссий 
(с 2000 года по настоящее время) различной 
тематической направленности (дискуссии по 
гуманитарным и естественным наукам) об-
щим объемом 500 тыс. словоупотреблений (по  
250 тыс. словоупотреблений в каждом из двух 
языков). Из этих источников было отобрано 
300 негативно-оценочных высказываний (по 
150 высказываний в каждом из двух языков), 
которые и составили корпус нашего эмпириче-
ского материала.

В качестве основного метода исследования 
и интерпретации данных был выбран контек-
стуальный анализ, предполагающий изучение 
языковых и речевых единиц в контексте (с уче-
том особенностей их текстового окружения и 
специфики коммуникативной ситуации) и в на-
шем случае конкретизирующийся в виде таких 
частных методов, как: 

– лингвоаксиологический (связанный с диф- 
ференциацией и систематизацией аксиологи-
чески заряженных коммуникативных ходов в 
научном диалоге, с отбором негативно марки-
рованных речевых актов);

– контекстно-семантический (направленный 
на изучение аспектов регулирования степени 
проявления негативной оценки в структуре вы-
сказывания); 

– функционально-прагматический (ориен- 
тированный на выявление функционально-
прагматического потенциала аксиологически 
значимых речевых действий в изучаемом типе 
коммуникации).

Результаты. По нашим наблюдениям, в ус-
ловиях устного научного диалога негативная 
оценка имеет следующие тенденции реализации.

1. Тенденция к активизации негатив-
ной оценки. В устной диалогической среде 
негативная оценка фактически становится не-
обходимым условием существования речевого 
взаимодействия. Регулярное использование не-
гативной оценки в научном диалоге продиктова-
но необходимостью не только верифицировать 
результаты своей и «чужой» научной работы и 
заниматься поиском истины, но и поддерживать 
речевую активность участников. Одним из наи-
более действенных способов побуждения комму-
никантов к взятию речевой инициативы является 
(наряду с вопросами) несогласие, неодобрение и 
т. п., поскольку практически любая критика одно-
временно направлена и на оценку положений и 
постулатов оппонента, и на передачу слова по-
следнему, т. е. предполагает обязательный ком-
ментарий со стороны адресата, например: 

(1): Формально, у человека больше молеку-
лярного сходства с собакой, хотя эволюционно 
ближе мышь…
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(2): Нет, простите, я здесь вас прерву. Сей-
час палеонтологами накоплено достаточное 
количество знаний. Среднее время существо-
вания крупных млекопитающих – меньше 
миллиона лет, мышей – примерно два-три 
миллиона, насекомых – примерно шесть-семь 
миллионов, и так далее. Это факт.

(1): Нет, я не спорю, я только не понимаю, 
каким образом время существования таксона 
связано со скоростями оборота и прочим. Если 
хорошо приспособленный таксон, то пускай он 
живет. А в чем состоит парадокс?1

Реплика (2) в приведенном контексте функ-
ционирует в качестве несогласия с позицией со-
беседника/возражения относительно степени 
родства человека с разными животными. Это 
несогласие маркируется частицей нет, благо-
даря которой негативная семантика реплики 
сразу считывается. Понятно, что частица нет  
(в функции возражения) является атрибутом имен-
но устного научного диалога, а ее присутствие 
обусловлено действием принципов разговорного 
дискурса (донорского) в структуре устной диа-
логической речи в сфере науки. Воздействие же 
собственно научного дискурса на изучаемый тип 
коммуникации проявляется в наличии аргумен-
тативной части (в форме ссылки на палеонтоло-
гические факты), подтверждающей выраженное 
частицей нет несогласие. Несогласие воспри-
нимается адресатом как вызов, что определяет 
его реакцию в виде сообщения о непонимании и 
вопроса-уточнения позиции оппонента и, соот-
ветственно, дальнейшее развитие диалога. Дру-
гими словами, в приведенной реплике негативная 
оценка используется в качестве, во-первых, осно-
вания для постановки/акцентуирования и после-
дующего решения научной проблемы, во-вторых, 
способа поддержания речевого контакта и речево-
го взаимодействия. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в ан-
глоязычном научном диалоге, где негативная 
оценка также носит обусловливающий/вынуж-

дающий характер – как в содержательном, так 
и в диалогическом плане, например:

(1): You get a human embryo through somatic 
cell nuclear transfer with a human ovum and the 
whole set of 46 chromosomes. 

(2): And that’s  where we part…
(1): Well, that’s what generates the moral 

problem. I mean, even before our ways part, that’s 
where the problem lies. 

(3): We at least see where the discussion has 
to go2.

Коммуникант (2) открыто сообщает о сво-
ем негативном отношении к мнению оппонента 
(о возможности проведения экспериментов над 
человеческими эмбрионами). Это отношение 
маркируется глаголом part («расходиться»), что 
позволяет интерпретировать реплику And that’s 
where we part («Здесь мы с вами не совпадаем») 
в качестве критического замечания даже без 
опоры на контекст. Данное замечание вызывает, 
во-первых, ответное действие со стороны аргу-
ментатора, сформулированное в виде призна-
ния существования определенной проблемы 
нравственного порядка, во-вторых, реакцию 
другого участника дискуссии, указывающую 
на необходимость обсуждения обозначенной 
проблемы. Из сказанного явствует, что при-
веденная реплика, содержащая негативную 
оценку, располагает широкими акцентуирую-
щими возможностями, связанными с привле-
чением внимания к конкретному вопросу и 
позиционированием определенной точки зре-
ния среди множества других, а также обладает 
большим диалогическим потенциалом, пред-
полагающим способность негативной оцен-
ки к продвижению речевого взаимодействия.  
В акцентуирующей, верифицирующей, диало-
гической роли и состоит прагматика негатив-
ных высказываний в устном научном диалоге. 
В этом смысле негативная оценка сближается с 
вопросами, которые также направлены на по-
становку проблемы и побуждение адресата к  

1Геномы и эволюция. URL: https://paleoforum.ru/index.php?topic=236.120  (дата обращения: 20.10.2024).
2Biotechnology and Public Policy: Embryo and Related Research. URL: http://tech.groups.yahoo.com/group/Lacanian/html 

(дата обращения: 20.10.2024).
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речевой активности, и, таким образом, приобре-
тает интеррогативную семантику. От собственно 
вопроса ее отличают оценочная составляющая и 
наличие (в большинстве случаев) аргументатив-
ной части, сопровождающей негативную оцен-
ку с целью защиты и обоснования последней.

Говоря иначе, широкое использование не-
гативной оценки в собственно диалогической 
коммуникации объясняется ее ориентирован-
ностью на максимально интенсивное обсуж-
дение научных вопросов и активный поиск 
научной истины, режимом «живого» общения, 
предполагающим возможность непосредствен-
ного обращения к аргументатору и, соответ-
ственно, незамедлительного уточнения и вери-
фикации его позиции, а также необходимостью 
поддержания общения, в т. ч. за счет оценоч-
ных высказываний, способствующих перехо-
ду коммуникативной инициативы от одного 
участника к другому. 

2. Тенденция к прямому выражению 
негативной оценки. Одной из особенностей 
экспликации негативной оценки в научном ди-
алоге является тенденция к ее прямому (неза-
маскированному) выражению.

Принципы кооперативного общения предпи-
сывают участникам научного дискурса выражать 
критику косвенно (завуалированно), в замаски-
рованном виде, чтобы не нанести урон имиджу 
оппонента. Подобные «предписания» неуклонно 
соблюдаются в письменных жанрах научной речи 
(например, статье или монографии), где экспли-
цитная негативная оценка обнаруживается дале-
ко не в каждой работе. В то же время в устной 

диалогической научной речи негативная оценка 
регулярно подвергается прямому выражению, 
что обусловлено природой рассматриваемой раз-
новидности общения, ее спонтанным и произ-
вольным характером, а также довольно жестким 
временным регламентом, необходимостью доно-
сить информацию максимально быстро и точно, 
чтобы сэкономить время и минимизировать воз-
можные коммуникативные неудачи.

Так, в научном диалоге представлены самые 
разные способы выражения негативной оценки:

а) указание на несогласие, эксплицируемое 
однотипно в обоих языках с помощью предика-
тов не соглашаться / not to agree (to disagree) и 
их дериватов: 

Я не согласен с интерпретацией схемы 
многоплоскостного знания с теми следствия-
ми, на которые указал Петр3; 

I disagree with Dr. Curlin in one way4;
б) ссылка на возражение, универсально мар-

кируемое в обоих языках глагольными лексема-
ми возражать / to object и их производными: 

У меня сначала маленькое возражение. То, что 
вы назвали нерелигиозным покаянием, это было не 
покаяние, а самооговор, – это разные вещи5; 

I object to this because it’s not professional. It’s 
outside the bounds of the goals of medicine6;

в) указание на сомнение, выражающееся с 
помощью предикатов сомневаться / to doubt и 
их дериватов: 

However, a recent paper by Robert Siman casts 
serious doubts7; 

(1): У меня с траекторией все в порядке.
(2): А я в этом сомневаюсь8;

3Развитие методологии в сторону феноменологической саморефлексии. URL: https://www.fondgp.ru/old/lib/
seminars/2004-2005/xichten/1.html (дата обращения: 20.10.2024).

4Conscience in the Practice of the Health Professions. URL: http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/transcripts/
sept08/session3.html (дата обращения: 20.10.2024).

5Русский грех и русское спасение. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Viktor-Zhivov/russkij-greh-i-russkoe-spasenie/ 
(дата обращения: 20.10.2024).

6Conscience in the Practice of the Health Professions. 
7New Theories of Presenilin Function. URL: https://www.alzforum.org/webinars/new-theories-presenilin-function 

(дата обращения: 20.10.2024).
8Методология ММК как метафронезис коллективно-распределенного мышления. URL: https://www.fondgp.

ru/old/lib/seminars/2004-2005/xichten/17.html (дата обращения: 20.10.2024).
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г) замечание, которое можно одновременно 
отнести как к категории несогласия, так и к ка-
тегории возражения (в обоих языках чаще всего 
маркируется частицей нет/no (в функции возра-
жения/несогласия) и противительными союзами 
но, однако/but, however, вводящими противо-
положное мнение, а также эпистемическими 
модусными рамками наподобие я не думаю, не 
считаю/I don’t think, I don’t believe и некоторыми 
другими средствами: наоборот, напротив, про-
тивоположный, противоречие, не так, нельзя, 
невозможно, недопустимо, неправда, спорный, 
on the contrary, contradictory, impossible, wrong, 
false, not true, argue и т. п.): 

Нет, это не так. Есть общие точки9; 
No, no. This is the amount I gave you. You 

can’t do that. You can’t change that10.
Несмотря на то, что выделенные языковые 

средства невозможно отнести к конкретной ка-
тегории – согласия или возражения, их направ-
ленность на выражение негативного отноше-
ния к позиции/мнению адресата очевидна;

д) выражение собственно негативной оцен-
ки (описательной/характерологической), т. е. 
присвоение отрицательной характеристики 
мнению/идее/позиции на основании разных па-
раметров: пользы, эффективности, способности 
воздействовать на интеллектуальную сферу ре-
ципиента и соответствовать принятым нормам. 
Стандартными средствами выражения соб-
ственно негативной оценки в устном научном 
диалоге являются оценочные прилагательные 
(и их дериваты) наподобие плохой, неинтерес-
ный, бесполезный, ненужный, неэффективный, 

нецелесообразный, бессмысленный, нерацио-
нальный, неправильный, нестандартный, запу-
танный, bad, not interesting, incorrect, useless, no 
need, ineffective, complicated и др.: 

Не надо нас использовать как способ ваше-
го понимания. Это неэффективно11; 

I was looking at the wrong group. That is why 
it wasn̕ t effective12. 

