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Научная статья 
УДК 82.0 
EDN ADVGHD 

  
Астраханский край в рецепции Джеральда Даррелла 

 
Валентина Владимировна Анищенко, кандидат филологических наук 
Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 
Астраханская область, Астрахань, Россия 
anischenko_v@mail.ru 
 

Аннотация. Статья посвящена рецепции Астраханского края известным 
английским натуралистом, писателем Джеральдом Дарреллом, побывавшим в 
Астраханском биосферном заповеднике вместе с супругой и съемочной груп-
пой в начале июня 1985 года. Одна из глав впервые официально переведенной 
на русский язык книги «Даррелл в России» включает воспоминания автора о 
пребывании в дельте Волги. Особое внимание писатель со свойственным его 
повествованию соединением научности и художественности уделяет городу 
Астрахани, путешествию по реке, природе заповедника. Упоминание некото-
рых обстоятельств поездки и природных реалий представлено автором с пози-
ции собственной национально-культурной принадлежности с соответствую-
щей ей лексикой. 

Ключевые слова: путешествие, рецепция, Джеральд Даррелл, картина 
мира, пространство, время 

Для цитирования: Анищенко В. В. Астраханский край в рецепции Дже-
ральда Даррелла // Фотьевские чтения – 2022 : материалы всерос. науч.-практ. 
конф. (Благовещенск, 21 декабря 2022 г.). Благовещенск : Дальневосточный 
ГАУ, 2023. С. 10–16. 
 
Original article 
  

Astrakhan region in the reception of Gerald Durrell 
 

Valentina V. Anishchenko, Candidate of Philological Sciences 
Astrakhan State University named after V. N. Tatishchev 
Astrakhan region, Astrakhan, Russia, anischenko_v@mail.ru 
 

Abstract. The article is devoted to the reception of the Astrakhan region by the 
famous English naturalist, writer Gerald Durrell, who visited the Astrakhan Bio-
sphere Reserve together with his wife and a film crew in early June 1985. One of the 
chapters of the book "Darrell in Russia", officially translated into Russian for the 
first time, includes the author's memories of his stay in the Volga Delta. The writer 

mailto:anischenko_v@mail.ru
mailto:anischenko_v@mail.ru
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pays special attention to the city of Astrakhan, the journey along the river, and the 
nature of the reserve, with the combination of scientific and artistic nature charac-
teristic of his narrative. The mention of some circumstances of the trip and natural 
realities is presented by the author from the position of his own national and cultural 
affiliation with the corresponding vocabulary. 

Keywords: travel, reception, Gerald Durrell, world view, space, time 
For citation: Anishchenko V. V. Astrahanskij kraj v recepcii Dzheral'da Dar-

rella [Astrakhan region in the reception of Gerald Durrell]. Proceedings from Fotyev 
readings – 2022: Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya (21 dek-
abrya 2022 g.) – All-Russian Scientific and Practical Conference. (PP. 10–16), Bla-
goveshchensk, Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2023 (in 
Russ.). 

 
Творческое наследие Джеральда Даррелла, английского натуралиста, пи-

сателя, основателя Джерсийского зоопарка и фонда охраны дикой природы, 

включает более тридцати книг. Большая часть его произведений переведена 

на русский язык. В начале апреля 2022 года фонд Астраханской областной 

научной библиотеки им. Н. К. Крупской пополнился еще одной книгой знаме-

нитого автора – «Даррелл в России». Издание впервые официально переведено 

на русский язык в 2021 году и включает как тексты самого Джеральда Дар-

релла, так и воспоминания о нем, фотографии. 

В своих произведениях Джеральд Даррелл рассказывает о природе (глав-

ным образом – о представителях фауны) разных стран и континентов. В сере-

дине восьмидесятых годов прошлого века он посетил заповедники нашей 

страны, расположенные от арктической тундры до среднеазиатской пустыни, 

в том числе и Астраханский биосферный заповедник. В поездке автора с су-

пругой сопровождала съемочная группа. По возвращении в Англию Даррелл 

пишет книгу. Результатом путешествия становится не только она: по телеви-

дению СССР в 1986–1988 годах демонстрируется тринадцатисерийный 

фильм. 

Путешествие как литературный жанр «включает в себя произведения об 
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исследованиях и приключениях наряду с путеводителями и отчетами о посе-

щении чужих земель» [1, С. 338]. Картина мира такой литературы объективна 

и целостна. Она репрезентируется как в описании знаковых топосов, так и в 

повествовании о произошедших в пути случаях, при этом жанрообразующим 

фактором выступает сам процесс странствования. Схема пути, как правило, 

включает начальную и конечную точку, которая может представлять собой 

итог, цель; путешественник определяет для себя маршрут, задачи и направле-

ние. Концептуализация пути находит свою реализацию непосредственно в 

движении, перемещении, ситуациях, что соотносится с посещением различ-

ных пространственных объектов. Дж. Даррелл уделяет особое внимание в 

главе, посвященной Астраханскому краю, городу Астрахани, путешествию по 

Волге и трехдневному пребыванию в заповеднике. 

Несмотря на то, что интересы писателя-натуралиста конкретизируются 

преимущественно миром природы посещаемых мест, в начале главы, посвя-

щенной Астраханскому биосферному заповеднику, Джеральд Даррелл упо-

минает Астрахань. Ночной перелет значительно утомил писателя, но, оказав-

шись в Астрахани, он отмечает, что прибытие в каспийскую столицу значи-

тельно улучшает его настроение, так как находится теперь «в овеянном ле-

гендами городе, о котором лишь читал в юности и мечтал посетить» [2, С. 

59]. Автор считает путь к реке единственной возможностью насладиться кра-

сотами города, к которым причисляет уникальную деревянную архитектуру, 

противопоставляя ее громоздким многоэтажным постройкам: «Астрахань 

предстала уютным старым городом с обшитыми досками домами с изящной 

резьбой на ставнях и карнизах» [2, С. 60]. Такое упоминание причудливого 

зодчества не единственное в заметках путешественника. Направляясь на ка-

тере к заповеднику, он обращает внимание на «очаровательные деревянные 

домики с яркими веселыми ставнями» [2, С. 60]. По мнению Т. О. Цитман и 
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В. В. Реснянской, «во многом своим очарованием Астрахань обязана коло-

ритности деревянных строений, благодаря им она приобрела индивидуаль-

ный, характерный только для нее стиль. <…> Именно деревянное зодчество 

представляет наибольший интерес для русских и иностранных туристов, по-

сещающих Астрахань» [3, С. 6]. 

Большая часть воспоминаний Джеральда Даррелла связана с путеше-

ствием по Волге, которую он называет «самой известной рекой Советского 

Союза» [2, С. 60], заповедником и его обитателями. Произведению Дж. Дар-

релла свойственны черты как документальной литературы, так и художествен-

ной. Растительный и животный мир описан с фактографической точностью – 

по принципу научности. Стилю автора присуща образность, передаваемая с 

помощью таких средств, как метафоризация: «Скопление тысяч птичьих квар-

тир выглядело странным черным фруктом в зеленой оранжерее» [2, С. 61], 

сравнение: «вода расходилась волнами, словно хвост какого то дракона» [2, С. 

60], ирония: «В верхних ветвях дерева по-разбойничьи пряталась серая ворона. 

Эта умнейшая птица разработала систему разбойного нападения» [2, С. 69], 

гиперболизация: « <…> виднелись бесконечные поля цветущего тамарикса» 

[2, С. 60], эмоционально-оценочная лексика: «Мы прошли несколько миль по 

этому орнитологическому великолепию и, наконец, добрались до штаб-квар-

тиры заповедника, расположенной в крохотной живописной деревеньке» [2, 

С. 66]. 

Некоторые обстоятельства путешествия и природные реалии представ-

лены Дж. Дарреллом с позиции собственной национально-культурной принад-

лежности с соответствующими ей лексическими средствами. Перед отправкой 

по Волге писатель положительно характеризует организацию предстоящего 

путешествия: «Условия были роскошными: казалось, что в наше распоряже-

ние представили «Куин Элизабет II» [2, С. 60] − океанский лайнер; с 1974 по 
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1980 годы – крупнейшее в мире пассажирское судно. Инонациональная репре-

зентация актуализируется и во фрагменте, описывающем птиц, которые «ле-

тали над нами энергично и целеустремленно, словно американский бизнесмен, 

спешащий на выгодную сделку» [2, С. 61]; гнезда ремезов «похожие на мини-

атюрные муфточки викторианских времен − хрупкие овальные сооружения из 

перьев и мягкого пуха» [2, С. 65]. 

В Астраханском заповеднике группа Даррелла находится в начале июня 

1985 года. Первый летний месяц в дельте Волги знаменуется расцветом жизни 

природы, половодьем, нерестом рыб, гнездованием птиц, жаркой погодой. За-

поведник расположен в месте, «где русло Волги разбегается и становится по-

хожим на пальцы рук, обнимающие Каспийское море» [2, С. 59]. На централь-

ном кордоне Дамчинского участка Дарреллов поселяют в гостевой егерский 

домик. Он становится их резиденцией на три дня, которые писатель называет 

«одними из самых удивительных в <…> жизни: в заповеднике было не только 

невероятно красиво – здесь было столько живности, что временами мы просто 

не знали, куда смотреть» [2, С. 65]. Количество и богатство видов птиц удив-

ляет и Дж. Даррелла, и его супругу Ли – профессионального биолога-орнито-

лога. Особое внимание писателя привлекает колония бакланов. Наблюдая осо-

бенности сложной экосистемы дельты Волги, Дж. Даррелл убеждается в нали-

чии взаимосвязи между численностью большого баклана, ворон и сомов. 

Книга «Даррелл в России» не единственный источник впечатлений зна-

менитого писателя-натуралиста об Астраханском крае. Известному журнали-

сту, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Н. И. Кулико-

вой (Торопицыной) удается взять у Дж. Даррелла интервью летом 1985 года, 

несмотря на запреты и нарочитое ограничение четы Дарреллов от внимания 

представителей СМИ. Н. И. Куликова публикует в газете «Волжское понизо-

вье» статью «С Джеральдом Дарреллом в Астраханском заповеднике». Он 

называет Астраханский заповедник «удивительным уголком земли», «целым 
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миром в миниатюре». 

Таким образом, одна из глав книги «Даррелл в России» посвящена пре-

быванию знаменитого писателя в Астраханском крае. В центре повествования 

последовательно оказываются такие знаковые для литературы путешествий 

топосы, как город и река, а затем и специфически определенный целью по-

ездки Дж. Даррелла – Астраханский биосферный заповедник. О некоторых об-

стоятельствах пути и природных особенностях писатель рассказывает с пози-

ции собственной национально-культурной принадлежности с соответствую-

щими ассоциациями. Объединяя принципы научности и художественности, 

автор с фактографической точностью и присущей его стилю образностью опи-

сывает уникальный растительный и животный мир дельты Волги. 
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Со времен либеральных реформ Александра II существует школа Макси-

мовича в Твери, о ней много написано. Есть и обобщающие труды по истории 

педагогического вуза и университета, которые возникли на ее основе. Цель 

настоящей публикации – поделиться собственными наблюдениями над меня-

ющейся и неизменной парадигмой филологического образования в универси-

тете. Это наблюдения из уст участника. 

Я дважды оказывался связанным с филологическим факультетом Твер-

ского университета – первый раз в середине девяностых, когда был студентом 

факультета романо-германской филологии, и второй раз в середине десятых – 

начале двадцатых годов XXI века, когда сам стал здесь работать. Получаются 

как бы два среза – девяностые и современность. Попытаюсь показать, как фа-

культет повлиял на всех, кто здесь работает и учится. Почему я считаю сказан-

ное по этой теме важным, превосходящим рамки простой хроникальности?! 

Эти события и люди представляются важными в своей типичности: в той или 

иной мере эти интересы разделяли все филологи-русисты страны, хотя каждый 

литератор, каждый творчески пишущий человек проходил свою собственную 

школу становления мастерства. 