Список средств выражения собственно нега-
тивной оценки расширяется за счет слов, номини-
рующих эмоции, прежде всего грусть/страдание/
разочарование/презрение (грустный, печальный, 
страдание, презирать, а в английском языке – 
только sad), и слабо ассоциирующихся с научной 
речью, но проникающих в нее под действием им-
перативов разговорной коммуникации: 

Просто страдание, что не я это при- 
думала13; 

So it’s  sad to say, but we’re dealing with students 
who come in... because of economic conditions and 
that’s the state, it’s not a good one14.

В первом примере говорящий высказыва-
ет недовольство в связи со своей собственной 
несостоятельностью как автора определенной 
идеи, во втором – в связи с проблемой недосыпа 
в школьной среде. 

Кроме того, в русскоязычном научном диа-
логе для выражения собственно негативной 
оценки может использоваться стилистически 
маркированная лексика (бред, ерунда, вранье, 
сумасшедший, дурацкий, идиотский и их произ-
водные), что составляет особенность изучаемо-
го типа общения:

Разговор как Щедровицкого, так и Леон-
тьева о деятельности как о том, что вообще 

9Молекулярно-генетическая эволюция человека. URL: https://www.vechnayamolodost.ru/articles/drugie-nauki-
o-zhizni/molekulyarno_geneticheskaya_evolyutsiya_cheloveka/ (дата обращения: 20.10.2024).

10How People Learn. URL: https://mspnet-static.s3.amazonaws.com/math_6_27_04.doc (дата обращения: 
20.10.2024).

11Проблема развития в психологической теории деятельности (ТД) и СМД-методологии. URL:  
https://www.fondgp.ru/old/lib/seminars/2004-2005/xichten/6.html (дата обращения: 20.10.2024).

12How People Learn.
13Как мы мыслим? Разноязычие и кибернетика мозга. URL: https://econet.kz/articles/181392-tatyana-chernigovskaya-

nasha-zavisimost-ot-mozga-gorazdo-bolshe-chem-my-privykli-dumat#google_vignette (дата обращения: 20.10.2024).
14How People Learn.
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наблюдаемо в данном историческом срезе, для 
всех этих классиков, немцев вообще немыслим, 
это полная дурь15;

Я повторяю, что я знаком с автором этих 
бредней, и я у него спросил, знает ли он, сколь-
ко воды в Гренландском ледовом щите16.

В первом случае объектом оценки становится 
особый подход к интерпретации понятия «дея-
тельность», во втором – идея возможности опрес-
нения океанических вод. Для характеристики 
этих объектов используется стилистически сни-
женная лексика, являющаяся, с одной стороны, 
индикатором некорректного речевого поведения 
и отсутствия профессиональной гибкости уче-
ного, с другой – весьма эффективным способом 
привлечения внимания к сообщаемому.

В англоязычном варианте изучаемого типа 
общения таких контекстов обнаружено не было.

Итак, в плане выражения эксплицитная не-
гативная оценка в устном научном диалоге – 
весьма вариативный феномен. Выбор говорящим 
конкретного способа передачи оценки зависит от 
интенций коммуникантов и текущих задач рече-
вого взаимодействия. Различия между русским и 
английским языком проявляются в том, что в от-
личие от русского в английском для выражения 
негативной оценки не используется стилистиче-
ски маркированная лексика, что более чем оправ-
данно, поскольку в структуре научного дискурса, 
в т. ч. в устном научном диалоге, любое средство 
оценки уже само по себе довольно экспрессивный 
феномен.

3. Тенденция к смягчению негатив-
ной оценки. Взаимодействие в пространстве 
устного научного диалога свойств двух типов 
дискурса – научного и разговорного – обуслов-
ливает представленность в изучаемом типе 
общения двух разнонаправленных тенденций, 

связанных с экспликацией прямой негативной 
оценки: во-первых, стремление к ее смягче-
нию, во-вторых, абсолютно противоположное 
стремление – к ее интенсификации. Рассмо-
трим каждую из них поочередно.  

В соответствии с нормами и постулатами 
конструктивного и вежливого общения прямая 
негативная оценка требует от участников науч-
ного диалога использования эффективных спо-
собов и приемов ее деинтенсификации. 

В научном диалоге к числу основных при-
емов деинтенсификации прямой негативной 
оценки относятся следующие:

а) сочетание прямой негативной оценки с 
позитивной, средством репрезентации которой 
может стать любое слово с ярко выраженной 
оценочной (позитивной) семантикой, напри-
мер предикаты (и их дериваты) важный, инте-
ресный, большой, полезный, нужный, necessary, 
useful, excellent и др. Введение позитивной 
оценки в подобных случаях способствует не 
столько содержательному развитию диалога, 
сколько реализации этикетных тактик: 

Well, I just think that̕ s an interesting point of 
view from a CEQA consultant... but I would say 
it̕ s not working17; 

Замечательный доклад, очень интерес-
ный, но мне кажется странным то, что вы 
опровергаете огромную традицию представ-
ления о русской культуре как о максимально 
совестливой, богобоязненной18.

В обоих примерах негативная оценка пред-
варяется указанием на сильные стороны до-
клада/мнения, однако в семантическом плане 
зона позитивного занимает в структуре приве-
денных высказываний весьма скромное место, 
поскольку основное назначение рассматривае-
мых реплик сводится именно к выражению не-
гативной оценки позиции адресата, а положи-

15Проблема развития в психологической теории деятельности (ТД) и СМД-методологии.
16Климатическая сенсация. URL:  https://polit.ru/articles/publichnye-lektsii/klimaticheskaya-sensatsiya-chto-nas-

ozhidaet-v-blizhayshem-i-otdalennom-budushchem-2007-02-15/ (дата обращения: 20.10.2024).
17The California Environmental Quality Act. URL: https://www.planetizen.com/node/19871 (дата обращения: 

20.10.2024).
18Русский грех и русское спасение. 
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тельная оценка используется лишь в этикетных 
целях;

б) сочетание прямой негативной оценки со 
ссылками на возможную ошибочность, субъек-
тивность, гипотетичность собственного крити-
ческого замечания или неуверенность в своем 
мнении, прагматика которых заключается, как 
и в предыдущем случае, в снижении категорич-
ности и резкости критического замечания и, со-
ответственно, повышении степени кооператив-
ности речевого взаимодействия. С этой целью 
обычно употребляются эпистемические форму-
лы думаю (что), как мне кажется, it seems to 
me, I guess и т. п.; парентетические вставки на 
мой взгляд, с моей точки зрения, in my opinion, 
in my view и др.; вводно-модальные слова воз-
можно, видимо, по-видимому, probably, possibly 
(а в английском языке – модальные глаголы can, 
could, might: I can be wrong…):

У вас несколько таких констатаций прозву-
чало, которые, на мой взгляд, важны, но и спор-
ны19 (помимо инициального одобрения негатив-
ная оценка смягчается за счет вводной вставки на 
мой взгляд, указывающей на невысокую степень 
уверенности говорящего в сообщаемом); 

I̕ m also wondering, in your experience with 
these various groups, there is also, I might argue, 
the risk of a geneticization or a medicalization of 
risk and benefit overall20 (степень полемического 
напряжения, которое задается ссылкой на крити-
ку, снижается благодаря использованию алети-
ческого глагола в условном наклонении might); 

в) сочетание прямой негативной оценки с на-
речиями-деинтенсификаторами (довольно ис- 

каженное представление, достаточно сухо и 
жестко, звучит немного страшно, несколько 
упрощает картину, a bit embarrassed, a little bit 
strange,  don̕ t quite make sense in your scheme 
и др.), а также с глаголами в условном накло-
нении (я бы так не сказал, which I would never 
do), ослабляющими оценочную семантику: 

Это довольно наивное рассуждение21;
I wouldn̕ t make quite the dichotomy you made22;
г) сочетание прямой негативной оценки со 

ссылками на сожаление (жаль/жалко, к сожа-
лению, sorry), которые, во-первых, выполняют 
сигнально-предупредительную роль, помогают 
адресату заранее настроиться на восприятие 
содержания последующей части реплики, во-
вторых, снижают категоричность критики:

Позиция тоже, к сожалению, не очень 
удачная23;

I̕ m sorry. <…> Although our speaker said 
on several occasions “theologians say this”, 
“theologians say that” …I would argue that it̕ s not 
specifically a theological doctrine24.

Понятно, что в обоих примерах речь едва ли 
идет об истинной жалости. Ссылки на жалость 
здесь выполняют смягчающую функцию и слу-
жат способом проявления заботы об адресате.

Использование приемов смягчения свиде-
тельствует о готовности говорящего к научно-
му и речевому взаимодействию, его желании 
соблюсти речевой этикет. Сочетание несколь-
ких приемов, безусловно, усиливает деинтен-
сифицирующий эффект.

4. Категоричное и интенсифицирован-
ное использование негативной оценки. 

19Традиции и квазитрадиции: о природе российской «исторической колеи». URL: https://www.hse.ru/
news/2931262.html (дата обращения: 20.10.2024).

20How People Learn.
21«Нация» и «народность» в России XIX века. URL: https://studopedia.net/13_76158_aleksey-miller-foto-na-

tashi-chetverikovoy.html (дата обращения: 20.10.2024).
22Biotechnology and Public Policy: Embryo and Related Research.
23Язык и коммуникация: новые тенденции. URL: https://gtmarket.ru/library/articles/1980 (дата обращения: 

20.10.2024).
24Conscience and the History of Moral Philosophy. URL: https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/transcripts/

sept08/session2.html (дата обращения: 20.10.2024).
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Специфика устного научного диалога такова, 
что наряду со смягчением (деинтенсификацией) 
негативной оценки в нем прослеживается прямо 
противоположная тенденция – к ее интенсифи-
цированному использованию, что предполагает 
выбор языковых средств и речевых действий, 
которые усиливают оценочную (негативную) 
семантику критического замечания, делают его 
формулировку более резкой и категоричной. 

В изучаемом типе коммуникации к катего-
ричной и интенсифицированной негативной 
оценке целесообразно относить:

а) критику, не подкрепленную аргументами 
и вводно-модальными конструкциями: прием 
использования необоснованной и несмягченной 
критики (являющийся преимущественно атри-
бутом русскоязычного устного научного диало-
га) усиливает оценочную семантику высказыва-
ния и, соответственно, оказывает более сильное 
психологическое воздействие на адресата в силу 
своей резкости и безапелляционности:

(1): Нет, это нужно, конечно...  <…>
(2): Да не нужно это все!25

(1): Удалось четко определить понимание 
ситуации… 

(2): Это невозможно все. Этого не мо-
жет быть26. 

Как в первом, так и во втором случае негатив-
ная оценка не подкреплена ни аргументацией, 
ни формулами вежливости, что сводит к мини-
муму содержательную насыщенность реплики и 
придает ей категоричное звучание; более того, 
во втором примере полемический компонент 
усиливается еще больше за счет двойного выра-
жения (повтора) оценки: «это невозможно все» 
и «этого не может быть»;

б) негативную оценку, сопровождаемую на-
речиями и другими квалификаторами-интенси-
фикаторами (сильно, очень, глубоко, много, це-
лый, very, really, terribly, not at all; that bothers 
me terribly), заметно повышающими степень 
категоричности высказывания и степень эмо-
ционального (психологического) давления на 
адресата: 

У тебя все очень сильно усложняется27;
Well, you called a blastocyst an organism, which  

I would never do28. 
Последняя реплика представляет собой яр-

кий пример того, как в одном контексте сочета-
ются средства интенсификации критики (наре-
чие never) и ее деинтенсификации (глагол do в 
условном наклонении: would do);

в) критику, содержащую стилистически сни-
женную лексику, которая в условиях научного 
диалога привлекает особое внимание к сообща-
емому и передает высокую степень уверенности 
говорящего в пропозиции, усиливает категорич-
ность оценки:

Вы говорите, что архив – это националь-
ная память, которая формирует общество… 
А я скажу: ерунда все это29;

Интернет делает явление популярным и 
быстро его распространяет. Пару идиотских 
формулировок британских ученых подхватил 
кто-то еще30.

Этот прием, который одновременно служит и 
способом выражения критики, и способом ее ин-
тенсификации, представлен в русскоязычном на-
учном диалоге. В англоязычном корпусе нашего 
материала такое явление обнаружено не было.

Таким образом, в русском языке присут-
ствуют все три способа интенсификации нега-

25Достижения Московского методологического кружка. URL: https://www.fondgp.ru/old/lib/seminars/2004-2005/
xichten/13.html (дата обращения: 20.10.2024).

26Как мы мыслим? Разноязычие и кибернетика мозга.
27Развитие методологии в сторону феноменологической саморефлексии. URL: https://www.fondgp.ru/old/lib/

seminars/2004-2005/xichten/1.html (дата обращения: 20.10.2024).
28Biotechnology and Public Policy: Embryo and Related Research.
29Современная Россия: Дискуссия: материалы семинаров Центра россиеведения ИНИОН РАН, 2008–2013) / 

отв. ред. И.И. Глебова. М., 2014. 324 с.
30Язык и коммуникация: новые тенденции. URL: https://gtmarket.ru/library/articles/1980 (дата обращения: 

20.10.2024).
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тивной оценки. В английском языке негативная 
оценка усиливается за счет квалификаторов-
интенсификаторов.

5. Расширение объекта негативной 
оценки.  Традиционно объектами негативной 
оценки в научном дискурсе являются исследо-
вательская деятельность оппонента, ее резуль-
таты, методы, объект/предмет изучения.

Однако в устной диалогической научной 
речи негативная оценка может быть направ-
лена и на другие объекты, факты и явления, в 
связи с этим дополнительно выделяются сле-
дующие ее разновидности: 

а) автореферентная оценка, обычно наце-
ленная на критику речевой деятельности самого 
говорящего и призванная выполнять в научном 
диалоге превентивно-защитную роль, т. е. слу-
жить приемом блокировки возможной критики со 
стороны оппонента: в русском языке такая оценка 
маркируется предикатами идиотский, наивный, 
дилетантский, в английском языке – not right: 

Вот такие наивные вопросы у меня к Ваше-
му докладу31; 

I don̕ t know if that is the right question. If it 
is not, we can skip it, but you mentioned that ideas 
follow logically from one to another32. 

Как видно, в русском языке спектр средств 
оценки собственного высказывания шире, чем в 
английском;

б) внешняя/наивная оценка, ориентирован-
ная на объекты, не связанные с основной темой 
обсуждения (составляет специфику русскоя-
зычного научного диалога): 

Особенно это впечатляло, когда я препода-
вал в довольно низкого уровня университете 
в Техасе, там очень много было матерей се-
мейств33 (в данном примере объектом негатив-
ной оценки является техасский университет, о 
котором речь до сих пор в обсуждении не шла, 
а переключение фокуса внимания аргументато-
ра на данный университет связано с включени-

ем в устный научный диалог контекста автоби-
ографического порядка);

в) генерализованная оценка, предполагающая 
критику результатов не конкретной работы, ста-
тьи, доклада, сообщения, а профессиональной 
деятельности коллеги в целом или его личности:

Если взять его ранние и поздние работы, 
то это бог знает что34 (здесь критике подвер-
гается не конкретная работа / мнение / точка 
зрения ученого, а целые периоды его исследо-
вательской деятельности, что усиливает сте-
пень полемичности критического замечания).

Единичное использование генерализован-
ной негативной оценки регламентируется влия-
нием норм и требований научного дискурса как 
дискурса-основы по отношению к устному на-
учному диалогу; в то же время ее встречаемость 
в изучаемом типе коммуникации оправдана дей-
ствием принципов разговорного дискурса как 
дискурса-донора для устной диалогической на-
учной коммуникации. 

Как видно, объекты негативной оценки 
в устном научном диалоге весьма разнооб- 
разны, что указывает на ее способность ве- 
рифицировать самые разные явления и факты 
и, следовательно, подчеркивает ее значимость 
и важность в диалогической речи в сфере  
науки.

Заключение. Таким образом, в условиях 
устного научного диалога негативная оценка 
отличается рядом особенностей реализации: 
так, в научном диалоге прослеживается дивер-
сификация способов выражения негативной 
оценки (несогласие, возражение, сомнение и 
собственно негативная оценка), приемов ее 
интенсификации и деинтенсификации, видов 
негативной оценки по характеру объекта (авто-
референтная, генерализованная и внешняя), а 
также прагматических задач (акцентуирующая, 
верифицирующая и диалогическая функции). 

31Современная Россия: Дискуссия...
32How People Learn.
33Гуманитарное образование в трех национальных образовательных системах. URL: https://polit.ru/ 

lectures/2009/11/12/gumeducation.html (дата обращения: 20.10.2024).
34Методология ММК как метафронезис коллективно-распределенного мышления. URL: https://www.fondgp.ru/ 

old/lib/seminars/2004-2005/xichten/17.html (дата обращения: 20.10.2024).

Чалова О.Н. 
Негативная оценка в устном научном диалоге (на материале русского и английского языков)

https://polit.ru/lectures/2009/11/12/gumeducation.html
https://polit.ru/lectures/2009/11/12/gumeducation.html
https://www.fondgp.ru/old/lib/seminars/2004-2005/xichten/17.html
https://www.fondgp.ru/old/lib/seminars/2004-2005/xichten/17.html


105

Основные сходства между англо- и русскоя-
зычным научным диалогом заключаются в том, 
что в обоих языках представлены одинаковые 
способы выражения негативной оценки (не-
согласие, возражение, сомнение и собствен-
но негативная оценка), а также идентичные  
разновидности оценки по степени ее толерант-
ности (корректная оценка – аргументированная 
и смягченная, некорректная – интенсифициро-

ванная). Что касается различий между англо- и 
русскоязычным научным диалогом, то они со-
стоят в характере языковых средств, используе-
мых для выражения негативной оценки: если в 
русском языке с целью выражения критики мо-
гут употребляться стилистически маркирован-
ные и экспрессивные средства, то английский 
язык обычно ограничивается нейтральной лек-
сикой.
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словлено тем, что научная деятельность, осуществляемая учеными, вплетается в ткань социальной реаль-
ности, которую без науки и ее достижений представить уже невозможно. Вся производственная, матери-
ально-техническая, а зачастую и духовная деятельность связана с научными открытиями. Социум признает 
главенствующую роль науки в процессе преобразовательной деятельности. Цель данного исследования 
заключается в рассмотрении особенностей развития научного знания в процессе изменения качества соци-
альной среды. Нормальное функционирование цифрового общества сложно представить без научных раз-
работок. Научная деятельность выступает базисом для усиления процессов цифровизации, ставших трен-
дом и главным показателем уровня развития общественных отношений. Основная задача статьи состоит в 
демонстрации того, что аксиологическое измерение науки отходит на второй план, уступая место социо-
логическому. Такое понимание науки подчеркивает взаимозависимость ее и общества. Научно-исследова-
тельская деятельность – приоритетное направление развития для любого государства технократического 
цифрового мира. Продукты научной деятельности являются не просто элементом научного производства – 
они становятся составной частью общественного сознания, которое одержимо идеей, что все должно быть 
научно проверено, обосновано и доказано. Более того, можно утверждать, что научные знания превра-
щаются в информационный ресурс общества. Интенсификация цифровых технологий способствует по-
вышению уровня образованности общества и создает условия для включения различных акторов, не за-
нимающихся наукой профессионально, в научные исследования и разработки. Таким образом, человек 
оказывается перед новой реальностью, в которой наука играет решающую роль. 
Ключевые слова: социальная среда, социальное бытие науки, научное знание, гуманистическая ориента-
ция, цифровое общество, технократический контроль

Для цитирования: Пащенко, О. В. Особенности социального бытия науки в цифровом обществе /  
О. В. Пащенко // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и 
социальные науки. – 2025. – Т. 25, № 2. – С. 107-114. – DOI 10.37482/2687-1505-V425.

© Пащенко О.В., 2025

ФИЛОСОФИЯ/PHILOSOPHY



108

Original article

The Existence of Science in a Digital Society

Olga V. Pashchenko  
South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russia,  
e-mail: o.pashchenko@list.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6232-6407 

Abstract. Scientific knowledge is an integral component of modern society due to the fact that scientific 
activity carried out by scientists is woven into the fabric of social reality, which is impossible to imagine without 
science and its achievements. All production, material, technical and, oftentimes, spiritual activities are associated 
with scientific discoveries. Society recognizes the leading role of science in the transformational activity. This 
article aims to consider the development of scientific knowledge in the process of changing the quality of social 
environment. A digital society can hardly function without scientific achievements. Scientific activity provides 
a basis for enhancing digitalization processes, which have become a trend and the main indicator of the level of 
development of social relations. The main task of this paper is to demonstrate that the axiological dimension of 
science is fading into the background, giving way to the sociological dimension. This understanding of science 
emphasizes the interdependence between science and society. Research activity is a priority area of   development 
for any country in the technocratic digital world. The products of scientific activity are not simply elements of 
scientific production, but an integral part of social consciousness, which is obsessed with the idea that everything 
must be scientifically verified, substantiated and proven. Moreover, it can be argued that scientific knowledge 
is turning into an information resource for society. The intensification of digital technologies contributes to an 
increase in society’s level of education and allows various actors who are not scientists by profession to get 
involved in scientific research and development. Thus, humans are facing a new reality in which science plays a 
decisive role.
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Введение. Наука в цифровом обществе пред- 
ставляет собой сложный социальный феномен, 
пронизывающий все сферы общественной де-
ятельности. Воспринимаемая как когнитивно-
социальная деятельность, наука является пред-
метом комплексного изучения и пристального 
внимания начиная с ХХ века, когда вектор ее 
направленности переменился в сторону преоб-
разовательной деятельности в соответствии с 
общественным запросом. Актуальность темы 
обусловлена прежде всего возрастающей ро-

лью науки в формирующемся цифровом обще-
стве. Активно развивающиеся технологии вле-
кут за собой пересмотр не только отношения 
общества к науке, но и самих ее оснований, 
таким образом требуя нового концептуально-
го осмысления. Целью данной статьи являют-
ся рассмотрение и анализ влияния процессов 
цифровизации на развитие научного знания. 
Основная задача состоит в оценке угроз и 
рисков, возникающих в ходе цифровизации.  
Теоретическая и практическая значимость  
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заключается в определении перспектив разви-
тия науки, а также проблемных точек, требую-
щих дальнейшего изучения. Технологии актив-
но развиваются и вынуждают нас задуматься о 
прогнозировании возможных вызовов со сто-
роны науки для предотвращения негативных 
сценариев.  

Материалы и методы. Обеспечить целостное 
восприятие науки как социокультурного феноме-
на позволило использование системного подхода, 
который дал возможность выявить социальные 
предпосылки развития научного знания в совре-
менном мире. Диалектический подход помог со-
поставить формы и способы репрезентации нау-
ки в социальном пространстве. Данные подходы 
определили главенствующую роль критического 
анализа в отношении господствующих в цифро-
вом обществе установок относительно развития 
научного знания. 

При рассмотрении особенностей социально-
го бытия науки было уделено внимание анализу 
субъекта научной деятельности, который пре-
терпевает изменения в новом обществе. Твор-
чество ученых становится коллективным про-
цессом, требующим соучастия других членов 
общества, причем не только занятых научной 
деятельностью, но и представителей бизнес-
структур, менеджеров, чиновников, обычных 
граждан, интересующихся научным знанием.  
В современном обществе расширяются возмож-
ности участия в научных исследованиях и фор-
мируется новое понятие – «гражданская наука». 
Процессы цифровизации сыграли в этом не по-
следнюю роль. Как отмечает О.А. Серова, зани-
мающаяся изучением правовых аспектов ново-
го понятия, «к исследованиям через цифровые 
платформы привлекаются обычные люди, что 
и повлекло возникновение термина “граждан-
ская наука”» [1, с. 101]. Социальная реальность 
трансформируется и влечет за собой изменение 
представления о субъекте науки. 