О том, что за педагогическое учреждение было до университетского пе-

риода, в указанные годы, можно было судить уже только по историческим ис-

точникам и редким рассказам выпускников послевоенных и более поздних 

лет. Сухая справка гласит: 1 декабря 1870 г. П. П. Максимович создал Тверскую 
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женскую учительскую школу, которой в 1872 г. присвоили имя основателя. На 

базе этой школы в 1917 г. был создан Тверской учительский институт с фи-

зико-математическим, естественно-научным и словесно-историческим от-

делениями. Через год институт получил статус педагогического, в его со-

ставе было четыре отделения, в том числе и литературно-художественное. 

Единая кафедра русского языка и литературы была создана в 1917 г. под 

руководством Н. Д. Никольского, а в 1919 г. она разделилась на кафедру рус-

ского языка (заведующий Н. Д. Никольский) и кафедру русской литературы 

(заведующий Ю. М. Соколов). 

Разыскания о выдающихся ученых, работавших в то время на факультете, 

открывали мне имена: будущий академик А. С. Орлов, историк Н. И. Радциг, 

исследователь литературы романист Б. А. Грифцов, академики В. В. Виногра-

дов, Н. М. Каринский, профессора Н. Л. Бродский, Н. Л. Туницкий (позже аре-

стованный по делу славистов и наложивший на себя руки), М. П. Неведом-

ский. 

Сегодня требуются усилия, чтобы представить тот вуз – прошло больше 

ста лет. Когда создавался молодой факультет, в вуз было приглашено более 

пятнадцати профессоров, основным местом работы которых была Москва. Об-

становку в педвузах на периферии можно представить и по книге А. А. Тахо- 

Годи «Лосев». Тогда и Лосев тоже был вынужден ездить преподавать в про-

винцию. 

Первому ректору Н. Д. Никольскому некролог подписал мой дед, у Ни-

кольского училась моя бабушка. По сей день в вузе известно о династии Ни-

кольских. 

Работал тогда в нашем вуз фольклорист Ю. М. Соколов – выдающийся 

ученый – заложил основы фольклорных исследований, экспедиций. Интерес к 

фольклористике длится по сей день. Известны академические издания по твер-
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скому фольклору [1]. Выпускаются сборники по традиционной культуре Твер-

ского края, фольклорному полю, малым жарам – загадкам, пословицам и по-

говоркам, частушкам [2–4]. Глубоко убежден: в занятиях фольклористикой 

нельзя ограничиваться Тверским краем и былой, ушедшей или на наших гла-

зах уходящей крестьянской культурой. 

Показательно внимание к современному фольклору. Ценен опыт фольк-

лорно-краеведческих встреч в районах Тверской области, приобщение школь-

ников и студентов к народной традиционной культуре, затягивание в рефлек-

сию над опытом фольклора, знакомство с элементами традиционного образа 

жизни. Например, фольклорно-этнографические чтения на Андреапольской 

земле в Тверской области посвящены И. И. Смирнову. Филологическим фа-

культетом Тверского госуниверситета издан очередной сборник, посвящен-

ный традиционной культуре Тверской области, куда вошли рассказы этого ав-

тора. 

Фольклорно-этнографические чтения на Андреапольской земле будут 

продолжены. Они будут посвящены и впредь И. И. Смирнову. Он жил послед-

ние годы один, рано ушел из жизни от своих земляков Пеновского края, с ко-

торыми любил делиться рассказами. Я не мог слышать и не слышал его. Но 

мне кажется, что я слышу этот голос. Послушайте и Вы: 

«Я мужик, в мяне лук растет, а в бабах лук ня родится. «Ты знаешь де-

довы стихи». А я говорю, – правильно дед говорил, мамка говорила: «Вставай 

раненько, сажай темно, чтоб перье было темное, ага, ну и почитай молитву: 

«Народи, Господи, на всякую долю крященую, для добрых людей и для меня» 

Картошку сажаешь – тож говори «Уродись картошечка, крупная в решето, 

длинная в оглоблину, не пустая, а рассыпчатая». Спярьва добрых людей вспо-

мяни, а потом себя, они и будет родиться. И у меня кажный год от этого, ни 

от этого, а кажный год картошка – убору нет, нету убору, всягда хорошая. 

<…> А я говорю: «В мяне семья большая, батюшка, прям как у вас. У вас тож 
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там вошь на цапи, блоха на аркане, народу бывает ужасти сколько». Да, 

народу в них кажный день тоже вволю… Захмычка у мине такая. Когда уже 

будет не поднять фунт хмелю, тада уж всё, тогда уже конец. Как говорил 

мой дед Лука Михалыч, чтоб всякий запас был, чтобы в холодную зимушку 

было что в зубу поковырять». 

Фольклорная стезя открыла для меня работу ансамбля «Славяночка», 

конференции по фольклору, этнографический кабинет. Традиционен интерес 

именно к уходящей на наших глазах культуре крестьянства – образу жизни 

землепашца. Все это заставляет подумать о судьбе российской деревни. Лю-

бовно собирается немногое оставшееся: артефакты материальной культуры, 

куклы, сказки, анализируется творчество непрофессиональных авторов. 

В связи с литературным процессом поставлен и вопрос о современном 

фольклоре. Упоминается в связи с поисками современных форм фольклора и 

концепция тверского профессора А. В. Гончаровой, собиравшей устные рас-

сказы о Великой Отечественной войне [5], верившей в то, что будут собраны 

народные рассказы о терроризме, об Афганистане, о Чеченских войнах [2, 6, 

7]. Сегодня уходят в прошлое все старые устные жанры – от обрядовой лирики 

до сказки, зато на первый план выдвигаются другие жанры. 

Городской фольклор существует как одна из неофициальных областей со-

ветской и постсоветской культуры. Мемуарный рассказ содержит художе-

ственное начало в эмбриональном состоянии и находится на смыкании искус-

ства и жизни, на грани простого языкового общения и художественного твор-

чества обращает нас к истокам, к самой колыбели искусства. Значимы коллек-

тивный характер и художественность формы несказочной фольклорной 

прозы. Коллективность – этот признак профессора А. В. Гончаровой решен 

диалектически: это новое качество коллективности, усиленное индивидуаль-

ным, личностным началом. Движение от живого отклика (от простой реплики) 

к целостному повествованию с кристаллизацией художественного образа. 
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Сегодня налицо умирание традиционного фольклора. Появляются фоль-

клорные новации – частушка, городской романс, зачатки новой народной по-

эзии (Д. К. Зеленин). Тут влияют устные традиции современного города. В 

старой России тоже осуществлялось культурное влияние города на деревню. 

Показательно забвение календарно-обрядового фольклора. Трансформиру-

ются традиционные переходные обряды: родильный, свадебный, похоронный. 

Постфольклор (С. Ю. Неклюдов) увязывается с появлением принципиально 

новых (по сравнению с письменностью) информационно-коммуникационных 

технологий: запись, хранение, трансляция звука и изображения. Широко вли-

яют на распространение фольклора эстрада, кино. 

Особняком в истории факультета стоит эпоха военного времени. Есть 

глухие сведения о военных годах. Выпущенный сборник «Лица филологов» 

проливает свет на сохранение библиотеки в дни фашистской оккупации, свя-

занное с именем В. Я. Гнатюка. 

Что же касается шестидесятых – семидесятых годов, то тогда продолжа-

лась активная научная деятельность факультета, результаты которой отрази-

лись в общеславянском и региональном лингвистическом картографировании. 

Изучались тверские говоры, как и исследовались местные говоры во всех про-

винциальных вузах того времени. 

Я застал уже отголоски этой работы. Сегодня говоры не так выражены, 

диалектологические особенности сменились. Столкнулся с северными гово-

рами и фольклором во время поездки в Архангельск. 

Так, деятельность П. А. Расторгуева в русско-белорусско-украинском по-

граничье привлекла мое внимание во время поездки в Брянский университет. 

Наша студентка, а теперь профессор С. Н. Стародубец, в Новозыбкове, прово-

дит интересные конгрессы в русско-украинско-белорусском пограничье. 

Позднее меня заинтересовала работа по изучению региональных языков. 
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Этому способствовали встречи с белгородскими, тульскими, донскими, кубан-

скими, уральскими исследователями. Появился и интерес к изучению языка в 

билингвальных регионах и функционированию русского слова в тюркском 

окружении (упомяну поездки в Казань, Уфу). 

Одно из направлений исследований в позднесоветские годы – изучение 

языка художественных произведений [8]. В этой связи я написал о Р. Р. Гель-

гардте в связи со столетием факультета. Помню, как во время докторантуры 

меня спрашивал В. Г. Костомаров «Ну начинали-то Вы еще при Гельгардте?!». 

Работало старшее поколение, и я как-то расспрашивал про это Лингви-

стическое сообщество, рассматривал старые сохранившиеся фотографии. 

В 1970–1980-гг. под руководством профессора Р. Р. Гельгардта было ор-

ганизовано Лингвистическое общество, целью которого было взаимодей-

ствие наук филологического цикла и всех гуманитарных дисциплин в целом. На 

фоне общей дифференциации науки Лингвистическое общество отстаивало 

право филологии быть комплексной наукой. 

Университетский период (последние пятьдесят лет) вырисовывается уже 

точнее, яснее. 

В 1971 г. педагогический институт был преобразован в университет, 

что привело к расширению и дроблению кафедр. В 1971 г. была образована 

кафедра методики преподавания русского языка. В 1975 – кафедра советской 

литературы (позднее получившая название новейшей русской литературы). В 

1970-е гг. образована кафедра теории литературы. 

Ретроспективно оглядываясь, наверное, можно сказать, что это был самый 

благополучный период. Когда я пришел на работу, еще дорабатывало поколе-

ние семидесятых годов – профессора А. В. Огнев, М. М. Кедрова, Ю. М. Ники-

шов, М. В. и Е. Н. Строгановы, В. А. Редькин, И. В. Карташова. Многие из се-

годняшних преподавателей – их ученики. 
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Прекрасно помню доклады Ю. М. Никишова о лирике Рубцова, о люби-

мом им Пушкине, о литературе восемнадцатого века. В связи с Юрием Михай-

ловичем мне вспоминается и вот такой эпизод. Когда я готовил с ним интер-

вью, он вписал мне в это интервью свой поразительный рассказ. Ниже я про-

цитирую этот рассказ по авторской версии воспоминаний Ю. М. Никишова: 

А вот день Победы был исключительным, неповторимым. 

В Сковятине увидели: впереди у высокой березы люди стоят, а кто-то 

забирается на березу с флагом, распустить который сучья мешают. Уди-

вило, но тоже ничего не подсказало. Тут мы заходили за одним парнем, с ко-

торым дружили; он был из дальней деревни (за 7 км) и домой бегал только на 

выходной. На этот раз я в дом вошел. Хозяйка одна. 

– А Санька домой убежал. Вить, Победа! 

И слезы рекой. Я на чужие слезы податлив, у самого они потекли. 

Вышел к ребятам. Все стало ясным. И почему флаг вывешивали. И по-

чему велосипедист был с флажком. А он, оказывается, был нарочным: так, 

устно, передавалась весть о Победе. 

Подумали, куда дальше идти. До дома три километра, до школы два. 

Крюк невелик. Решили до школы дойти. А занятий в этот день не было, всех 

отпустили по домам. Что лишние километры прошли – не пожалели: за это 

время округа преобразилась. Мы прошагали бóльшую часть села, Сковятино 

да и родные Чуди: каждый дом был украшен самодельным флажком. Воз-

можно, с нарочным подсказывалась и эта инициатива, уж больно дружно она 

исполнилась. Только ведь далеко не всякая команда сверху исполнялась с та-

ким воодушевлением. Какого размера и оттенка в доме нашелся прямоуголь-

ничек красного цвета, тот и сгодился. Настроение было неописуемое, мы как 

будто парад принимали. 