Субъект научного исследования. Ученый 
всегда признавался главным субъектом науч-
ного исследования, т. к. именно его творческая 
деятельность приводила к научным откры-
тиям. Но в современном обществе ситуация 

меняется и ученый больше не играет особую 
роль в развитии науки – субъектом становится 
коллектив ученых. Как подметил Ю.М. Резник, 
«в социальном мире, где пересекаются линии 
поведения многих субъектов, человек почти 
всегда является “гостем”, которому приходится 
играть по “чужим”, зачастую навязанным ему 
правилам, тогда как в своем жизненном мире 
он склонен считать себя “хозяином”» [2, с. 109]. 
Ученый, как и любой другой человек, является 
заложником существующих в обществе поряд-
ков и вынужден действовать в рамках заданно-
го периметра, который очерчивает социальное 
бытие науки. 

Цифровая реальность накладывает свой 
отпечаток на представления о субъекте науч-
ной деятельности. В самом широком смысле 
процессы цифровизации – это не что иное, 
как создание цифровых моделей мира, в т. ч. 
и научных. Л.В. Шиповалова выделила три 
особенности субъекта научной деятельности 
в цифровом мире. Первая – субъект выступа-
ет оператором персонального компьютера и 
участником научных сетевых коммуникаций. 
Вторая – к субъекту научной деятельности от-
носятся как к субъекту социальной практики. 
Третья – субъект подвергает переосмыслению 
фундамент наук и таким образом задает новые 
смыслы [3]. 

Особо остро стоит проблема доверия к на-
уке, появляющаяся из-за того, что субъект науч-
ной деятельности погружается в мир цифровых 
технологий. Цифровые модели мира, которых 
может быть бесчисленное множество, допуска-
ют возможность открытого вмешательства лю-
бых акторов, в т. ч. и не занимающихся научной 
деятельностью профессионально. Это приво-
дит к вариативности интерпретаций и исполь-
зования научной информации и, как следствие, 
размытию такого критерия научного знания, 
как точность. Все чаще мы сталкиваемся с по-
нятием «цифровое доверие», подразумевающим 
под собой «уверенность пользователей в спо-
собности цифровых институтов, предприятий, 
организаций, технологий и процессов создать 
безопасный цифровой мир» [4, с. 36]. Обще-
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ство хочет доверять научному знанию, поэтому 
внедрение цифровых платформ должно проис-
ходить обдуманно и с учетом данного фактора. 

Рассматривая особенности субъекта научной 
деятельности, нельзя не затронуть изменения, 
касающиеся объекта научных исследований: 
«Если в классической науке объектом исследо-
вания выступали малые структурированные дан-
ные, то за последние 30 лет им становятся боль-
шие неструктурированные данные» [5, с. 1629]. 
Особое беспокойство вызывает гуманитарное 
знание, объем данных которого неуклонно рас-
тет и подвергается разного рода модификациям. 

Социальный характер науки. Рассуждая 
о природе социальной реальности, Ю.М. Рез-
ник выделяет три формы социальных измене-
ний: социальное участие, социальное служе-
ние и социальное творчество. Если эти формы 
рассматривать применительно к деятельности 
ученого, то наиболее распространенной в со-
временном мире является социальное служе-
ние, тогда как социальное творчество остается 
привилегией меньшинства. Характеризуя со- 
циальное служение, Ю.М. Резник подчерки-
вает его преимущественно безвозмездный 
характер, тогда как в рамках функционирова-
ния научного знания подобная деятельность 
связана с желанием получить прибыль [2]. 
Стоит согласиться с тем, что служение под-
разумевает практическую деятельность, на-
правленную на изменение условий жизни 
людей в лучшую сторону, на увеличение сте-
пени комфорта, улучшение качества жизни  
и т. п. 

Социальное творчество в науке представля-
ет собой созидательный процесс, нацеленный 
на появление чего-то нового и уникального, 
его можно назвать определяющей формой со-
циальных изменений ХХ века, т. к. в это время 
фундаментальные открытия не заставляли себя 
ждать. Участь современного ученого – шлифо-
вать, совершенствовать, внедрять в реалии со-
циальной жизни те знания, которые были по-
дарены миру в прошлом веке.

Современная наука – «служанка» обще-
ства потребления. Она призвана удовлетворять 

вновь и вновь возникающие запросы ненасыт-
ного общества. На такие запросы ориентиро-
ваны прежде всего технические науки, но и 
гуманитарные науки подстраиваются под эти 
же стандарты. Научное знание в обществе по-
требления транслирует идею ориентации на 
человека, т. е. гуманистическую направлен-
ность развития. Наука призвана работать на че-
ловека, улучшать его жизнь во всех проявлени-
ях. Вместе с тем возникает обратная ситуация, 
когда гуманистическая ориентация на человека 
в современной культуре становится основой 
антигуманистического порядка. Связано это в 
первую очередь с изменяющимся отношением 
к наукам о человеке. Все чаще методы есте-
ственных наук используются при изучении 
человека – его рассматривают с позиции ме-
ханицизма, биологизма, редукционизма и т. п. 
Подобные подходы к исследованию человека 
напрямую приводят к «расчеловечиванию», а 
следовательно, к появлению антигуманистиче-
ского порядка.  В.А. Лекторский пишет: «Если 
до недавних пор наука использовалась для пе-
ределки природы (в результате чего возникла 
экологическая проблема), то сегодня настала 
очередь самого человека – для чего уже име-
ются соответствующие средства. В частности, 
это возможность “редактировать” генетиче-
скую карту и создавать “по заказу” определен-
ные типы человеческих существ, возможность 
воздействия на мозговые (а через них на пси-
хические) процессы, переноса некоторых ин-
теллектуальных процессов на искусственные 
(цифровые) носители» [6, с. 5]. Человек – это 
нечто большее, чем часть мира природы, он 
живет в искусственном, созданном им самим 
мире, но объективировать человека, не лишая 
его человеческого содержания, невозможно. 

Социальный характер науки во многом рас-
крывается в тотальном технократическом кон-
троле, который становится очевидным, несмо-
тря на культивирование идеи создания условий 
для свободного раскрытия индивидуальности 
каждого человека. Подобный технократиче-
ский уклад несет определенные риски для раз-
вития научного знания, поскольку способствует  
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формированию «счастливого сознания», особен-
ностью которого, в понимании Г. Маркузе, яв-
ляется убеждение в том, что культура (в нашем 
случае наука) продолжает создавать блага для 
улучшения качества жизни человека [7]. Един-
ственным критерием оценки обществом науч-
ных разработок выступает их продуктивность, 
т. е. способность содействовать реальному по-
вышению степени комфорта человека. В рамках 
развития цифрового общества появляются осо-
бые критерии оценки продуктивности. Напри-
мер, внедрение балльно-рейтинговых систем 
оценки деятельности ученых, ставших очень 
востребованными во всем мире, включая рос-
сийскую науку. Критерии, как правило, затраги-
вают вопрос о востребованности исследований 
мировым сообществом: «Дело в том, что наука –  
явление интернациональное (а не националь-
ное), поэтому эквивалент-результат научной 
деятельности необходимо соотносить с между-
народным масштабом» [8, с. 201]. Но подобные 
системы оценки продуктивности несовершенны 
и нуждаются в дополнительном анализе. 

Если брать во внимание все вышеизложен-
ные суждения, то вполне оправданной кажет-
ся позиция И. Лакатоса, исходным пунктом 
которой является положение о необходимости 
научно-исследовательских программ [9]. Они 
должны не только сменять друг друга по мере 
роста и динамики научного знания, но и приво-
дить к увеличению объема знаний в рамках су-
ществования действующей научно-исследова-
тельской программы. «Нужно, чтобы каждый 
следующий шаг исследовательской программы 
направлялся к увеличению содержания, иными 
словами, содействовал последовательно про-
грессивному теоретическому сдвигу проблем», –  
подчеркивает И. Лакатос [10]. Если примерить 
позицию мыслителя к современному научному 
знанию, весьма спорным становится вопрос о 
формировании «зрелой науки», в основе кото-
рой лежат исследовательские программы и ко-
торую И. Лакатос противопоставляет «незре-
лой науке», включающей метод проб и ошибок.

Развитие научного знания на современном 
этапе реконструирует представления о дей-

ствительности, преподнося ее в многомерном 
изображении. К этому подталкивает сама спец-
ифика цифрового общества, главная особен-
ность которого заключается в непрерывном 
производстве информации в процессе созда-
ния цифровых моделей мира. И если в момент 
зарождения науки ее главной задачей было 
производство знаний, то наука цифрового ин-
формационного общества стремится к произ-
водству научной информации. «С точки зрения 
информационного подхода ее можно рассма-
тривать и как особую информационную систе-
му, в которой происходит процесс обмена науч-
ной информацией», – считают В.Н. Гончаров и 
О.Ю. Колосова [11, с. 27]. В рамках научно-ин-
формационной деятельности происходит взаи-
мовлияние социума и науки. Ученые стремятся 
к распространению научной информации, а об-
щество – к ее поиску для получения ответов на 
возникающие в процессе жизнедеятельности 
вопросы. В ходе подобного взаимодействия 
повышается вероятность искажения и подмены 
научных данных «удобными» формулировка-
ми. Развитие информационного общества соз-
дает условия для распространения ненаучной и 
псевдонаучной информации. 

Если рассматривать науку как социальный 
институт, необходимо обратить внимание на 
принципы формирования научного знания, ко-
торые тоже претерпевают изменения. Наибо- 
лее универсальным и востребованным спосо-
бом организации научных исследований яв-
ляется адхократия, подразумевающая работу 
врéменных исследовательских групп для ре-
шения конкретных задач. Подобные группы 
динамичны, даже при наличии костяка в виде 
ведущих ученых их структура все время ме-
няется, появляется возможность включения в 
научные исследования людей, не обладающих 
специальным образованием. Все чаще науч- 
ные организации, в т. ч. университеты, выби-
рают адхократический вариант управления, 
при котором представители разных научных 
дисциплин организуют единое целое, что по-
зволяет более эффективно осуществлять меж-
дисциплинарные и трансдисциплинарные иссле- 
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дования, ставшие мейнстримом современной  
науки: «Вся новаторская деятельность в уни- 
верситетах строится вокруг сложных проектов, 
основанных на требованиях рынка, поддержи-
вает и поощряет развитие конкретных типов 
специализированного опыта и различных об-
ластей компетентности» [12, с. 94]. Несмотря 
на то, что бюрократический элемент в науке 
еще силен, он постепенно уступает место ад-
хократической модели управления. По мнению  
Э. Тоффлера, «важно то, что сейчас мы дви-
жемся к мощным формам обработки знаний, 
которые глубоко антибюрократичны» [13,  
с. 217]. Внедрение цифровых технологий упро-
щает процесс обмена информацией и приводит 
к утрате монополии ученых на знание, позволяя 
использовать его любому человеку, имеющему 
доступ к информационным ресурсам. В мире 
цифровых технологий объем информации на-
столько велик, что вполне рационально рас-
пределять работу между участниками исследо-
вания так, чтобы каждый отвечал за свой узкий 
сегмент – согласно своей специализации, навы-
кам и компетенциям. 

Рассматривая социальное бытие науки, не-
возможно обойти вниманием экономическую 
составляющую, поскольку реалии экономи-
ческой жизни влияют на все сферы жизнеде-
ятельности современного человека. Как пра-
вило, наибольшее финансирование получают 
опытно-конструкторские разработки, которые 
можно эффективно внедрить в производствен-
ный цикл, и прикладные научные исследова-
ния, а фундаментальные поддерживаются с 
меньшей инициативой. Возросший интерес к 
науке, благодаря которому она стала составной 

частью общества, с одной стороны, привел к 
увеличению объема финансирования, что, не-
сомненно, положительно сказалось на многих 
проводимых исследованиях, с другой – сделал 
науку «заложницей» общества потребления и 
определил направление ее развития. 

Заключение. Подводя итог, можно выде-
лить несколько принципиально важных осо-
бенностей социального бытия науки.

Процессы цифровизации, охватившие разви-
вающееся информационное общество, приводят 
к изменению облика субъекта научного иссле-
дования. Для эффективной профессиональной 
деятельности ученые вынуждены объединяться 
в коллективы, в которых, как и в любой другой 
сфере общественной деятельности, каждый ока-
зывается «винтиком» огромного механизма, за-
меняемым в любой момент. Ученый больше не 
носитель сакрального знания о мире, а специ-
алист в одной из областей научного знания. 

Наиболее распространенной формой соци- 
альных изменений в области науки становится 
социальное служение, главной задачей кото-
рого является не постижение истины, а уве-
личение степени комфорта общества. Наука 
направлена на общество и человека, она пере-
стает быть ценностью сама по себе, но ценна 
в аспекте влияния на социальную реальность. 

Адхократия – наиболее востребованная 
модель управления в научных организациях, 
позволяющая эффективно проводить междис-
циплинарные и трансдисциплинарные науч-
ные исследования, которые считаются приори-
тетными и необходимыми, т. к. на стыке наук 
сохраняется большое количество тайн, не рас-
крытых человеком.
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Аннотация. В статье поставлена цель продемонстрировать роль творческой деятельности в процес-
се адаптации иностранных студентов к другой культуре. Анализ строится вокруг понятия продуктивной 
способности воображения И. Канта. Установлено, что творчество выступает фундаментальной основой 
коммуникации, а продуктивная способность воображения – неотъемлемой частью процесса коммуника-
ции. Творчество понимается как коллективный процесс коммуникации, способствующий формированию 
общего для представителей разных культур опыта. Автор акцентирует внимание на значимости примене-
ния современных когнитивных теорий, включая концепцию ситуационного познания и когнитивную линг-
вистику, предоставляющие эффективные модели для объяснения процесса формирования межкультурного 
опыта в условиях творческой коммуникации. В качестве примера, в котором совместные творческие прак-
тики студентов из разных стран приводят к успешному межкультурному взаимодействию и адаптации 
к другой культуре, приведен опыт работы Кенозерского национального парка (Архангельская область) и 
этнографического парка «Этномир» (Калужская область). В заключение сделан вывод, что продуктивная 
способность воображения обусловливает создание общих смыслов, обеспечивающих диалог культур, и 
обозначены перспективы дальнейшей реализации заявленного взаимодействия. Теоретическая значимость 
статьи заключается в том, что показан эвристический потенциал кантовской теории творчества и вообра-
жения в исследовании практики культурной адаптации иностранных студентов. Практическая значимость 
состоит в том, что обозначены перспективы дальнейшей разработки проекта «Развитие новых практик 
сотрудничества по социокультурной адаптации мигрантов в Архангельской области», который был реали-
зован в рамках конкурса грантов губернатора Архангельской области в 2023–2024 годах.
Ключевые слова: современные когнитивные теории, творческая деятельность, диалог культур, межкуль-
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Abstract. The article aims to demonstrate the role of creative activity in the process of adaptation of foreign  
students to a different culture. The analysis is based on Immanuel Kant’s concept of the productive power of  
imagination. It has been established that creativity serves as a basis for communication, while the productive 
power of imagination is an integral part of the communication process. Creativity is understood here as a  
collective process of communication contributing to the formation of shared experiences among representatives of  
different cultures. The author emphasizes the importance of using modern cognitive theories, including the  
concept of situated cognition and cognitive linguistics, which provide effective models for explaining the process of  
forming intercultural experience in the context of creative communication. As an example of how joint creative  
practices of students from different countries lead to successful intercultural interaction and adaptation, the article  
presents the experience of Kenozero National Park (Arkhangelsk Region) and Etnomir Ethnographic Park (Kaluga  
Region). A conclusion is made that the productive power of imagination generates shared narratives that facilitate  
intercultural dialogue. Additionally, the paper outlines prospects for further development of intercultural interaction. 
The theoretical significance of the research lies in demonstrating the heuristic potential of Kant’s theory of creativity 
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Введение
На государственном уровне привлечение 

иностранных студентов в регионы является важ-
ной задачей, способствует улучшению качества 
миграционного притока, повышению интереса к 
русскому языку и образованию в России1. Этот 
процесс напрямую связан с необходимостью раз-
работки и реализации региональных и вузовских 
стратегий адаптации иностранных студентов, ко-
торые способствовали бы их успешной интегра-

ции в принимающее сообщество и включали ре-
шение проблем языкового барьера, обеспечение 
комфортного проживания, культурную интегра-
цию и адаптацию к условиям новой среды. Цель 
настоящего исследования – продемонстрировать 
возможности творческой деятельности как усло-
вия адаптационного процесса.

Творчество традиционно понимается как  
«деятельность, порождающая нечто качест- 
венно новое и отличающаяся неповтори- 

1Стратегический проект «Россия – привлекательная для учебы и работы страна». URL: http://static.
government.ru/media/files/SV35n26lWRbVXNQfIHpf59wn3BgYyA8a.pdf (дата обращения: 08.07.2024).
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мостью, оригинальностью и общественно-
исторической уникальностью»2, как  конструк- 
тивная деятельность по созданию нового. 
Творчество специфично для человека, т. к. 
всегда предполагает творца – субъекта творче-
ской деятельности3. В философии творчество 
рассматривается как особая форма деятельно-
сти, связанная с выражением и реализацией 
человеческой свободы и способности к пре-
образованию окружающего мира. Творческий 
процесс включает в себя не только создание 
нового, но и изменение существующего, а так-
же самоосмысление и самоутверждение чело-
века [1, c. 224]. 

Современная, посткантовская философия 
наследует из учения И. Канта тезисы об апри-
орном характере творческих способностей 
личности и творческом характере познания. 
Центральным понятием в философии Канта 
стало «продуктивное, чистое, или трансцен-
дентальное, воображение» [2, с. 204] – важная 
предпосылка самой возможности познания, 
языковой репрезентации знания и вербальной 
коммуникации.

Новизна настоящей статьи заключа-
ется в выборе подхода, который актуали-
зирует кантовское понимание феномена 
творчества и позволяет, опираясь на эту те-
оретическую базу, применить его на прак-
тике для создания новых методов работы с 
иностранными студентами (академически-
ми мигрантами). Результаты исследования 
стали частью концепции проекта «Развитие 
новых практик сотрудничества по социо-
культурной адаптации мигрантов в Архан-
гельской области», реализованного при ку-
раторстве автора в рамках конкурса грантов 
губернатора Архангельской области в 2023– 
2024 годах. Исследование проведено на ос-
нове анализа литературы отечественных и 
зарубежных ученых, а также личного опыта 
автора в области академической миграции.

Эвристический потенциал кантовской 
теории творчества и воображения 

Идеи немецкого философа И. Канта о твор-
честве и его роли в процессе познания акту-
альны и востребованы в современном мире: 
«Разработка Кантом трансцендентальной фи-
лософии, понятия трансцендентального субъ-
екта и рассмотрение априорных форм созерца-
ния позволяет назвать творческую способность 
человека априорной в силу того, что гений есть 
врожденная способность души, а воображе-
ние способно создавать представления о дей-
ствительности до интеллектуального усвоения 
опыта. В этом смысле такой уровень мировоз-
зрения индивида, как мироощущение, играет 
одну из ключевых функций в творческом про-
цессе» [3, с. 1238].

Творчество занимает особое место в фило-
софии И. Канта: философ уделяет внимание 
его механизму и его роли в получении, осмыс-
лении и репрезентации знания. Воображение –  
это ключевая составляющая внутренних по-
знавательных способностей человека. «Во-
ображение, – пишет Кант, – есть способность 
наглядно представлять предмет также и без 
его присутствия в созерцании», а схватывание 
форм в воображении «никогда не может проис-
ходить без того, чтобы рефлектирующая способ-
ность суждения не сравнивала их, даже непред-
намеренно, со своей способностью соотносить 
созерцания с понятиями…» (цит. по: [4, с. 28]).  
Творческий процесс мыслитель выделяет как 
один из важнейших элементов структуры со-
знания и субъективного проявления вообра-
жения, а творчество считает неотъемлемой ча-
стью процесса познания. 

Таким образом, творческая деятельность – 
это проявление продуктивной способности во-
ображения. Магистральный путь к истинному 
знанию в мире явлений заключается в синте-
зе чувственного восприятия и рационально-
го мышления. Этот процесс основывается на 

2Новейший философский словарь. URL: https://gufo.me/dict/philosophy (дата обращения: 08.07.2024).
3Большой энциклопедический словарь / сост.  А.М. Прохоров. М.: Норинт, 2004. С. 1344.
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творческом воображении, которое преобразует 
чувственные впечатления в понятия. «Посколь-
ку в творческом воображении присутствует мо-
мент произвольности, спонтанности, то оно 
есть коррелят изобретательства. В нем при-
сутствует момент необходимости (созерцания), 
оно оказывается опосредованно связанным с 
идеями разума и, следовательно, нравственным 
миропорядком, а через него – с нравственным 
миром, категорическим императивом», – счи-
тает И. Кант [2, с. 124].

Продуктивная способность воображения 
как трансцендентальная способность уча-
ствует в диалоге культур, поскольку позво-
ляет человеку выходить за пределы личного 
опыта и создавать новые смыслы, не ограни-
ченные конкретными культурными рамками.  
В философском контексте трансценденталь-
ное воображение является, согласно И. Канту, 
связующим звеном между чувственным вос-
приятием и рациональным мышлением, фор-
мируя образы, которые помогают осмыслять 
реальность. В межкультурной коммуникации 
эта способность дает возможность людям на-
ходить общие смысловые поля, интерпрети-
ровать чужие культурные коды и адаптиро-
вать их к собственному опыту, создавая новые 
интерсубъективные значения, понятные пред-
ставителям разных традиций. Таким обра-
зом, воображение становится инструментом 
преодоления когнитивных и языковых барье-
ров, содействуя более глубокому взаимопо- 
ниманию.

По Канту, творческие способности челове-
ка априорны. В настоящее время в философской  
антропологии общепризнано, что креативность – 
универсальная черта всех людей [5]. Нравствен-
ная основа творческого познания мира является 
основой культуры, позволяя всем находить об-
щий язык и понимать друг друга. Культура, по 
мнению Канта, есть последняя цель природы 
в отношении человека, то, что природа может 
осуществить для подготовки человека к приня-
тию свободы. В результате возникает формула: 
познание = творчество = культура = нравствен-
ность = свобода.

Творчество как основа процессов комму-
никации и инкультурации

Основываясь на кантовской концепции твор-
чества, современные исследователи рассматрива- 
ют феномен творчества как фундаментальную ос-
нову коммуникации, «позволяющую активизиро-
вать поиск новых способов мышления и действий, 
что напрямую связано с развитием творческого 
потенциала личности» [1, с. 220]. Гибкость и пла-
стичность коммуникационных процессов соот-
ветствуют современной философской концепции 
ситуационного познания, которая предполагает, 
что процесс познания не происходит изолирован-
но, а всегда включен в конкретный контекст взаи-
модействия (situated cognition) [6, с. 87]. 

Особенности концепции предусматривают:
– контекстуальную обусловленность по-

знания (знания формируются и приобретают 
смысл в зависимости от конкретной ситуации, 
в которой используются);

– познание как социальный, а не индивиду-
альный процесс (участники коммуникации со-
вместно создают новые смыслы);

– динамичность и адаптивность познания 
(знания изменяются и корректируются с уче-
том новых ситуаций и культурных контекстов).