Что характерно для исследований тех лет? Внимание к языку художе-
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ственной прозы (Чехов, Салтыков-Щедрин). Внимание к самой русской клас-

сике – Пушкин, европейские связи русской литературы, романтизм, Гоголь, 

Салтыков-Щедрин, Толстой, провинциальный текст, русская усадьба, внима-

ние к Лажечникову, Львову, Державину, Крылову, Фонвизину, интерес к ре-

волюционно-демократической линии литературы. Эти сборники и моногра-

фии изданы, известны (труды М. В. Строганова, например [9] и др). На фа-

культете существуют сборники по тверским путешествиям, конференции по 

Щедрину и Толстому, по читательской рецепции. Все это осваивалось мной в 

соприкосновении с авторами: и работы по пушкиноведению, и цикл сборников 

по путешествиям, и желание почувствовать провинциальный текст русской 

культуры [10]. 

Двадцать первый век на факультете – это множество специализаций. 

Впервые подготавливаются специалисты, которых раньше и не мыслили гото-

вить. Я пришел на факультет в сложное время: все разобщены, масса не свя-

занных друг с другом направлений и обсуживающие эти направления препо-

даватели. Но отмечу, что мой интерес к литературному краеведению стара-

тельно культивировали А. М. Бойников, М. В. Смелова, Е. Н. Васильева и дру-

гие коллеги. 

Приведем пример краеведческой работы. 13 декабря 2016 года в средней 

школе № 8 поселка Спирово Тверской области прошли краеведческие Василь-

евские чтения, уже неоднократно проходившие здесь. Чтения посвящены ро-

дившемуся на этой земле советскому писателю Ивану Михайловичу Василь-

еву (1902–1937). Он – уроженец деревни Новое Лукино Вышневолоцкого 

уезда. После революции писатель получил образование в Петроградском уни-

верситете, затем работал в Москве. В тридцатые годы Иван Васильев опубли-

ковал свои стихи и романы, посвященные родным местам и землякам в непро-

стое для них десятилетие после революции. Эти издания стали сегодня биб-

лиографической редкостью. Поэтому за последние годы Спировский музей и 
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филологический факультет Тверского университета переиздали многие книги 

автора – «В гору под гору», «Бубныкозыри», «Крушение», «Скоморошьи вы-

селки». Нынешние чтения совпали с презентацией одного из изданий данной 

серии. В Чтениях, наряду с тверскими студентами и преподавателями, прини-

мали участие спировские краеведы, школьники выпускного класса Спиров-

ской школы № 8. Выступавшие на чтениях докладчики интересно рассказы-

вали о «привязке» литературного текста Васильева к местности, о встречах со 

вдовой и детьми писателя, о языке Ивана Васильева, о поисках материалов в 

архивах и библиотеках. 

Обратимся к тексту книги И. Васильева «В гору под гору» и посмотрим 

на его рецепцию глазами современного читателя. Событиям, прошедшим в ро-

мане 100 лет, событию написания романа почти 90 лет. Читать его глазами тех 

читателей, которым он предназначался и тем более глазами представителей 

той среды, которая описывается в романе, мы не можем, да и не должны. Ушел 

в историю двадцатый век. 

В истории филологического факультета отразилась история и самого 

учебного заведения, и всей страны! 

Это так. Но я задаюсь вопросом, что же дало для меня изучение русской 

филологии в университете, работа на факультете русской филологии. Навер-

ное, главное – это привязка филологических исследований (осуществляв-

шихся мною прежде всего на германском и романском материале) к конкрет-

ным географическим пределам бытования русской словесности. 
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Роман лезгинского писателя Кияса Меджидовича Меджидова был опуб-

ликован в 1963 году на родном языке под названием «Къашкъа духтур», что 

означает «Доктор с белой прядью» [1]. В авторизованном переводе на русский 

язык, который был осуществлен М. В. Тучиной и напечатан в 1971 году, худо-

жественному произведению дали наименование «Сердце, оставленное в го-

рах» [2]. 

Предметом нашего исследования является заимствованная лексика, ис-

пользованная в русскоязычном варианте указанного романа. Данное произве-

дение изобилует иноязычными словами, в том числе и ориентализмами, что 

связано с влиянием на лезгинский язык прежде всего восточных языков. Сама 

тема до сих пор не исследована, а в настоящее время, на наш взгляд, востребо-

вана в связи с тем, что в русский язык постоянно проникают лексические эле-

менты из других языков. В современных условиях такая экспансия, есте-

ственно, не всегда является полезной и оправданной. Не случайно в последние 

годы начали обсуждать на официальном уровне проблему заимствований в 

русском языке. Мы же не ставим перед собой задачу исследовать этимологию 

того или иного слова, уместность его применения в художественном тексте, а 

лишь констатируем то, что нам известно о происхождении слов на синхрон-

ном уровне, которые использовались в Дагестане на рубеже XIX–ХХ веков. 

При этом подчеркиваем, что, возможно, переводчик иногда вольно обращался 
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при передаче содержания текста оригинала на русском языке и прибегал к за-

имствованиям, которые не употреблялись в описанный в романе период. 

Все иноязычные слова в рассматриваемом художественном тексте мы де-

лим на три группы: ориентализмы, регионализмы и европеизмы. 

В романе использованы следующие ориентализмы: арабизмы, персизмы 

и тюркизмы. 

Арабизмы: Аллах, джамаат «объединение людей, коллектив, группа, 

социум», мечеть, салам алейкум «приветствие, мир дому твоему (Вашему)», 

шайтан «черт, дьявол», кинжал, кяфир «неверный», адат «обычай, привычка, 

традиция», халва, атласный ← атлас «материал» и др. Среди арабизмов в ос-

новном представлены слова, относящиеся к исламской религии: Коран, мюрид 

«ученик», садака «жертвоприношение, милостыня», астафирулла «Да про-

стит Аллах», Кааба, минарет, мусульманин, мулла, кадий «мусульманский су-

дья» и др. 

Персизмы: намаз «молитва с просьбой, мольбой», джурабы «носки», ба-

зар, майдан, караван, сарай, кишмиш, хурджин «сумка», дервиш «бедняк, ни-

щий», чемодан и др. 

В тексте использовано и сложное слово «караван-сарай», в котором оба 

компонента по происхождению являются заимствованиями из персидского 

языка. Персизмом является и употребляемое в ряде дагестанских языков слово 

«диван», которое означает суд, как и в языке-источнике. В романе эта лексема 

использована в двух значениях, ср.: в составе сложного слова «дуван-хана» 

«помещение для суда» [3, С. 27, 65, 165 и др.] и в значении «диван» (как пред-

мет мебели) [3, С. 164]. 

Тюркизмы: джигит, аул, тулуп, чабан, отара, чарыки, сакля, папаха, 

арба, очаг, чувал «мешок» и др. По нашим наблюдениям, в романе преобла-

дают тюркизмы, что объясняется, на наш взгляд, непосредственными контак-

тами лезгин с азербайджанцами – эти народы соседствуют друг с другом. В 
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оригинале романа мы наблюдаем наличие еще большего количества тюркиз-

мов по сравнению с их содержанием в переводе произведения. 

Имеются единичные заимствования и из других восточных языков, ср.: 

чайхана ← чай (кит.), шелковый ← шелк (кит.), мангал (санскр.), ситцевый ← 

ситец (санскр.), тамада (груз.) и др. 

Регионализмы: лаваш, харал «большой мешок», шутку (или чохто) 

«женский головной убор», кюрзе (курзе) «пельмени» и др. 

Среди регионализмов не случайно выделяется большой пласт лезгиниз-

мов. Это такие лексемы, как буба «дедушка», ким «годекан, общественное ме-

сто, где собираются односельчане», кемер «носок», кваса «шут, баламут» и др.  

Слово «афар» (в русском тексте использовано форма «афарар» во множе-

ственном числе вставка наша) входит в общелезгинский лексический фонд. К 

примеру, так называют тонкое чуду (тонкий несладкий пирог) и табасаранцы, 

язык которых является близкородственным языку лезгин. 

Интересно отметить, что переводчик дает пояснение, если обращается к 

использованию в тексте местных слов. Жуванди – свои… [3, С. 187] (слово 

«жуванди» переведено в тексте как свои, хотя в лезгинском языке означает 

свой; свои – это жуванбур). 

Или: Алияр‑буба снял чарыки, остался в кемерах – шерстяных легких 

узорчатых носках [3, С. 11]. Или: Там, на высоте, проснулся шахвар – нежней-

ший из ветров и покатился прохладной волной в долины и ущелья [3, С. 10]. 

Или: В маленьком бархатном шутку – шапочке, какие обычно носят горянки 

под платками, и без шали она выглядела старше и не казалась девочкой, как 

прежде [3, С. 59]. Или: «Красивая эта Катя-ханум, настоящая кейшан свас – 

фарфоровая кукла, как говорят лезгины…» [3, С. 189]. Правда, в лезгинском 

языке лексема «свас» означает невесту, которую, видимо, в местном ахтын-

ском наречии сравнивали или отождествляли с куклой. 
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Автор перевода старается описательно изображать даже местные топо-

нимы, ср.: В больших Ахтах свой ким был в каждом квартале, и самый ожив-

ленный из них Чархаллай, что значит «над овражком», вот уже месяц был 

поглощен предстоящей свадьбой [3, С. 143]. Или: Благополучно миновали раз-

бойничью тропу под аулом Мисхинджи, но на дороге, ведущей к Виштепе, что 

значит «Сто холмов», случилось невероятное [3, С. 209] и др. Если слово 

«виш» по-лезгински означает сто, то лексема «тепе» является заимствова-

нием из тюркских языков и означает холм. При этом в специальной литературе 

читаем: «Через поступки образов-персонажей, описаний обычаев, нравов и 

традиций и определяется в романе К. Меджидова совершенно уникальная эт-

ническая картина мира» [2, С. 102–103]. Это важно учитывать в современном 

поликультурном социуме, каковым является наш регион – Республика Даге-

стан. 

При транслитерации иногда передается специфика употребления героями 

романа русских слов в лезгинской речевой культуре периода конца XIX – 

начала XX века, ср.: – Кушайт, кашка-духтур, кушайт, пожалуйста! [3, С. 

22]; Израв, израв, джанаби (господин, араб.) леченик! [3, с. 66] (леченик – 

начальник; израв – здоров или здравствуй) и др. Таким образом, через речи 

персонажей переводчик старается отражать употребление русского языка лез-

гинами в период изложенных в романе событий. 

Среди европеизмов в русскоязычном варианте романа встречаются слова 

из разных языков: 

1) из французского языка: грот, пастила, каприз, фиксатуар, скабрёз-

ный, рояль, карабин, букет, гирлянда и др.; 

2) из немецкого языка: пирамида, кастрюля, штопка ← штопать, князь, 

стеариновый ← стеарин, музыкант, бархат, винтовка, факел, фабрикант и 

др.; 

3) из древнегреческого языка: канат, идол, тартар, керосин, анекдот, 
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дьявол, тигр, фаэтон, талия, климат и др.; 

4) из латинского языка: металл, монета, монетка, карбункул, тер-

раска, котел, реляция, комната, квартал, юрист, июньский ← июнь и др.; 

5) из итальянского языка: солдат, газета, купол, бумага, кавалькада, 

касса, бас, батальон, канфора, малярия и др.; 

6) из испанского языка: парад, табак, инфантерия, абрикосовый ← аб-

рикос и др. 

Отдельно опишем латинскую лексему «доктор». Данное слово в тексте 

использовано более 400 раз, что связано с названием произведения в ориги-

нале и повествованием о русском враче, работавшем в селении Ахты, которое 

являлось центром Самурского округа Дагестанской области. 

В тексте почти 50 раз представлен и адаптированный в лезгинском языке 

вариант данного слова – духтур как самостоятельно [3, С. 15, 38, 84 и др.] и 

как часть сложного слова «кашка-духтур» с дефисным написанием [3, С. 13, 

14, 15 и др.]. Естественно, в первоисточнике эта лексема лезгинским писате-

лем использована часто. Так, по нашим приблизительным подсчетам, в ориги-

нале слово «доктор» реализовано более 850 раз, а вариант «духтур», встреча-

ющийся в основном в речах персонажей, – более 200 раз. При этом слово 

«къашкъа» применено примерно 15 раз, а в русской версии «кашка» – более 

50 раз. 