Продуктивное воображение как форма 
творческой деятельности является неотъемле-
мой частью процесса коммуникации. Оно по-
зволяет не только генерировать новые идеи, но 
и эффективно передавать их другим. При этом 
воображение становится связующим звеном, 
способствующим формированию общих смыс-
лов и значений – основы коммуникативно-
творческих практик. Акцент на использовании 
творческого потенциала личности в процессе 
коммуникации стимулирует априорные кре-
ативные способности людей, участвующих в 
коммуникационном процессе.

Планирование творческих практик для ин-
культурации и адаптации иностранной молоде-
жи должно учитывать фундаментальную роль 
коммуникации в передаче и создании смыслов 
и этносоциальном взаимодействии. Одним из 
важных аспектов успешной социальной инте-
грации являются позитивные межгрупповые 
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отношения между мигрантами и принимаю-
щим сообществом [7]. Совместное создание 
и интерпретация смыслов в процессе комму-
никации помогает формировать и творчески 
адаптировать уже имеющиеся индивидуальные 
представления в соответствии с иным социо-
культурным контекстом.

Одним из ключевых направлений выступает 
применение современных когнитивных теорий, 
включая концепцию ситуационного познания 
и когнитивную лингвистику, которые предо-
ставляют эффективные модели для объяснения 
процесса формирования межкультурного опыта 
в условиях творческой коммуникации. Они по-
могают понять, как человек осмысливает новые 
культурные контексты, адаптируется к ним и 
создает новые смыслы посредством взаимодей-
ствия. В частности, когнитивная лингвистика 
исследует, каким образом язык отражает и фор-
мирует мышление человека, объясняет, как че-
рез язык передаются культурные смыслы и как 
человек усваивает их в процессе межкультурно-
го общения [8, c. 123]. 

Одно из основных препятствий для со-
циальной интеграции заключается в том, что 
люди предпочитают общаться с членами своей 
группы [9].  Постоянное, ежедневное общение 
с представителями других групп (например, в 
учебном классе) способствует повышению гиб-
кости коммуникации и активизации поиска но-
вых способов мышления через выстраивание 
аналогий, ассоциаций между собственными 
представлениями и поведением и представлени-
ями и поведением сверстников из других этни-
ческих или культурных групп.

Соблюдение этих принципов при органи-
зации коммуникативно-творческих практик в 
работе с академическими мигрантами, где кре-
ативность играет ключевую роль, имеет осно-
вополагающее значение. 

Активная поддержка и создание возмож-
ностей для взаимодействия, в частности через 
совместные проекты, важны для развития по-
зитивных межгрупповых отношений. Однако в 
ряде случаев исследователи отмечают пробле-
мы формирования эффективной и сплоченной 

многонациональной команды из-за различий в 
языке, культуре и взглядах. Необходимо прео-
долеть эти различия и найти общий фундамент, 
чтобы достигнуть гармонии [10].

Задача состоит в том, чтобы трансформиро-
вать, казалось бы, противоречивые убеждения 
и практики путем творческого по своей приро-
де поиска основы, которая бы их объединяла. 
Здесь активно работает кантовское продуктив-
ное воображение. Осознание межкультурной и 
межличностной связи способно обеспечить ос-
нову для преодоления отрицательных эмоцио-
нальных реакций на различия между членами 
группы. В конечном счете, в этом кроется ключ 
к успешному кросс-культурному сотрудниче-
ству, благодаря которому и происходит спло-
чение многонациональных групп [11]. Твор-
ческие практики могут служить важнейшим 
инструментом для достижения названной цели.

Стоит отметить, что творчество может быть 
не только актом индивидуального выражения, но 
и коллективным процессом коммуникации. Кол-
лективное творчество включает в себя сотрудни-
чество и взаимодействие между людьми для соз-
дания общих идей и проектов. В таких случаях 
творчество становится средством объединения 
и укрепления связей между людьми. Языковая 
деятельность представляет собой важнейший 
ресурс для формирования и передачи смыслов и 
осуществления адаптационных практик.

Адаптация иностранных студентов к на-
циональным культурам России в ходе твор-
ческой деятельности

Примером реализации продуктивного во-
ображения в диалоге культур могут быть твор-
ческие практики. Когнитивные механизмы, 
работающие в данных процессах, включают 
метафорическое мышление (переосмысление 
природных и культурных образов через искус-
ство), синестетическое восприятие (использо-
вание многосенсорного опыта для интерпре-
тации новой информации) и концептуальное 
смешивание (создание новых смыслов путем 
объединения элементов различных культур-
ных традиций). Эти механизмы позволяют 
участникам находить точки соприкосновения, 
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формируя новые формы выражения, которые 
не требуют буквального перевода и помогают 
интуитивно осознавать ценности и мировоз-
зрения других народов.

Вышеназванные принципы стали частью 
концепции проекта «Развитие новых практик со-
трудничества по социокультурной адаптации ми-
грантов в Архангельской области», который был 
разработан и реализован командой специалистов 
Северного (Арктического) федерального универ-
ситета имени М.В. Ломоносова (САФУ), Кено-
зерского национального парка и архангельской 
некоммерческой организации «Рассвет» в 2023–
2024 годах для решения практических задач.

Идея проекта – изучение федеральных прак-
тик по социокультурной адаптации иностранной 
молодежи и внедрение (пилотирование) новых 
адаптационных площадок в Архангельской об-
ласти. В частности, в качестве главного партнера 
проекта выступил самый большой этнографиче-
ский парк России «Этномир», который находит-
ся в Калужской области и который в недавнем 
прошлом запустил специальные адаптационные 
выездные программы для иностранных студен-
тов. На региональном уровне партнером проек-
та стал Кенозерский национальный парк. 

Парк «Этномир», обширная территория 
которого насчитывает 140 га,  знакомит своих 
гостей с многообразием культур народов Рос-
сии и всего мира через следующие направле-
ния: архитектура (различные этнические жили-
ща в торгово-выставочном комплексе «Улица 
Мира», включающем 54 дома-павильона раз-
ных стран мира, и в 9 этнодворах), этноотели, 
национальная кухня, музеи и мастерские, тра-
диции и быт разных стран [12]. 

Концепция парка охватывает множество 
аспектов, которые объединяют основные фор-
мы его деятельности, такие как просвещение, 
познание, общение, игра и творчество: «Осо-
бенностью данного парка-музея является его 
интерактивность, то есть возможность непо-
средственного (“здесь и сейчас”), активного 
участия юных и взрослых посетителей в ком-
муникации, обогащении и пополнении личного 
творческого опыта при освоении насыщенной 

экспонатами культурно-образовательной сре-
ды парка-музея» [13, с. 196]. 

Благодаря ресурсам проекта участники из 
Архангельской области получили уникальную 
возможность изучить опыт парка в рамках вы-
ездной стажировки «Этномир–Архангельск: 
обмен знаниями и практиками в области соци-
окультурной адаптации». В мероприятии при-
няли участие 11 специалистов, занимающихся 
вопросами адаптации и интеграции мигрантов, 
а также предотвращением межнациональных 
конфликтов.

Дальнейшие мероприятия проекта вклю-
чали разработку образовательного модуля на 
региональном уровне. Его апробация прошла 
зимой и весной 2024 года в формате стажиро-
вок с участием студентов – членов Клуба ино-
странной дружбы САФУ на базе Кенозерского 
национального парка. Было уделено особое вни-
мание языковой деятельности как важнейшему 
ресурсу для передачи смыслов и осуществления 
адаптационных практик. Группы участников 
стажировок были сформированы в зависимости 
от уровня владения русским языком.

В программу стажировки входили лекции, 
экскурсии, посещение музеев и объектов куль-
турного наследия, мастер-классы по традици-
онным ремеслам – все то, что полностью по-
зволило погрузить иностранную молодежь в 
богатый, увлекательный мир культуры и при-
роды Кенозерья. В финале стажировки студен-
ты создали собственный продукт – видеоролик 
о том, каким они увидели наследие Кенозер-
ского национального парка.

«В музее эпического наследия “В начале 
было слово” мы узнали много интересных фак-
тов о фольклорном наследии Русского Севера, 
услышали записи былин, которые передавались 
из поколения в поколение, там же мы познако-
мились с календарной обрядностью, даже уви-
дели небольшой отрывок того, как проходило 
сватовство и свадебный пир. Как иностранные 
студенты, мы сравнили наши культуры (Россия, 
Узбекистан, Туркменистан, Китай) и поняли, что 
есть и сходства, и различия. Пришло осознание 
того, что в настоящее время множество людей 
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не знают, как жили их предки. И я думаю, всем 
стоит углубиться в свою историю, чтобы суметь 
передать это знание следующим поколениям и 
не оставлять забытым свое величественное про-
шлое»4, –  описывает опыт участия в стажировке 
иностранная студентка САФУ Дарья Паршина 
(Республика Узбекистан).

Предлагаемые практики кросс-культурно- 
го взаимодействия вызывают большой инте-
рес со стороны специалистов: «Ценность та-
кого формата обучения очень высока: в усво-
ении новой информации активно участвуют 
эмоции, переполняющие наших гостей. Бук-
вально каждый пункт обучающей программы 
помогает на своем личном опыте почувство-
вать связь с традиционной культурой. Слу-
шая выступления фольклорного коллектива, 
создавая свой собственный сувенир или про-
буя пироги, испеченные по традиционному 
рецепту, участники стажировки по-новому 
воспринимают ранее прочитанный матери-
ал о русском языке, истории, архитектуре и 
культуре. Наши обучающие программы так-
же могут помочь в освоении русского языка 
иностранным студентам, для которых такое 
знакомство с Русским Севером представляет 
особый интерес»5. 

Взаимодействие с культурным наследием 
через творческие практики играет важную роль 
в понимании и уважении различных культур. 
Творческие практики погружения, такие как 
создание сувениров, знакомство с фольклором 
или приготовление традиционных блюд, помо-
гают не просто узнать о культуре, но и стать 
ее частью, проживая собственный опыт, обе-
спечивают синтез эмоционально-чувственного 
восприятия и рациональной интерпретации.

По результатам оценки потенциала ново-
го образовательного модуля можно выделить 
особенности Кенозерского национального пар-
ка как «точки роста» адаптационной програм-
мы: это место, где человек живет в гармонии с 

окружающим миром; бережно сохраняются тра-
диции; природа и культура составляют единое 
целое; находятся объекты культурного наследия 
и музей эпического наследия «В начале было 
Слово»; используются новые технологии.

Продуктивное воображение в контексте опи-
санной деятельности проявляется в создании но-
вых смыслов, осмыслении культурных «кодов» 
принимающего сообщества, кросс-культурном 
обмене, эмоциональной вовлеченности и полу-
чении нового опыта. Воображение выступает 
как движущая сила, соединяющая традиции и 
современность, и, следовательно, способствует 
культурному диалогу и взаимопониманию.

Выводы  
1. Исследование выявило значимость твор-

ческой деятельности как элемента адаптаци-
онного процесса иностранных студентов. Те-
оретическая ценность работы заключается в 
применении кантовской теории творчества и 
воображения для анализа практики культурной 
адаптации. В ходе исследования было показано, 
что продуктивная деятельность воображения 
как трансцендентальная способность помогает 
формированию общих смыслов, которые игра-
ют ключевую роль в процессе интеграции и 
культурного обмена, является универсальной, 
всеобщей, не связанной с социокультурными и 
личностными особенностями субъекта. 

2. Концепция творчества И. Канта уже на 
протяжении не одного столетия не теряет своей 
значимости. Однако для того, чтобы разработки 
получили более современное звучание, целесо-
образно привлечь более поздние теории в обла-
сти когнитивных наук. 

3. Формирование межкультурного опыта 
в процессе творческой коммуникации требу-
ет учета ситуационного познания, механизмов 
когнитивной лингвистики и стратегий преодо-
ления культурных барьеров. Эффективное взаи-
модействие между культурами возможно благо-
даря когнитивной гибкости, открытому диалогу 

4Кенозерье открывает мир культуры Русского Севера для студентов со всех уголков планеты. URL:  
https://vk.com/kenozerolife?w=wall-13358764_12543 (дата обращения: 08.07.2024).

5Там же.
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и осознанию нравственной ответственности за 
создаваемые смыслы. В творческих практиках, 
таких как литература, искусство и мультимедиа, 
эти процессы проявляются наиболее ярко, по-
зволяя создавать пространство для межкультур-
ного понимания и сотрудничества.

4. В качестве развития проектной деятель-
ности на территории Архангельской области 
планируется:

– продолжать расширение партнерства и 
сетевых инициатив с участием профильных 
органов власти, институтов гражданского об-
щества, образовательных организаций и куль-
турно-просветительских учреждений региона 
в новых проектных тематиках и форматах; 

– инициировать и поощрять программы 
адаптационных и просветительских стажиро-
вок с участием учреждений культуры и тури-
стических организаций региона. Возможные 
форматы: выездные образовательные програм-
мы, направленные на познание, с погружением 
в культуру Русского Севера через архитектуру, 

традиции и обычаи, ремесла, кухню и музыку, 
презентации и мастер-классы. В качестве при-
мера краткосрочных адаптационных программ 
по знакомству и изучению культурного и при-
родного наследия Русского Севера следует ис-
пользовать опыт организации трехдневных 
стажировок для иностранной молодежи в Ке-
нозерский национальный парк и опыт работы 
этнографического парка «Этномир». Возможно 
проведение на базе этнографических парков 
слетов иностранных студентов;

– содействовать внедрению участниками их 
собственных культурных концепций в контек-
сте теории адаптации;

– поддерживать внедрение привлекатель-
ных для молодежи разнообразных мобильных 
и креативных форм организации социокуль-
турной и информационно-просветительской 
деятельности, активно вовлекать широкое ино- 
странное студенчество региона в культурные, 
познавательные, спортивные и другие адапта-
ционные мероприятия региона.
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Рецензируемое монографическое издание 
представляет собой уникальное собрание новей-
ших научных исследований коллектива авторов –  
видных ученых в области фразеологии, а именно 
фразеологической компаративистики. В моно-
графии дается объективная оценка современного 
состояния науки о воспроизводимых устойчивых 
переосмысленных сочетаниях слов в сравнитель-
ном аспекте с позиции когнитивно-дискурсивной 
и коммуникативно-прагматической парадигм на-
учного лингвистического знания.

Научная новизна каждого из предлагаемых 
читателю исследований несомненна. Они вы-

полнены на стыке фразеологии и типологии в 
русле полипарадигмального подхода, базиру-
ются на прочном методологическом фундамен-
те и являются перспективными с точки зрения 
анализа смыслового содержания фразеологиз-
мов и сопоставления семантики фразеологиз-
мов разных языков, выявления общности их 
структурно-семантической моделированности 
в сопоставляемых языках, изучения коммуни-
кативной направленности и прагматического 
потенциала фразеологии, описания универ-
сальных и специфических явлений и процессов 
во фразеологии каждого из сопоставляемых 
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языков, определения вариантности фразеоло-
гических единиц и закономерностей их функ-
ционирования в различных языках. Объектом 
исследований выступает весь спектр структур-
ных и семантических характеристик фразеоло-
гических единиц, предметом – целые классы 
или подсистемы устойчивых единиц, объеди-
ненных каким-либо общим признаком.

Монография открывается главой «Типо-
логически релевантные параметры описания 
фразеологических единиц» (автор – доктор 
филологических наук, профессор Т.Н. Феду-
ленкова), в которой приводится ряд аргумен-
тов в пользу актуальности типологических 
исследований фразеологической подсистемы 
в характеризуемых языках и подчеркивается 
насущная необходимость сопоставительно-
типологического изучения фразеологических 
единиц. При этом фразеологизм предстает как 
элемент фразеологической системы, что яв-
ляется важным условием для типологических 
исследований фразеологии. В главе делается 
акцент на специфике использования методов 
сопоставительно-типологического анализа, что 
обусловливается структурно-семантическими 
и функционально-прагматическими особенно-
стями фразеологических единиц. По мнению 
Т.Н. Федуленковой, выделение типологически 
релевантных параметров фразеологизмов по-
может в дальнейшем установить их структур-
но-семантическую специфику, определяющую 
сходства и различия фразеологических единиц 
в рассматриваемых языках, и разработать типо-
логическую модель языка на основании резуль-
татов сопоставительного анализа фразеологии 
германских языков. Исследование глобально 
в силу применения автором как классических 
(постоянно развиваемых) фразеологических 
теорий и методов, так и новейших методологи-
ческих концепций, и открывает ряд перспектив 
для дальнейшего изучения фразеологических 
систем различных языков в аспекте их сопо-
ставления и типологизации.

Во второй  главе – «Библейские фразеоло-
гизмы в русском и грузинском языках (сопоста-
вительная характеристика)» (авторы – доктор 

филологических наук, профессор З.К. Ада- 
мия и доктор филологических наук, профес-
сор М. Чабашвили) – раскрывается проблема 
сопоставления особого фразеологического 
пласта лексики, который оказал колоссальное 
влияние на язык и культуру множества наци-
ональных языков Европы, – фразеологических 
единиц библейского происхождения. Результа-
ты компаративного исследования показывают, 
что в большинстве случаев фразеологические 
библеизмы в русском и грузинском языках со-
впадают по своему структурному наполнению 
и смысловому содержанию, что, по мнению 
авторов, можно объяснить экстралингвистиче-
скими факторами, а именно религиозными тра-
дициями и обычаями православной веры, кото-
рой придерживаются представители русского и 
грузинского лингвокультурных сообществ. 

В третьей главе (автор – кандидат фило-
логических наук Е.П. Маюк) осуществляется 
сравнительно-сопоставительный анализ посло-
виц, содержащих количественный компонент, в 
белорусском и английском языках с предвари-
тельным изучением прагматической категории 
оценки количества путем неточного сравнения. 
Автор рассматривает компонентный состав по-
словиц на предмет функционально-семантиче-
ских особенностей. Главным образом анализу 
подвергаются лексические компоненты, вы-
ражающие неопределенное количество (не-
определенно большое и неопределенно малое) 
в двух неблизкородственных языках с целью 
выделения общих и индивидуальных черт вос-
приятия количества. 

В четвертой главе – «Национально-куль-
турное своеобразие фразеологизмов, характе-
ризующих свадебные традиции, в английском, 
русском и татарском языках» (автор – кандидат 
филологических наук Д.А. Гильфанова) – отме-
чается актуальность исследований, направлен-
ных на раскрытие сущности взаимодействия 
языка и культуры, анализируются образное 
восприятие и функционирование ритуальных 
фразеологических единиц в вышеназванных 
языках. Анализ репрезентативного корпуса ма- 
териала убеждает, что целый ряд фразеоло-
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гизмов, отражающих свадебные традиции на-
родов – носителей английского, русского и 
татарского языков, является национально-мар-
кированным, поскольку эти устойчивые едини-
цы всегда связаны с обычаями и традициями 
определенного этноса.

В пятой главе – «Общее и специфическое в 
компаративной фразеологии русского и англий-
ского языков» (автор – кандидат филологиче-
ских наук, доцент Т.И. Койкова) – представлены 
результаты сопоставительно-типологического 
анализа фразеологических компаративов в двух 
языках. Компаративные фразеологизмы высту-
пают здесь в качестве особого типа фразеоло-
гических единиц, характеризующихся развер-
нутой системой средств выражения сравнения 
в экспрессивно-образной форме. Данный тип 
фразеологизмов частотен в различных видах 
дискурса. Как утверждает автор, сопостави-
тельным фразеологическим исследованиям с 
учетом такой характеристики фразеологизмов, 
как системность, принадлежит особая роль, 
поскольку они способствуют разработке общей 
теории фразеологии. 

Целью шестой главы – «Оценочная семан-
тика русских и английских пословиц, постро-
енных на основании компаративных моделей» 
(автор – доктор филологических наук, доцент 
А.И. Лызлов) – является сопоставительный 
анализ английских и русских пословиц, со-
держащих в своей семантике оценочный ком-
понент, в русле антропоцентрического, когни-
тивного и функционального подходов. Автор 
выделяет два типа оценочной шкалы (прямую 
и обратную ей – реверсивную), способствую-
щие сопоставлению предметов и явлений в со-
ответствии со степенью предпочтительности 
и на основании уникальных параметров, из-
бираемых для конкретной ситуации общения.  
В целом отмечается, что две языковые систе-
мы, репрезентирующие пословицы-компарати-
вы, в значительной степени изоморфны.

В седьмой главе – «Прогностическая сущ-
ность народных примет в русском и немец-
ком языках» (автор – доктор филологических 
наук, профессор М.А. Кулькова) – внимание 

сосредоточено на сравнительном анализе на-
родных примет и выполняемых ими функ-
ций на примере двух языков. По утверждению  
М.А. Кульковой, большинство примет – это 
древние народные изречения, порожденные ас-
социативными представлениями архаичного 
человека, что объясняет самобытный характер 
народных примет и их прогностическую сущ-
ность. В то же время народные приметы – по-
пулярный, развивающийся фольклорный жанр. 
Автор подчеркивает частотность употребления 
народных выражений в двух исследуемых язы-
ках – они являют собой истолкования некоторых 
ситуаций, которые применяются представителя-
ми определенной лингвокультуры для определе-
ния и выбора поведенческих стратегий. 

В восьмой главе – «Типологизация лекси-
ческих и фразеологических подсистем языка» 
(автор – доктор филологических наук, профес-
сор С.И. Терехова) – предлагается сопостави-
тельно-типологическое исследование фразео-
логизмов украинского, русского и английского 
языков с позиции полипарадигмального подхо-
да. Применяемый подход позволяет дополни-
тельно использовать концептуальный анализ и 
ассоциативный эксперимент, что способствует 
определению того, как носители названных 
языков концептуализируют мир в типичных 
и специфических категориях сопоставляемых 
языков.

В девятой главе – «Человек средствами кос-
венной номинации: универсалии и уникалии в 
славянских языках» (автор – доктор филологи-
ческих наук, профессор Е.М. Маркова) – выяв-
ляются общие и специфические черты антроп-
ного культурного кода во фразеологической 
картине мира на материале русского и чеш-
ского языков. В результате сопоставительного 
анализа автор приходит к выводу, что компара-
тивные исследования лексики и фразеологии 
в рамках антропоцентрической парадигмы и с 
позиции лингвокультурологического подхода 
позволяют определить оптимальные принципы 
отбора и классификации фразеологического 
материала для его успешного изучения носите-
лями других славянских языков.
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В заключение необходимо подчеркнуть, что 
сопоставительные фразеологические исследо-
вания на материале близкородственных и не-
близкородственных языков, вошедшие в рецен-
зируемую монографию, представляют особый 
научный интерес, поскольку не только выявля-
ют присущие фразеологии закономерности, но 
и отражают специфику системной организации 
национального языка.

Приведенные в книге материалы актуаль-
ны, обладают научной новизной и ценны в те-
оретическом отношении, поскольку изучение 
межъязыковых сходств и различий фразеоло-
гизмов дает возможность углубить понимание 
различных аспектов, таких как образование 
новых фразеологических вариантов (узуаль-

ных и окказиональных) в различных языках, 
выявление и разработка способов и стратегий 
перевода безэквивалентной фразеологической 
лексики и др.

Исследования в области компаративной фра-
зеологии активно развиваются и являются зна-
чимыми с точки зрения практической ценности. 
Результаты сопоставления фразеологических си-
стем и подсистем различных языков, отраженные 
в монографии, найдут применение в преподава-
нии ряда дисциплин: практический курс пись-
менного перевода, теория и практика перевода, 
основы теории иностранного языка, стилистика, 
введение в теорию межкультурной коммуника-
ции и др., а также при составлении двуязычных и 
многоязычных фразеологических словарей.
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Рецензируемая монография – это солидное 
академическое издание, выполненное в соот-
ветствии с тщательно разработанным исследо-
вательским проспектом, методологией и про-
цедурами, предложенными для осуществления 
лингвокреативного анализа.