При чтении романа мы прослеживаем следующее: нам думается, что пе-

реводчик одно и то же лексическое слово с одним и тем же значением дает по-

разному, ср.: кашемировая шаль [3, С. 23, 150] и кашмирская шаль [3, С. 132]. 

Обе лексемы употреблены дважды. Очевидно, кашмирский – это то, что про-

изведено в Кашмире, является предметом из Кашмира, а кашемировый – от 

слова «кашемир», которое означает тонкую мягкую материю, переплетенную 

из пуха горной козы, первоначально обитаемой в Кашмире (слово заимство-
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вано из французского языка). Или: родственные слова «аульский» (использо-

вано 5 раз) [3, С. 46, 102, 113 и др.] и «аульный» (применено 3 раза) [3, С. 9, 

122, 142]. У нас нет достоверной информации о том, специально ли прибегала 

к такому употреблению М. В. Тучина. 

В тексте встречаются сложные слова и сочетания, состоящие из иноязыч-

ных по происхождению слов, ср.: кашка-духтур (тюрк. + лат.), музыканты-

зурначи (музыка (др.-гр.) + -ант (нем.) + зурна (перс.) «духовой музыкальный 

инструмент» + -чи «тот, кто играет на духовом музыкальном инструменте») [3, 

С. 148], ядра-гранаты (др.-гр. + лат.) [3, С. 17], кашемировой (← кашемир (каш-

мир, санскр.) шали (перс.) [3, С. 150], любитель танцев (нем.) и скабрёзных (фр.) 

анекдотов (др.-гр.) [3, С. 168] и др. 

В рассматриваемой прозе встречаются сложные слова, в которых одно 

слово является исконно русским, а другое иноязычным (выделено полужир-

ным шрифтом), ср.: учителя-мастера (фр.) [3, С. 185], серкер-барановод (бук-

вально: бригадир отары овец, перс.) [3, С. 79], аул-совет (тюрк.) [3, С. 217], 

Наташа-ханум (тюрк.) [3, С. 233] и др. Такое использование имеет место и 

при обращении к лезгинизмам. Так, например, лексема «буба» использована в 

сложных словах с дефисным написанием, ср.: Алияр-буба [3, С. 9, 10, 11 и др.], 

Атакиши-буба [3, С. 231], джан-буба «дорогой дедушка» [3, С. 51]. Только 

сочетание «шах Буба» [3, С. 174, 175, 179 и др.] пишется как два самостоятель-

ных слова, ср.: шах и Буба (мужское имя). 

В романе в основном употреблены иноязычные имена существительные 

в именительном и косвенных падежах и в единственном и множественном чис-

лах, ср.: формы слова «аул» в тексте применены более 180 раз – аул, аула, из 

аула, от аула, аулу, к аулу, по аулу, аул (в. п.), в аул, над аулом, в ауле, аулы, 

аулов, по аулам, в аулы, в аулах. Имеются и другие части речи, которые обра-

зовались в русском языке как следствие адаптации заимствований согласно 

законам русского языка, ср.: глаголы – командует, опоганена – от поганый 
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(лат.) [3, С. 216], констатировать, мастерить, симулировать и др.; прилага-

тельные: императорский, тифозный, капризный, каракулевый, накрахмален-

ный и др.; наречия: аккуратно, корректно, деликатно, кокетливо, и др. 

В произведении представлены однокоренные слова разных частей речи и 

их форм, ср.: интерес (лат.), интересует, заинтересовался, не интересовала, 

заинтересованность, интересный, поинтересней, интересен, интересно; аул 

(тюрк.), аульный и аульский, аульчане; каприз, капризный, капризничает и др. 

В художественном тексте наличествует политическая, военная и меди-

цинская терминология, которая по происхождению в основном является евро-

пейской, ср.: офицер, солдат, командир, шторм, корпус, унтер, мусаватист, 

дашнак, партизан, полицейский, рапорт, стратегия, штык, армия, арест, 

тюрьма, форпост, фронт, революция, политика, триумвират, тиф, холера, 

санитар, лазарет, пациент, акушер и др. Мотивировано такое применение 

тем, что главным героем романа является русский врач и что в конце XIX – 

начале XX веков на территории России происходили революционные собы-

тия, а общество было политизировано. Это способствовало тому, что ведущая 

роль в общественно-политической и социально-экономической жизни принад-

лежала политическим, военным и силовым структурам. Представлены лек-

семы и из других сфер человеческой деятельности, ср.: ремесло, сахар, стакан, 

скандал, терраса, табун, тирада, тюльпан, ураган, фабрикант, аудитория, 

университет, студент и др. 

Таким образом, в своей работе мы вкратце отразили вопрос о заимствова-

ниях в русскоязычном варианте книги лезгинского писателя К. М. Меджидова 

«Сердце, оставленное в горах». 
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Владислав Мефодьевич Шаповалов широко известен не только на Белго-

родчине: «Мыслитель военной и советской эпохи», по определению Е. А. Дер-

гачевой, создал уникальную прозу, в которой причудливым образом сплелось 

художественное, историческое, культурное, социально-философское «пони-

мание происходящих на протяжении почти столетия в обществе, человеке и 

природе процессов» [1, С. 250]. 

В нашей статье делается попытка рассмотреть особенности поэтики рас-

сказа В. М. Шаповалова «Руки матери». Изучение произведения позволит 

глубже погрузиться в творческую лабораторию писателя, продолжить начатые 

в области изучения поэтики его малой прозы исследования, что, в свою оче-

редь, расширит представления о художественном методе, принципах и ориен-

тирах автора. 

Основу сюжета рассказа составляет реальная история жизни Натальи Трав-

киной. Женщине довелось испытать немало тягот – проводы на войну мужа-кор-

мильца, смерть четверых детей и матери, борьба за жизнь после ранения, выжи-

вание в обезлюдевшем хуторе. Тем не менее дух оказался не сломлен. Героиня 

выстояла, окрепла, отдала всю себя без остатка борьбе с врагом. 

Вдали от родных мест состоялась встреча с мужем, о котором долгое 

время не было вестей. «Нет, это был не он. Не его стать. Черное, исстаривше-

еся морщинами лицо. Запалые, точно вытекшие, глаза… И – он. В человеке 

всегда остается что-то такое, что навеки роднит его с другим человеком и что 

никаким временем вытравить нельзя. Это был он, ее Иосиф» [2]. Щадя чувства 

мужа, в первые дни таила боль в себе. «Где ж дети? Дети где? – Очнулся он 

первым, глядя на нее, и, еще не рассмотрев, не признав по-настоящему за 

свою, насторожился. Глаза невольно искали еще кого-то, хотя не верилось, что 

такой выводок можно за собой волочить по ухабинам войны» [2]. Рассказала. 

И, услышав вопрос, как поступила бы дальше, замолчала. А дальше была 

встреча – не с тем врагом, который врезался в память («Высокий такой бежал. 
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Узкоплечий. Каска на лоб, лицо рудое, нос крючком. И золотые огоньки на 

зеленом животе»), а совсем с другим («Он, съежившись, держа застывшие ку-

лачки в карманах распущенной, без пояса шинелишке, стоял на снегу в опор-

ках, закутанных рогожей»). Только шрам был тот же. Оказавшись в ситуации 

выбора, женщина не переступила черту. Не выстрелила в детоубийцу, отказа-

лась от мести, совершив тем самым христианский подвиг. 

Мы видим, что событийная канва в рассказе выстраивается таким обра-

зом, чтобы сфокусировать внимание на образе женщины-матери. При этом его 

следует рассматривать не сам по себе, а в неразрывной связи с образом Ро-

дины. Исследователь Л. В. Соколова последовательно развивает мысль о том, 

что образ матери в творчестве писателей-традиционалистов органично сопря-

жен с образами Родины и родной земли. Выстраиваемый градационный ряд 

«Мать – Родина – родная земля» раскрывает глубину русского духовного бы-

тия. 

На наш взгляд, образ Натальи Константиновны Травкиной может быть 

отнесен к «неканоническим святым» (Лейдерман, Липовецкий). Описание ее 

жизни сродни житию «праведницы и великомученицы» времен Великой Оте-

чественной войны [3, С. 243]. 

«Именно «житийные» мотивы, акцентирует внимание Л. В. Соколова, со-

общают образу героя, выражающего авторский идеал, нравственно-религиоз-

ную окраску и соотносят его со святоотеческой традицией в русской духовной 

культуре, а также высвечивают праведничество героя как проявление нацио-

нальной стихии русской жизни» [4, С. 16]. На долю Натальи Травкиной вы-

пали многие страдания. Не случайно в начале рассказа звучит фраза: «Позже 

я узнал, что мать, потерявшая четырех детей и послужившая прототипом для 

скульптуры, жива и что ей воздвигнут монумент при жизни. И вот я стучусь в 

незнакомую дверь, а сердце учащает стук: жива ли, здорова? Дверь отвори-

лась. Передо мною предстала рослая, знакомая мне по монументу женщина, 
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только сорока годами старше. Я узнал ее. Та же стройность во всей фигуре, 

мужественные черты лица. Время не согнуло ее. Высоко, как на постаменте, 

держа голову, она пригласила меня в комнату… Я ничего не изменил в ее рас-

сказе. Да и какой смысл! Никакое «художественное» воображение неспособно 

представить себе то, что преподносит нам реальная жизнь…» [2]. 

В фокусе писательского внимания руки героини. «И я беру эти изранен-

ные руки в свои. Руки матери в отметинах шрамов. Растившие хлеб. Пестовав-

шие детей. Я беру эти святые руки в свои и с неимоверным усилием над собой, 

с болью в сердце, силюсь представить, как вот сюда, в белесое пятнышко на 

тыльной стороне ладони, поддерживающей головку ребенка, вошла пуля, сме-

шав кровь матери с его кровью...» [2]. Шрам на руке не только напоминает о 

случившемся. «Белесое пятнышко» – важная деталь в обрисовке характера ге-

роини. «Руки ныли по ночам во сне, не давали полного роздыху днем, на ра-

боте <…> жгутовые шрамы, стягивая кожу, мешали разогнуть ладонь. Но в 

том она никому не признавалась и, тая изъян, сжимала кулачок, чтоб, упаси 

боже, никто не увидел поранки и не вернул ее назад, в гражданку» [2]. Днем 

женщина изнуряла себя работой, а по ночам изводили ее душу картины из той, 

другой, жизни, где дети были живы. 

«Святой матерью» называет В. М. Шаповалов Наталью Константи-

новну Травкину за способность «своим титаническим мужеством вынести 

неимоверные тяготы самой лютой годины, чтобы дать бесценное потомство, 

заложив целительные гены в будущее родного Отечества» [2]. После войны 

Н. К. Травкина родила пятого ребенка – девочку Веру. «Вера Иосифовна 

окончила Курский медицинский институт, замуж вышла тоже за врача – 

Анатолия Григорьевича Степанова <…> В их семье родилась девочка – Ле-

ночка. Она уже выросла и тоже избрала себе самую мирную профессию на 

земле – работает врачом в железнодорожной больнице. Появился на свет и 

правнук Натальи Константиновны – Андрейка...» [2]. 
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Примечателен тот факт, что взятые крупным планом руки помогают 

глубже постичь не только образ матери, обращение к нему служит выраже-

нием высокой авторской оценки. В изображении писателя праведницей явля-

ется и обладательница «легкой руки» врач Померанцева: «Весь век она прини-

мала на руки жизнь, теперь они, святые руки, встретили смерть» [2]. Украдкой 

приходила она к Наталье, лечила, выполняя врачебный долг, несмотря ни на 

что. 