Лингвист, которому посчастливилось по-
лучить в подарок книгу, выпущенную под ре-
дакцией И.В. Зыковой около трех лет назад, не 
будет в силах отложить ее, не прочитав до по-
следней страницы. Основанная на результатах 
фундаментальных исследований команды уче-
ных, книга полна новых, свежих и будоража-
щих творческую мысль идей от «креативности 
сочетаний от возможного до невероятного» в 
испанском дискурсе (с. 93) до «межуровневой 
гибридизации лингвокреатем» (с. 538). 

Более всего нас заинтересовала та часть мо-
нографии, где обсуждаются проблемы изучения 
лингвистической креативности кинодискурса,  
в частности исследование И.В. Зыковой.

О новаторстве работы И.В. Зыковой можно 
судить уже по оценке кинематографического 
искусства как особого художественного сред-
ства. Критерии ценности состоят, по утверж-
дению автора, в следующем: а) выстраивании/
образовании концептуального континуума филь- 
мов; б) обогащении их семиотического и мо-

дального потенциала; в) репрезентации их 
эстетической реальности, т. е. их признании и 
высокой оценке многими теоретиками кино и 
выдающимися режиссерами. 

Новизна работы И.В. Зыковой заключается и 
в том, что на основе анализа различных подхо-
дов к пониманию кинодискурса автор: а) диффе-
ренцирует его типологические характеристики;  
б) выявляет ряд аспектов его комплексной приро-
ды; в) эксплицирует его концептуальную много-
мерность; г) аргументирует его семиотическую 
гетерогенность. Все эти параметры дают возмож-
ность выделить целый спектр направлений в ис-
следовании лингвокреативности кинодискурса.

Также автор приводит полезные рекомен-
дации о креативном использовании языковых 
средств при задействовании ряда специальных 
технологий, описание которых присутствует во 
второй главе (с. 103).

Осознавая необходимость учитывать жанрово- 
типологическое разнообразие кино в изучении 
лингвокреативности кинодискурса, И.В. Зыкова 
фокусирует свое внимание не просто на игровом 
кино, а на комедийном его жанре, выдвигая ряд 
факторов в объяснение своего выбора, важней-
шим среди которых оказывается ориентиро-
ванность на неконвенциональное использова-
ние языка (с. 105).
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Разрабатывая методологию исследования, 
И.В. Зыкова предлагает основные критерии 
отбора кинопроизведений – от принадлежно-
сти к разным хронологическим периодам до 
различий в тематико-сюжетной направленно-
сти (с. 106).

Для проведения исследования вводятся 
и детально аргументируются ключевые по-
нятия, которые незамедлительно становят-
ся достоянием метаязыка лингвистики: дис-
курсивная, или дискурсивно обусловленная, 
лингвокреатив ность, поэтика кино дискурса, 
поэзис киновосприятия, интердискурсивность  
(с позиции языкового творчества).

Подчеркнем, что благодаря авторской 
трактовке интердискурсивности И.В. Зыко-
вой удается достичь две важные для развития 
лингвистической науки цели: сформировать 
представление об одном из основополагаю-
щих операциональных понятий исследования 
интердискурсивной параметризации – линг-
вокреативности, а также охарактеризовать его 
специфику по сравнению с другими уровнями 
лингвокреативной параметризации (кино)дис-
курса, т. е. по сравнению с макродискурсивным 
и микродискурсивным уровнями. 

Одним из важнейших достижений иссле- 
дования можно считать разработку поня- 
тия лудической но вации, которая определяется 
как «особый тип прагматически обусловлен-
ной лингвокреативной новации, возникающей 
в процессе синхронной ре ализации в дискур-
се кинофильма одного или более микроди-
скурсивных параметров лингвокреативности»  
(с. 111).

Любопытным аспектом авторской методо-
логии является, на наш взгляд, предложенный  
И.В. Зыковой пошаговый алгоритм параметри-
ческого анализа основного корпуса текстов, выс- 
тупающих объектом анализа, разработка которо-
го приводит автора к инновационной эксплика-
ции специфики лингвокреативности в избранном 
для изучения типе дискурса, причем аргумента-
ция предлагаемой специфики устанавливается 
по отношению к трем уровням исследования.

Пристальное внимание известный лингвист 
уделяет специфике аннотирования макроди-
скурсивных параметров лингвистической 
креативности, обобщенных и объединенных 
в таблицу, с указанием не только названия, те-
матики, сюжета фильма, основных кинопер-
сонажей, типа и подтипа дискурса и других, 
так называемых паспортных данных, но и пе-
риодизации (времени создания и года выхода 
произведения).

Что касается микродискурсивных парамет- 
ров лингвокреативности, то изучение специ- 
фики их активизации приводит автора к экспли-
кации их разной художественно-эстетической 
и прагматической направленности. В соответ-
ствии с полученными данными активизация 
микропараметров может быть ориентирована 
на два направления – художественно-дискур-
сивную стилизацию и эстетико-прагматиче-
скую актуализацию.

Активный творческий поиск позволяет 
И.В. Зыковой выявить основные типы линг-
вокреативных новаций в кинокомедиях, среди 
которых особое место отведено лудическим 
лингвокреатемам (с. 147‒153).

В работе также представлена авторская ти-
пология интердискурсивных вставок по раз-
личным параметрам (объем, характер воспро-
изведения, внутренняя организация с позиции 
диегезиса (с. 166), мера опознаваемости) и да-
ется характеристика их лингвокреативного по-
тенциала.

Новое видение проблем лингвокультуро-
логического анализа, оригинальность в по-
становке проблемных вопросов в области 
лингвокреативности, тщательность разработ-
ки инновационной методологии, моделей и 
параметризации анализа особого вида дискур-
са – все это несомненные достоинства данной 
монографии.

Итак, рецензируемая монография пред-
ставляет собой фундаментальный труд в об-
ласти отечественной лингвистики, посвящен-
ный исследованию проблем лингвистической 
креативности и вносящий большой вклад в 
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теорию отечественной лингвистики и лингво-
культурологии. Книга может быть рекомендо-
вана филологам, лингвистам, специалистам по 

культурологии и фразеологии, а также всем, 
кто интересуется проблемами лингвистиче-
ской креативности.
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Общие требования Тексты предоставляются в электронном виде. Для этого необходимо 
зайти на сайт журнала https://vestnikgum.ru/ и, нажав на кнопку 
«Отправить материал», перейти на редакционно-издательскую 
платформу, куда можно будет после регистрации загрузить статью и 
сопроводительные документы. Необходимо указать отрасль науки и 
специальность (шифр и название), по которым выполнено научное 
исследование.
Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется с расширением *.doc. В имени файла 
указываются фамилия и инициалы автора.

Параметры страницы Формат А4. Поля: правое, левое – 25 мм; верхнее, нижнее – 20 мм.
Форматирование  
основного текста

Абзацный отступ – 10 мм. Межстрочный интервал – полуторный.  
Порядковые номера страниц проставляются посередине верхнего 
поля страницы арабскими цифрами.

Шрифт Times New Roman. Размер кегля (символов) – 14 пт; аннотации,  
ключевых слов – 12 пт.

Объем статьи Максимальный объем статей: научных – 10–15 страниц, обзорных –  
до 20 страниц.

Сведения об авторе 

ORCID

Указываются на русском и английском языках фамилия, имя, 
отчество автора (полностью); ученая степень, звание, должность  
и место работы (кафедра, институт, университет). Общее количество 
научных публикаций, в т. ч. отдельно количество монографий, учеб- 
ных пособий; рабочий адрес с почтовым индексом; тел./факсы 
(служебный, домашний, мобильный), e-mail.
В сведениях об авторе также необходимо указать международный 
авторский идентификатор ORCID в формате интерактивной ссылки 
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000. Если у автора нет номера  
ORCID, его необходимо получить, зарегистрировавшись на ресурсе 
orcid.org. В профиле обязательно должна быть указана минимальная 
информация: место работы, ученая степень, должность.

Индекс УДК Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. 
Индекс УДК (универсальная десятичная классификация) должен 
соответствовать заявленной теме, проставляется научной биб- 
лиотекой. 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия “Гуманитар- 
ные и социальные науки”» содержит публикации по основным направлениям научно-
исследовательской работы в области истории и археологии, языкознания, философии.
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Заглавие  Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках.  
Используется не более 11 слов.

Аннотация Предоставляется на русском и английском языках. Аннотация должна 
быть:  

– информативной (не содержать общих фраз);
– оригинальной;
– содержательной (отражать основное содержание статьи и  
    результаты исследований);
– структурированной (следовать логике описания результатов  
    в статье);
– компактной (укладываться в объем от 200 до 250 слов).

Авторы статей в разделах «Научная жизнь» и «Критика и 
библиография» предоставляют аннотацию объемом 50–100 слов.

Ключевые слова После аннотации указывается до 6–8 ключевых слов (слово- 
сочетаний), несущих в тексте основную смысловую нагрузку.

Примечания  
и комментарии  

Примечания, комментарии, ссылки на нормативные акты, сайты  
(если это не книга, сборник, статья и т. п. в электронном виде), 
документальные источники, а также справочную и анализируемую 
литературу даются в виде подстрочных сносок (внизу страницы). 
Маркер сноски – арабская цифра (нумерация сквозная). 

Библиографические ссылки Библиографические ссылки на использованную литературу оформ- 
ляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 (п. 7 
«Затекстовая библиографическая ссылка»).

– Подпункт 7.4.1 – ссылка на текст. Например:
в тексте: Общий список справочников по терминологии, 
охватывающий время не позднее середины XX века, дает работа 
библиографа И.М. Кауфмана [59];
в списке литературы: 59. Кауфман И.М. Терминологические 
словари: Библиография. М.: Сов. Россия, 1961. 419 с. 

– Подпункт 7.4.2 – ссылка на фрагмент текста. Например: 
в тексте: [10, с. 81], [10, с. 106] и т. д.; 
в списке литературы: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 
1990. 175 с.

Рисунки, схемы, диаграммы
Принимается не более 4 рисунков. Рисунки, схемы, диаграммы  
приводятся в тексте статьи и предоставляются отдельными  
файлами. Электронную версию рисунка следует сохранять в форма-
тах *.tiff, *.tif (300 dpi). Иллюстрации должны быть четкими. В тек-
сте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок, например 
(рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов 
и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, 
подпись и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих 
условных обозначений.
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Таблицы Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снаб-
дить порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах 
также должны иметь тематические заголовки. Сокращение слов до-
пускается только в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.12–2011 
(касается русских слов), 7.11–2004 (касается слов на иностранных 
европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены в тексто- 
вом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку. Одно-
временное использование таблиц и графиков (рисунков) для изло-
жения одних и тех же результатов не допускается. Размерность всех 
физических величин следует указывать в системе единиц СИ.

• Решение о публикации статьи принимается редколлегией журнала. Электронные варианты отредак-
тированного текста авторам не высылаются, присланные материалы не возвращаются.
• Все статьи отправляются на независимую экспертизу и публикуются только в случае поло-
жительной рецензии. Редакция оставляет за собой право производить необходимые уточнения  
и сокращения.
• Статьи публикуются на бесплатной основе.
• Для отправки статьи воспользуйтесь кнопкой «Отправить материал» на сайте нашего журнала  
https://vestnikgum.ru/ 

Тел.: (8182) 21-61-21; e-mail: vestnik_gum@narfu.ru, vestnik@narfu.ru 

• Редакция принимает предварительные заявки на приобретение номеров журнала. 
На электронную версию журнала можно подписаться через каталоги: 

«Урал-Пресс» http://www.ural-press.ru/catalog/97209/8650495/?sphrase_id=328736 
«Пресса по подписке»  https://www.akc.ru/search/ 

Свободная цена.