В целом отметим, что существенное влияние на повествовательный рису-

нок рассказа оказывает авторское «Я». Позиция автора выражается в «логике 

событий, в том, как складываются человеческие судьбы, к каким итогам при-

ходят персонажи, как формируются их отношения и к каким результатам при-

водят. Дело, следовательно, в сцеплении обстоятельств, в том ощущении, в 

том восприятии, в том понимании хода жизни, какое есть у автора» [5, С. 20–

21]. И действительно, авторское «Я» отчетливо звучит в обрисовке характеров 

персонажей, умении посредством детали передать их внутренний мир. 

Авторская мысль оказывает влияние и на выбор жанровой формы. При-

мечательно, что границы исследуемого рассказа «размываются» посредством 

введения в ткань повествования документальных фактов, что связано с наме-

тившейся в ХХ веке тенденции сближения художественной прозы с публици-

стикой. Актуализация жанров очерка, дневника, эссе и др. обусловлена стрем-

лением литературы к объективности и документальности, а также поисками 

новых литературных форм, которые, освобождаясь от жанровых канонов, 

адекватно отражали бы стремительно меняющуюся действительность конца 

ХХ – начала XXI вв. «Правда жизни», по определению С. Залыгина, есть 

«очень точно организованный материал» [6, С. 51], который выступает сред-

ством передачи авторского сознания и одновременно способствует жанровому 

структурированию произведения. 

Документальные эпизоды, в которых отчетливо звучит голос автора, 
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предваряют и завершают произведение, создавая таким образом рамочную 

композицию, что, в свою очередь, способствует созданию особого психоло-

гизма, сосредотачивая внимание на образе главной героини. 

Расширяет представление о поэтике рассказа Шаповалова обращение к 

пропущенным сквозь призму творческого сознания картинам природы. При-

чем, акцент делается на звуках. Подобное внимание позволяет не только гово-

рить о возможности изнутри взглянуть на современную писателю эпоху, но 

также свидетельствует о творческом сближении писателя с М. А. Шолоховым. 

В произведениях автора «Донских рассказов» поэтика звуков способствует 

постижению крестьянского бытия в новых социально-исторических условиях 

(Н. В. Корниенко, Е. А. Ширина). В качестве подтверждения мысли приведем 

небольшой фрагмент из рассказа М. Шолохова «Коловерть». «Пулеметный 

треск, будто холстинное полотнище в клочья шмакуют. На патронных ящиках 

лежал Пахомыч, слюну горько-приторную сплевывал. А над землей, разомлев-

шей от дождей весенних, от солнца, от ветров степных, пахнущих чабрецом и 

полынью, маревом дымчатым, струистым плыл сладкий запах земляной ржав-

чины, щекотный душок трав прошлогодних, на корню подопревших» [7, С. 

181]. Песня жаворонка диссонирует с наполняющими мир выстрелами: «сверху 

сквозь золотистое полотнище пыли, разостланное над степью, жаворонок вто-

рил пулеметам бисерной дробью» [7, С. 181]. У Шолохова внутреннее напря-

жение произведения передается посредством разных звуковых образов. В рас-

сказе Шаповалова читаем: «Поначалу было трудно привыкнуть к шуму и ме-

таллическому лязгу, что стоял в цехе с утра до ночи. Рычали на испытательных 

стендах моторы, грюкали, отдавая наковальным звоном в ушах, кузнечные мо-

лоты. С дребезжащим визгом, от которого мох поднимался на руках, бешено 

вращались карборундовые точила. Наталья, привыкшая к шепотному шелесту 

спеющего жита, глухо земляному топоту босых ног, невесомому щекоту степ-

ного жаворонка, вздрагивала от неожиданности, если включался тот или иной 
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агрегат. Но постепенно вживалась в новые для нее звуки и уже различала, где 

какая идет работа и для чего к «огненному жучку» – так называла она электро-

сварочный аппарат – подгоняют громадину танка» [2]. 

Через картины природы происходит осмысление быта и бытия военного 

времени. «С вечера за горизонтом, где находилась Ястребовка, что-то сильно 

гремело, а, когда начало смеркаться, небо взялось багровым кровоподтеком. К 

ночи зарево немного присело, но все равно видно было: там что-то горит» [2]. 

Итак, мы видим, что на поэтику рассказа В. М. Шаповалова «Руки ма-

тери» влияние оказывают, прежде всего, вводимые автором документальные 

факты. Интенсивное «вторжение» документального материала в художествен-

ную ткань произведения, свойственное в целом всей «почвенной» литературе, 

создает его особый сюжетно-композиционный рисунок. «Размываются» клас-

сические пропорции жанра, а событийная канва выстраивается таким образом, 

чтобы сфокусировать внимание на образе женщины-матери. 
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Аннотация. Начало XX века связано с заметным ростом сатирической 
журналистики. Прежде всего, это явилось отголоском политических и обще-
ственных событий, вызвавших к жизни яркие, злободневные издания, ориен-
тированные на критику социальных и общественных пороков общества и кон-
кретных его представителей в остросатирической манере. Анализируя жур-
налы «Кобылка», «Блестки Урала», «Крапива» и другие, мы устанавливаем 
традиционные для русской сатирической журналистики приемы, эффектив-
ные в новых исторических условиях; выявляем новаторские формы подачи ма-
териала, проявившиеся в творчестве начинающих публицистов. Обращаясь к 
наиболее частному приему – пародированию, мы устанавливаем творческие и 
мировоззренческие связи, которые образуют характерный для предреволюци-
онной эпохи контекст, предполагающий активное вмешательство личности в 
общественную жизнь. В основе исследования – изучение различных форм ал-
легории, позволяющей начинающим журналистам отобразить оренбургские 
быт, нравы, порядки в ярких, образных, насыщенных юмором материалах, па-
родируя классические источники, наполняя их новым, актуальным содержа-
нием. 
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Abstract. The early XX century is associated with a noticeable growth of satir-
ical journalism. First of all, it was an echo of political and social events that brought 
to life bright, up-to-date publications focused on criticizing the social and public 
vices of society and its specific representatives in an acute satirical manner. Analyz-
ing the magazines "Kobylka", "Blyostki Urala", "Krapiva" and others, we establish 
traditional techniques for Russian satirical journalism that are effective in new his-
torical conditions and identify innovative forms of presentation of material that have 
manifested themselves in the work of novice publicists. Turning to the most specific 
technique – parody, we establish creative and ideological connections that form a 
context characteristic of the pre-revolutionary era, suggesting an active intervention 
of the individual into public life. The research is based on the study of various forms 
of allegory, which allows novice journalists to display Orenburg life, customs, and 
orders in bright, imaginative, humorous materials, parodying classical sources, fill-
ing them with new, relevant content. 
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В сферу нашего исследования, как правило, входят проблемы отечествен-

ного литературоведения, преимущественно связанные с поэзией XIX века, од-

нако и вопросы истории русской журналистики периодически становятся 

предметом изучения, в том числе и те, которые связаны с журналистикой орен-

бургской. 

Строго говоря, деятельность оренбургских журналистов началась после 

неких распоряжений царя, который пожелал, чтобы, начиная с 1838 года, в 

каждой губернии издавалось свое городское или губернское издание. Назва-

ние он придумал однотипное для всех газет, исходя из того, где будет издано 

то или иное провинциальное творение, например, «Одесские губернские ведо-

мости» или «Оренбургские губернские ведомости», «Казанские губернские 

mailto:tmzhaplova@mail.ru
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ведомости», «Самарские…» и так далее. То есть, в любом случае, формат был 

задан именно такой: губернские ведомости, которые должны были содержать 

столичные новости и распоряжения, предназначенные для обсуждения граж-

дан, остальные новации допускались в каждой губернии по мере развития из-

дания, исходя из местной повестки дня. 

В Оренбуржье довольно быстро придумали свои разделы, свои темы, ко-

торые, действительно, были актуальными и которые вызывали резонанс, об-

суждение, поток писем в редакцию в 1838-м году; редакция изначально 

настраивалась на обратную связь с читателем, а не только на то, чтобы проин-

формировать. 

Постепенно в Оренбургской губернии стал формироваться свой печатный 

издательский корпус. Он был составлен «Оренбургской газетой», «Оренбург-

скими губернскими ведомостями», время от времени менявшими свой формат, 

но тем не менее, сохраняющими подписчиков и постоянных читателей газеты. 

Со временем появилась «Тургайская газета» и другие издания, отличаю-

щиеся разнообразной направленностью и стилистикой. Из них наиболее попу-

лярной, если судить по мнению жителей той поры, все-таки являлась частная 

газета «Оренбургский листок». Все вышеперечисленные издания – именно га-

зеты. Ситуация стала меняться на рубеже XIX–XX веков ]1]. 

Дело в том, что Оренбуржье с давних пор было той территорией, куда 

регулярно отправляли ссыльных интеллигентов. «Провинившись» перед зако-

ном в Москве и в Петербурге или в каких-то других крупных городах, некото-

рые, в основном молодые люди – интеллигенты, вчерашние студенты или 

люди, которые в недавнем прошлом занимались каким-то интеллектуальным 

трудом, неожиданно для себя оказывались в ссылке в Оренбурге или его бли-

жайших окрестностях. Формы наказания для них избирались разнообразные, 

если это была ссылка, то не всегда это можно было понимать, как непосред-
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ственно пребывание в застенках – в тюремном каземате. Альтернативным спо-

собом наказания нередко становилась возможность жить под надзором, когда 

люди внешне были свободными, в реальности же за ними «присматривали» и 

могли по любому доносу применить к ним меры административного или уго-

ловного взыскания. В целом ситуация складывалась так, что некоторые интел-

лигенты оставались свободными и они, как и прежде, испытывали огромную 

потребность выражать свое мнение. 

Конечно, они отдавали себе отчет в том, что здесь, на окраине России, 

тоже будет цензура, как официальная, так и добровольная в лице тех обывате-

лей, которые в любой ситуации могли по-своему воспринять газетный мате-

риал и уведомить местные органы надзора. Подобная опасность не остановила 

потенциальных журналистов, и по большей части ссыльные интеллигенты ос-

новали оренбургскую журнальную периодику. 

Оренбургская журнальная периодика в целом была частной, издавалась 

исключительно на собственные средства сотрудников редакции, но со време-

нем начал меняться формат этой деятельности, и некоторые издания стали по-

лучать субсидии. Так, одно за другим, в Оренбурге возникают издания, заду-

манные и организованные по образцу так называемых «толстых» литературно-

художественных столичных журналов, формат которых уже укоренился в сто-

лице. Обращаясь к востребованному типу издания, оренбургские публицисты 

вскоре поняли, что, во-первых, испытывая постоянный гнет со стороны власть 

предержащих, во-вторых, впервые открывая для себя провинциальную жизнь, 

новые редакторы, новые издатели, новые авторы довольно быстро перешли к 

сатирической манере, и журналы стали менять свой формат; те же издания, 

которые только образовывались, сразу же по виду и типу становились юмори-

стическими и сатирическими [2]. 

Среди таких изданий сразу же выделился журнал «Кобылка». Алек-

сандр Макшанцев, который его издавал, хорошо уловил те веяния, которые, 
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что называется, витали в воздухе; он понял, что нужно оренбургскому чита-

телю. Появился журнал – яркий, хлесткий; сатира его довольно часто была 

близка к сарказму. Причем сатира была так выстроена в журнале, что несве-

дущий человек воспринимал материал как забавные истории, не более того. 

Те же горожане, которые разбирались в ситуации, которые могли знать 

больше, чем все остальные, видели в героях той или мной истории: басни, 

сказки, пословицы или поговорки реальных людей с их конкретными по-

ступками и, главное, проступками. Проступками, направленными против 

чьей-то частной собственности, против чьих-то материальных интересов. 

Как правило, в поле деятельности попадали чиновники высшего ранга, ко-

торые пользовались своим служебным положением, злоупотребляли им и 

намеренно обижали тех, кто и так уже был обделен: либо это были бедные 

горожане, либо мещане, либо чаще всего – крестьяне, которые обращались 

по разным поводам в наши городские инстанции и вместо помощи получали 

нечто другое. Хорошо, если вопрос просто не был решен, но чаще всего 

местные чиновники старались использовать ситуацию в своих материаль-

ных интересах. 

В «Кобылке» постоянно печатались несколько авторов, и о том, кто кон-

кретно скрывается за каждым материалом, не всегда можно судить наверняка, 

потому что большая часть издания была выстроена так, что материалы пода-

вались от лица так называемой литературной маски или подписывались псев-

донимами почти под каждым материалом, причем некоторые псевдонимы 

были постоянными, они кочевали из номера в номер, и читатель уже привыкал 

к манере того или иного автора, скрывшегося за псевдонимом [3]. 

Некоторые псевдонимы возникали стихийно, ситуативно, придумывались 

для конкретного номера и конкретного материала, больше они нигде не повто-

рялись. Причем все псевдонимы уже были с такой направленностью, которая 

изначально показывала, что авторы хотят «продернуть», «поддеть», высмеять; 
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не просто посмеяться, а сделать достоянием общественности в шутливом виде 

для того, чтобы порок ли, недостаток ли, какую-то общественную, социальную 

проблему искоренить. То есть это смех не просто ради того, чтобы посмеяться, 

а ради того, чтобы избавляться от проблем, пороков и недостатков. 

В целом такая позиция авторов – журналистов, самого редактора восхо-

дит к тому, что прошло апробацию в российской журналистике XVIII века: 

точно так же высмеивали, чтобы избавиться от каких-то мерзостей, которые 

мешают русскому человеку жить, точно так же выстраивали свои журналы 

еще А. П. Сумароков, Н. И. Новиков, И. А. Крылов. В принципе, такой подход 

к журналистике уже был действенным, к нему обращались не случайно. По-

тому что, действительно, даже если в каких-то случаях форма высмеивания 

была все-таки довольно деликатной, но тем не менее, порок был узнаваем, а, 

главное, был узнаваем носитель этого порока. Смех в данном случае стано-

вился действенным средством искоренения не порока в целом, в определенной 

общественной среде, а в поведении или характере конкретной личности, 

чтобы от своих недостатков человек имел возможность избавиться. 

К тому же то, что демонстрируют в «Кобылке» редактор-издатель и жур-

налисты, тоже восходит к традициям русской журналистики XVIII – начала 

XIX века и в следующем: прекрасно понимая, что цензура не дремлет, прибе-

гали к аллегорическим формам: так называемым «говорящим» именам, фами-

лиям и названиям. То есть, в той или иной конкретной ситуации они не могли 

называть реальное лицо, реальную местность – сам Оренбург или ближайшие 

окрестности; они придумывали разные интересные, завуалированные назва-

ния, которые смысл публикации затушевать не могли, все было слишком «про-

зрачно» [4]. 

По большей части то, что публикуют в «Кобылке», как в одном из самых 

популярных журналов той поры, восходит к разным формам пародии. Сам 

Макшанцев неоднократно говорил, что хороший сатирик – всегда пародист, 
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хороший журналист – всегда пародист. Такова его позиция. Именно пародия 

помогала, в первую очередь, в исследовании социальной проблематики, а за-

тем и в попытках эту проблематику каким-то образом переориентировать [5]. 

Макшанцев постоянно регулировал работу в своем журнале так, чтобы 

информативные материалы постоянно сопровождались материалами критиче-

скими, то есть на одной странице размещался текст про заезжую знаменитость 

или про торговый форум, с которым соседствовала рекламная информация и 

обязательно сатирический материал, пародийный, в формах басни, песни, эле-

гии, оды, позволяющий высмеивать пороки людей, порядки в городе. Большая 

часть сатирических выпадов была направлена именно в сторону обществен-

ных порядков: что делали городские чиновники, какие они устанавливали в 

Оренбурге законы, в сатирическом ключе освещают авторы [6]. 

Как только «Кобылка» появилась, в ее первом номере, очевидно, заменяя 

типичную редакционную статью, был помещен текст, в котором в стихотвор-

ной и пародийной форме был высмеян негласный городской закон, который 

регламентировал деятельность журналистов, и который определял, о чем пи-

сать можно, о чем нельзя. 

Естественно, среди запретов преобладали традиционные: нельзя писать о 

бюрократах, о казнокрадстве, о случаях незаконных арестов, о взятках, о зло-

употреблениях властей в других сферах. То есть, если присмотреться, можно 

увидеть, что та тематика, которая была определена, как возможная и разре-

шенная, оставалась весьма и весьма узкой. Нельзя было затрагивать офицер-

скую жизнь, писать о солдатах, потому что жизнь солдата была не особо при-

ятной, по многим отзывам. 

То есть получалось, что изначально редактор себя как будто одергивал; 

он старался сделать так, чтобы читатель сразу понял, что хотя об этом писать 

нельзя, об этом он писать все равно будет, а в какой форме, – об этом судить 

читателю, который приобщится к журналу и его проблематике. 
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Читатель начал приобщаться к журналу: с 1906-го года издание, действи-

тельно, было на пике популярности, со временем произошло внедрение новых 

форм раскрытия темы и, соответственно, редакторских «находок», когда боль-

шая часть публикаций сопровождалась карикатурой. 

Карикатуры и другие типы иллюстраций отвечали главным темам, кото-

рые были затронуты в номере, они оставались довольно условными, очень схе-

матичными, в них не стоит искать каких-то художественных изысков; но при 

всем при том они определяли направленность всего номера, что воспринима-

лось в те времена, как интересный и неординарный ход. 

Практически в каждом материале автор доносит до читателя, до аудито-

рии свое видение конкретной проблемы, и эта проблема касается всех без ис-

ключения, а не только журналиста, который решил об этом написать. 

Это был очень интересный прием, поскольку актуальных проблем в го-

роде и окрестностях было много, но тем не менее, власти всячески старались 

представить жизнь оренбуржцев внешне счастливой и безоблачной, приятной 

во всех отношениях, и чтобы у чиновников, которые приезжают сюда с про-

веркой, сложилось впечатление, что у нас все хорошо, красиво, благополучно, 

комфортно для горожан. 

В реальности дела обстояли не совсем так: в некоторых публикациях ав-

торы, выбирающие для себя хлесткие псевдонимы, например, «Колючка», 

«Суровый», постоянно представляли Оренбург в своих публикациях, как осо-

бый локус, провинциальное болото, которое затягивает в свою трясину и уже 

не выпускает. В частности, в одном из материалов столица губернии неодно-

кратно названа непосредственно «болото», потому что общественное мнение 

в нем формирует обывательщина, проникающая повсюду; пошлость, мещан-

ские представления о том, что хорошо и что плохо, и с точки зрения редакции, 

это недопустимо. 

Публицисты «Кобылки» обращаются к разным проблемам, предлагая 
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свои пути их решения, подчас довольно парадоксальные, что в очередной раз 

вызывает вопрос: «Как такое издание могло просуществовать так долго?». 

Жанровое своеобразие журнала в значительной степени обеспечивало ему 

определенную неприкосновенность. 

Особое место в журнале было отведено фельетонам. Как правило, в каж-

дом номере фельетон размещался под черной чертой внизу страницы. Фелье-

тон были представлен и в классическом варианте, когда еще в пушкинские 

времена он в сатирическом ключе не создавался, и в привычном для нас вари-

анте, то есть представляет собой смешные, забавные истории, в которых, как 

правило, в неприглядном свете выведено конкретное официальное лицо, либо 

другие известные в городе личности, которые в определенных ситуациях ве-

дут себя не совсем подобающим образом, особенно в бытовых ситуациях [7]. 

Подобные фельетоны стали своеобразной «визитной карточкой» издания, 

потому что всегда можно было посмотреть, насколько людям не страшно было 

затрагивать проблемы, насколько не страшно было затрагивать личности из-

вестных оренбуржцев, и насколько, оказывается, можно быть смелыми, выра-

жая свое мнение. К тому же, так тоже повелось в журналистике с давних вре-

мен, если издание сатирическое, если оно написано в аллегорическом ключе, 

то чаще всего автор очень быстро оттачивает свое мастерство. То есть прихо-

дится признавать факт не деградации художественного вкуса, а, наоборот, си-

туацию публицистического роста, когда развивается сам журналист, его ма-

нера становится более отточенной, и сам автор понимает со временем, что он 

достигает определенной степени мастерства, за которой должен быть уже дру-

гой шаг и переход в другую журналистику. 

В конечном итоге, когда пришло время, заговорили о продолжательнице 

традиций «Кобылки» – журнале «Пыль». Аналогично в журнале «Пыль» при-

менялись похожие формы, похожая тематика, точно так же, как и в «Ко-

былке»; местные чиновники, местные обыватели сравнивались, как, например, 
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в тексте «Райская птица», с теми людьми, которые прибывают в наш город, и 

которые открывают для себя нашу ментальность, погружаются в наш быт, 

обычаи, традиции, но при всем при том очень быстро понимают, что все было 

бы иначе, гораздо комфортнее и удобнее, если бы городские чиновники, бю-

рократы не злоупотребляли данной им властью в своих интересах и, соответ-

ственно, не мешали горожанам нормально жить. 

Яркие примеры тому есть и в «Пыли», и еще в одном журнале, который 

тоже выходил в обозначенный период, – «Блестки Урала» – также сатириче-

ском. Так, в «Блестках Урала» журналисты обращаются к деятельности вра-

чей, что в наши дни тоже актуально. В большинстве публикаций проблематика 

раскрывается следующим образом: корреспонденты приводят примеры, со-

здают искусственную ситуацию, чрезвычайно близкую к реальной, когда вме-

сто врачебной помощи пациенты получают оскорбления, нарекания и, кроме 

того, им отчетливо дают понять, что обратившиеся за помощью должны при-

нести материальную выгоду врачевателю, что, с точки зрения сотрудников ре-

дакции, конечно же, недопустимо, и каждый из них, на свой лад, клеймит 

факты взяточничества. 

Чем дальше развивалась сатирическая журнальная периодика, тем 

больше журналов становилось [8]. К 1917-му году в Оренбургской губернии 

уже было не менее восьми сатирических изданий, которые постоянно обнов-

лялись, немного менялась их форма, но в целом сатирический подход к нашей 

действительности сохранялся. 
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Одно из интенсивно развивающихся направлений российского литерату-

роведения – изучение региональных литератур. Современные ученые активно 

разрабатывают проблемы генезиса, истории, своеобразия литератур различ-

ных регионов России. Эти исследования востребованы как в научной среде со-

ответствующих регионов, так и в образовательном пространстве, где регио-

нальная литература часто представлена отдельным учебным предметом или 

дисциплиной. 

Литература Сибири является ярким примером такой региональной лите-

ратуры. Сегодня практически во всех научных учреждениях Сибири, где ве-

дутся исследования в области филологии, уделяется большое внимание изуче-

нию сибирской литературы. А в вузах, иногда и в средних учебных заведениях, 

присутствует дисциплина под названием «Литература Сибири». 

Необходимо отметить, что Сибирь – многонациональный регион, в кото-

ром с эпохи Средневековья существует и взаимодействует целый ряд литера-

турных традиций. Это литературы тюркоязычных, монголоязычных народов, 

литература русского населения Сибири и литературы малочисленных наро-

дов, зародившиеся в ХХ веке при непосредственном влиянии русской литера-

туры. Однако эта специфика литературы Сибири пока не находит адекватное 

отражение в научном и образовательном дискурсе. 

Можно говорить о двух параллельно существующих дискурсах о литера-
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туре Сибири – «русско-сибирском» и «коренном», каждый из которых культи-

вирует собственную концепцию региональной литературы. 

Первый дискурс имеет более давнюю историю. Он возник в XIX веке в 

связи с движением сибирского областничества и был направлен на осмысле-

ние литературного творчества русских сибиряков в его отношении к общерус-

ской литературе [1, С. 6]. Именно тогда в обиход вошло понятие «литература 

Сибири», и отчасти с этим связано то, что и сегодня сохраняется тенденция 

использовать данное словосочетание в узком смысле – как обозначение рус-

ской сибирской литературы. В данном дискурсе литература Сибири мыслится 

как литература переселенцев, русская литературная традиция, перенесенная 

на «новую почву». 

Примечательно, что в нарративах об истории русской сибирской литера-

туры нередко фигурирует идея о том, что литература в Сибири вообще появи-

лась только вместе с русской колонизацией. Приведем в качестве иллюстра-

ции цитату из книги А. В. Горшенина «Четыре столетия пути. Беседы о рус-

ской литературе Сибири»: «Книга охватывает период времени от первых си-

бирских летописей XVII века, положивших начало словесности в землях за 

Уралом… (курсив наш)» [1, С. 4]. Полагаем, что так в истории литературы 

проявляется концепция первопроходческого, цивилизаторского освоения Си-

бири, культивируемая в региональной русской культуре. Подобные нарративы 

игнорируют существование в Сибири автохтонных литературных традиций и 

не включают литературу коренных народов в границы понятия «литература 

Сибири». 

За «русско-сибирским» историко-литературным дискурсом стоит боль-

шой корпус текстов: это и фундаментальные «Очерки русской литературы Си-

бири» [2], и крупные монографические исследования (например, [3]), и мно-

жество работ по частным вопросам русской сибирской литературы, и учебные 

пособия (в частности [4]), и книги для широкого круга читателей [1]. Именно 
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этот дискурс чаще всего ложится в основу дисциплины «Литература Сибири» 

в региональных вузах. При этом очевидно, что «русско-сибирский» дискурс 

отражает лишь одну из сторон региональной литературы и все-таки ошибочно 

ставить знак равенства между понятиями «литература Сибири» и «русская ли-

тература Сибири». 

Наряду с «русско-сибирским» в региональном литературоведении сегодня 

формируется единый дискурс о литературах коренных народов Сибири. Само 

его формирование, безусловно, связано с влиянием российского государства и 

культуры – ведь до включения территории Сибири в состав России ее народы, 

относящиеся к разным языковым семьям и культурным общностям, вряд ли 

могли помыслить себя как общность. Возникновение «коренного» дискурса о 

литературе Сибири следует отнести к советскому времени. Так, в «Истории со-

ветской многонациональной литературы» в отдельный раздел была выделена 

литература народов Сибири [5]. Необходимо заметить, что в советской науке 

акцент делался на развитии сибирских литератур под влиянием русской совет-

ской литературы, а досоветский и, в особенности, дороссийский этапы развития 

данных литератур систематически обесценивались и зачастую даже не отража-

лись в научной и учебной литературе. Можно заключить, что в советское время 

дискурс об автохтонных литературах Сибири развивался под влиянием «рус-

ско-сибирского» дискурса, что проявлялось в признании приоритета русской 

литературы в развитии литературы Сибири в целом. 

Новый этап в истории «коренного» дискурса начинается после распада 

СССР. Появляются литературоведческие работы, в которых обосновывается ти-

пологическая и генетическая общность литератур народов Сибири, не связан-

ная с влиянием русской литературы. Например, бурятский ученый С. Ж. Балда-

нов в докторской диссертации выделяет общие черты поэтики трех крупнейших 

автохтонных сибирских литератур, связанные с их фольклорно-мифологиче-

скими истоками [6]. В новейших работах по истории литератур народов Сибири 



Региональная литература: авторы, проблематика, 
поэтика, вклад в духовное развитие общества

62 
 

исследователи стали выделять средневековый период, представленный тюрк-

ской и монгольской литературами, к которым генетически возводятся литера-

туры крупнейших коренных народов региона [7–10]. 

На таких основаниях формируется современный взгляд на историю лите-

ратур народов Сибири. Этот дискурс постепенно проникает и в образователь-

ную среду: в вузах национальных республик появляется дисциплина «Литера-

тура народов Сибири», выходят первые учебные пособия, в которых литера-

тура Сибири рассматривается именно как совокупность автохтонных тради-

ций [11]. Интересно, что «коренной» дискурс тяготеет к использованию поня-

тий, позволяющих отличать его от «русско-сибирского» дискурса: «литера-

тура народов Сибири», «национальные литературы Сибири», «литературы Си-

бири» (именно во множественном числе) – все эти словосочетания позволяют 

отмежевать дискурс об автохтонных литературах от дискурса о русской лите-

ратуре региона, которая часто именуется просто «литературой Сибири». При-

мечательно, что распространение «коренного» дискурса в научной и образо-

вательной среде ограничено национальными республиками: в остальных реги-

онах литература Сибири почти всегда понимается только как русская сибир-

ская литература. 

Как видим, два дискурса о литературе Сибири существуют в современном 

литературоведении параллельно: отражая разные составляющие литературы 

одного региона и при этом не создавая никакого общего историко-литератур-

ного нарратива. Такое положение вещей, безусловно, является научной про-

блемой: для научных и образовательных целей необходима такая концепция 

литературы Сибири, которая бы объективно отражала ее автохтонные и пере-

селенческие компоненты в их исторической динамике и взаимодействии. 

Создать историю литературы многонационального макрорегиона, кото-

рая бы включала в себя все многообразие литературных традиций на всем про-

тяжении их существования – действительно нетривиальная задача, требующая 
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поистине плюралистического и одновременно строго выверенного подхода к 

материалу. Думается, что успешный пример ее решения сейчас демонстрирует 

коллектив авторов многотомной «Истории литературы Урала», создаваемой 

на базе Института истории и археологии Уральского отделения РАН. К насто-

ящему моменту вышло два первых тома этого большого труда: первый том 

посвящен литературе до конца XVIII века, второй – литературе XIX века [12, 

13]. Авторам удалось собрать воедино разнонациональные составляющие 

уральской литературы – башкирскую, коми, удмуртскую и русскую (в томах, 

посвященных ХХ веку, закономерно должны появиться и другие литературы, 

чье зарождение приходится на более позднее время). 

Как отмечает в своей рецензии В. С. Киселев, «гетерогенность конструк-

ции, соседство разных оснований в выделении материала и его концептуали-

зации, – очевидно, неизбежное явление в обобщающих трудах отечественной 

литературной регионалистики современного периода, особенно в столь мас-

штабных по поставленным задачам» [14, С. 294]. Структура изложения мате-

риала основана, в первую очередь, на историко-хроникальном принципе, что 

позволяет объективно представить развитие всех национальных литератур в 

порядке их зарождения (или «прихода» на Урал в случае с русской литерату-

рой) и избежать спорных ситуаций, связанных с необходимостью «ранжиро-

вать» национальные литературы на более или менее значимые. 

Полагаем, что этот успешный опыт может быть использован и в изучении 

литературы Сибири, равно как и при составлении учебных программ и напи-

сании учебных пособий по литературе региона. А необходимость обновления 

концептуальных представлений в данной области мы, думается, достаточно 

убедительно обосновали в настоящей статье. 
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Панораму новейшей литературы невозможно представить полной без ре-

гиональной литературы, которая давно стала полноценным участником об-

щего культурного процесса. Она соответствует актуальным течениям и тен-

денциям современного мира и может представлять отечественную изящную 

словесность на мировом уровне. 

Несмотря на то, что интерес к изучению региональной литературы имеет 

давнюю традицию, существует ряд писателей, чье творчество до сих пор не 

было освещено должным образом. Так, творчество брянского писателя и поэта 

Маргариты Денисовой, практически не было предметом комплексного изуче-

ния. 

М. Денисова – член Союза российских писателей, лауреат множества меж-

дународных премий и конкурсов, автор большого количества книг и сборников: 

«Побережье снов», «Без гнева и пристрастия», «Время, текущее в песочных ча-

сах», «Оттенки чувств», «Взгляд на мир отдельно взятой души» и др. 

Маргарита Валерьевна родилась и живет в Брянской области, известной 

своей историей, культурой, блестящими литературными именами во главе с 

А. Толстым и Ф. Тютчевым, что не могло не сказаться на своеобразии твор-

ческой индивидуальности поэтессы. Ведь небезызвестен факт, что роль и зна-

чение родного края как источника вдохновения, тем, образов достаточна ве-

лика. Возможно, потому столь велик жанровый диапазон творчества М. Де-

нисовой и велико количество тем, к которым обращается поэтесса. В ее сти-

хотворениях, поэмах, четверостишиях, притчах, рассказах раскрываются 

темы любви и дружбы, поэта и поэзии, сострадания и человеколюбия, любви 

к родине (большой и малой). Поднимаются философские и религиозные во-

просы, чтобы найти на них нужные, мудрые, глубокие ответы [1, С. 330]. 

В этом смысле интересна книга «Взгляд на мир отдельно взятой души» с 

пометой-уточнением – «(размышления путника)». В авторском предисловии 

написано: «Под одним и тем же небом живут очень разные люди; взгляды на 
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одни и те же вещи, их взгляды на этот мир неодинаковы. Каждый видит мир 

со своих высот, каждый созидает свою Силу Духа. 

Эта книга – взгляд на мир отдельно взятой души. Души поэта. 

Жизнь человека многогранна. И нет вещей важных более или менее. И все 

в мире взаимосвязано: мир природы, мир чувств, мир вещей – все это миры, 

сосуществующие и влияющие друг на друга. И вместе они создают бытие че-

ловека. И эта книга, подобно бытию, полна мыслей и фраз, зачастую отры-

вочных (и даже намеренно отрывочных); но как бы ни проводил свои дни че-

ловек, он проводит их в Духе своем, книга эта о разном, и в тоже время об 

одном – о жизни человека» [2, С. 4]. 

И далее размышления, наблюдения и наставления автора, который смотрит 

на этот мир как философ, как поэт, как мудрый, глубоко верующий, человек. 

Здесь мысли обо всем. О вечном и сиюминутном, о свете и тьме, о чело-

веке, его душе, пороках, окружающих его вещах. С этими мыслями можно со-

глашаться и не соглашаться, так как любое предположение всегда нуждается 

в тщательном и всестороннем рассмотрении. Но с одним не согласиться невоз-

можно: для того, чтобы увидеть высший смысл во всем, в том числе и в при-

вычных вещах, которые мы наблюдаем в повседневности, нужно отстраниться 

от этой действительности и наблюдать за процессом как бы со стороны, бес-

пристрастно, а это дано не многим. 

«Мы не замечаем обыденного, мы обходим своим вниманием то, что все-

гда с нами – травы, деревья, ветра – очертания мира. Мы смотрим в небо сквозь 

стекла бетонных домов…» [2, С. 10]. 

«Мир гармоничен, восприятие мира дисгармонично. Мир совершенен; 

несовершенно восприятие его человеком. Мир изменяется – и он постоянен, 

как Бог – неизменный и вечно меняющийся. Мир все время смотрит нам в 

глаза, и счастлив не отводящий взгляд. В мире царит удивительная красота 

очертаний. Любой предмет (зримый и незримый) имеет очертания» [2, С. 8]. 
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Интересны мысли автора о человеке: «Человек живущий – это человек по-

стигающий. Как только заканчивается постижение, заканчивается жизнь, даже 

если бытие продолжает длиться. Человек не уверен, по какую сторону тени он 

находится. Только овладевая определенными знаниями, человек может встать на 

путь, который приведет его к постижению. Сам по себе человек – просто рако-

вина. Тусклая морская раковина, но каждый день его (день за днем) должны ста-

новиться перламутровыми слоями жемчужины, чтобы однажды вся сердцевина 

его осветилась удивительным жемчужным светом» [2, С. 4]. 

В философских размышлениях М. Денисовой нашла отражение тема, над 

которой задумывались многие, и которая является одним из фундаментальных 

понятий православной сотериологии. Эта тема – страдание: «Страдание – то, 

с чем сталкивается каждый человек, но не многие правильно воспринимают 

его» [3, С. 314]. 

Еще в Библии сказано, что Господь, чтобы сделать человека праведным, 

через страдание учит верующего и очищает душу и тело его от грехов: «Стра-

дание – это не всегда наказание за грех. Часто оно дается для постижения соб-

ственной сущности. На Земле ничего нельзя постичь глубинно, не страдая. Са-

мый краткий путь к прощению многих и многого – страдание. Из страдания – 

и понимание, и жалость. Из страдания – и участие, и терпение. Из страдания – 

облегчение. Если научишься страдать – научишься жить» [2, С. 11]. 

М. Денисова находит объяснение и другим христианским добродетелям: 

«Терпение едва ли не первооснова мудрости. Смиренный сильнее гордого: он 

победил свою гордость и она его не сломила, так кто же теперь сумеет сломить 

его…. Умиротворенность – это идеальное состояние души, которое достига-

ется трудом молитвы и постижения» [2, С. 23]. 

Писательница не обошла стороной и пороки человеческие, выделив в 

этом ряду зависть. Она настаивает, что зависть – это преогромный и весьма 

разрушительный порок. «Человек, в сердце которого зависть свила гнездо – 
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это обреченный человек. Зависть – это зависимость от дурных мыслей, от по-

рочащих действий. Это унижение своей души. Плохое бунтарство, ведущее к 

мраку» [2, С. 15]. 

В главной христианской книге – Библии, любовь занимает важнейшее ме-

сто. Любовь неотделима от христианских воззрений на Бога и человека, добро 

и зло, счастье и горе, жизнь и смерть. Эти же мысли встречаем и в «Размыш-

лениях путника»: Нужно любить. Непременно. Это оправдание любой, самой 

пустой, на первый взгляд, жизни. Нежность необходима человеческим серд-

цам. И если кто-то дарит вам хотя бы каплю внимания и любви, берегите это. 

И каждая строчка произведения – это призыв автора к милосердию, вере; 

напоминание о том, что смысл нашего присутствия на земле – в непрерывном 

труде души, устремляющем нас к нравственному идеалу. 
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Этническое своеобразие, национальный характер всегда были предметом 

исследования русских писателей. В русской литературе Д. Н. Мамина-Сиби-

ряка поначалу считали писателем-областником (его часто называют «певцом 

Урала», «уральским летописцем»), поскольку в произведениях автора широко 

представлено этнографическое описание, особенности уральской жизни, мест-

ный колорит. 

«Особенно показателен такой важный для творчества писателя концепт, 

как «русский национальный характер», который с завидной частотой и выпук-

лой наглядностью проступает в портретных зарисовках героев и в размышле-

ниях автора о судьбе и повадках русского человека» [1, С. 83]. 

В нашей работе мы будем употреблять термин национальный характер. 

Отметим, что единой концепции национального характера на сегодняшний 

день нет, это описательный термин, при этом основные подходы к его рассмот-

рению сформированы. Одни ученые рассматривают нормативно-поведенче-

ские аспекты этого феномена, другие обращают внимание на проявления эмо-

ций, чувств, настроений; третьи исследуют образ мыслей, склад ума; четвер-

тые фиксируют духовные особенности, ценностные ориентации, нравствен-

ные принципы. 

Национальный характер определяется как «исторически сложившаяся со-

вокупность устойчивых психологических черт, определяющих привычную 

манеру поведения и типичный образ действий представителей той или иной 

нации и проявляющихся в их отношении к социально-бытовой среде, к окру-

жающему миру, к труду, к своей и другим этническим общностям» [2, С. 135]. 

«Мамин часто сохраняет экзотический уральский материал как определяющий 
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и место, и специфику действия в его произведениях, но доминантой автор-

ского внимания является сюжетно-психологическая острота действия, пара-

доксальность характеров» [3, С. 23]. 

Многие исследователи отмечают, что черты национального характера за-

висят от особенностей исторического развития, географического положения, 

климатических и социальных условий, природных явлений. В свете сказан-

ного вызывает интерес уральский тип русского человека (термин А. И. Лаза-

рева). Уралец – житель или уроженец Урала (регион, находящийся на стыке 

Европы и Азии). Именно на Урале лучше всего сохранился коренной тип «ру-

сака», а суровая природа и тяжелый труд деформировали волевого и напори-

стого человека [4, С. 65]. 

В цикле «Уральские рассказы» (1870–1890 гг.) особый интерес вызывает 

«Озорник» (1896 г.), в котором Д. Н. Мамин-Сибиряк затрагивает сложный 

вопрос, касающийся особенностей русского национального характера, челове-

ческой души. В произведении отражены жизнь, характер, психология, особен-

ности мышления, национальные черты героев. Через описание повседневной 

жизни и культуры простого народа автор передает изображение индивидуаль-

ного проявления личности. Постигая проблему национального характера, по-

лагаем, что необходимы особые методы исследования: некий синтез лингво-

культурологического и литературоведческого подходов. 

В рассказе писатель обращается к «больной» теме уральской и общерус-

ской жизни. В «Озорнике» описаны взаимоотношения башкир, живущих в де-

ревне Кульмяковой, русских сибиряков из Расстани (старожилов) и «расей-

ских людей» (новожилов, переселенцев из Рязанской и Тульской губерний), 

проживающих в Ольховке. Между ними часто возникали споры, раздоры, кон-

фликты из-за захвата русскими башкирских земель. 

Главный герой рассказа Спирька, на наш взгляд, представляет собой «за-

гадочную русскую душу». Его образ раскрывается постепенно, при этом к 
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концу рассказа он совершенно меняется. 

Анализ следует начать с семантики заглавия рассказа. Озорником назван 

главный герой – уральский крестьянин Спирька, вдовец, который «после 

смерти жены жил бобылем». 

«Озорником называют человека, склонного к нарушению общепринятых 

норм поведения, общественного порядка, к хулиганству; буйное, вызывающее 

поведение от легкомыслия, избытка сил» [5]. «Бобылем – одинокого бессемей-

ного человека» [5]. 

Подчеркнем высокую степень реализации значения имени в образно-сю-

жетной основе рассказа. Имя Спиридон в переводе с греческого означает 

«крепкий, надежный, сильный». В древние времена, родители, называя сына, 

Спиридоном мечтали, что он будет тверд в убеждениях, непоколебим, крепкий 

плотью и духом [6]. 

В ониме Спирька суффикс -к- несет в себе оттенок пренебрежения, пре-

зрения, умаления достоинства именуемого. В рассказе все называют его 

Спирькой, лишь Дуня в особенные моменты обращается к нему по имени-от-

честву – Спиридон Савельич. Односельчане относились к Спирьке высоко-

мерно, считали его непутевым, беспутным озорником, который «острамил всю 

деревню» своим поступком. 

Первоначально в произведении дана внутренняя портретная характери-

стика героя: «По веснам Спирька испытывал какое-то озлобленное настрое-

ние. Им овладевала смутная тоска и неопределенное желание выкинуть какую-

нибудь такую штуку, чтобы чертям было тошно…» [7]. Далее писатель сооб-

щает образ жизни Спирьки: жил один, «давно разорил все хозяйство», «не при-

нимал весной никакого участия в трудовой и радостной суете своей деревни 

Расстани», после смерти жены «попал в разряд лишних деревенских людей». 

Смерть жены для Спирьки стала переломным моментом в его жизни, до 

этого события он был хозяйственным мужиком. Герой теряет смысл жизни, 
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понимание своего предназначения, отсюда неукорененность в бытии, ведущая 

к безделью, к бесцельному проживанию. 

Внешний облик Спирьки в рассказе описан следующим образом: «Не-

большого роста, плечистый и жилистый... Кудлатая голова глядела суровыми 

темными глазами. Обличье у Спирьки было уже не расейское, а с явными при-

знаками сибирской помеси: борода была маловата, скулы приподняты, лицо 

как будто сплюснутое. И ходил он не по-расейски на своих выгнутых ногах, 

как настоящий кавалерист...» [7]. Как пишет А. И. Лазарев, выразительный 

портрет уральца – типичный пример смешения европейской и азиатской кро-

вей [8, С. 39]. «На Южном Урале попадаются часто такие типы, как результат 

далекого умыканья первыми русскими насельниками татарских «женок» из 

недалекой степи [7]. Обратим внимание и на одежду персонажа, поскольку 

портретная характеристика является частью образа, показателем характера че-

ловека. Спирька носит либо рваный татарский бешмет, либо армяк, накинув 

на одно плечо или закинув на спину. Деепричастия закинув, накинув («надеть 

наскоро, наспех, небрежно») являются ключом к раскрытию внутреннего мира 

персонажа. 

Черты русского национального характера высвечиваются писателем с 

различных сторон. Значимой характерологической чертой Спирьки является 

его беспечность, леность, бездеятельность (нежелание работать), апатия, свя-

занная с потерей интереса ко всему после смерти жены. Он разорил все хозяй-

ство и ничего не хотел делать; недаром односельчане называли его «лежебо-

кой». Его основной жизненный принцип: «Будет день – будет хлеб» [7] (в зна-

чении «жить спокойно и уверенно, не думая о завтрашнем дне»). 

Узнаваемой русской особенностью выступает склонность винить во всем 

другого, желание оправдать свое попустительство, к примеру, ему кажется 

обидным, что башкиры могут есть баранину, а он должен смотреть, как у них 

дым идет. К своей лошади относился совершенно равнодушно, полагая, «вон 
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башкиры тоже не кормят лошадей, а живут…». 

Трагической чертой русского человека можно считать тягу к спиртному. 

Когда на него нападала тоска, «он топил свое горе по кабакам». Пьет, конечно, 

от неизбывного одиночества, надломленности; выпить мог крепко и много. 

Русскому человеку типично заливать горе вином, водкой. Пьянство приводит 

героя к потере человеческого облика: «морда в грязи, рубаха испластана», весь 

в крови, побитый; отсюда неустроенность быта, мог бродить, скитание по со-

седним деревням. 

Безусловно, пьянство ведет еще к одной отрицательной стороне – к по-

тере человеческого достоинства. Обратимся к картине, в которой представ-

лено, как герой готов «продаться» ради водки: «Измученный жестоким похме-

льем, Спирька выпил всю бутылку дрянной кабацкой водки чуть не залпом, 

прямо из горлышка. Потом Спирька крякнул, вытер лицо рукавом рубахи и 

заявил: «Ну, дедко, твое счастье… Купил ты меня» [7]. 

Далее автор-нарратор сообщает о том, как Спирька за второй полуштоф 

склоняет переселенцев к подстрекательству, жульничеству, чтобы обманом, 

хитростью завладеть башкирскими землями. 

Истинная природа Спирьки раскрывается в самый напряженный, драма-

тичный момент жизненной ситуации. Таким моментом оказывается встреча 

Спирьки с Дуней в лесу и его озорство по отношению к замужней женщине. 

Этот эпизод выполняет роль завязки в рассказе. Примечательно то, что он не 

знал даже самого слова – любовь, по его понятиям, это была присушка. При-

сушка, по мнению, героя, заключалась в том, что хитрая Дуня его заколдовала, 

взглядом приворожила: «с каждым годом сердце все больше и больше разгора-

лось. Он не мог дать себе отчета, что с ним делается, а только Дунька не выхо-

дила у него из головы» [7]. При каждой встрече Спирька не понимал, что с ним 

делается, однако их разговоры заканчивались всегда взаимной перебранкой. 
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В момент встречи Спирька предстает горячим, импульсивным, не способ-

ным обуздать свои чувства, желания: «тяжело дышал…», «тяжело бьется 

сердце», «посмотрел на Дуньку воспаленными дикими глазами и схватил в 

охапку», «что у меня на уме… сердце горит… Кажется, взял бы да пополам и 

разорвал тебя: на, не доставайся никому…» [7]. Думается, такая напористость, 

пылкость, чрезмерная эмоциональность, неуправляемость, разбросанность и 

неуемность жизненной энергии – результат смешения кровей. 

Мамин-Сибиряк наделил своего персонажа противоречивым характером. 

Переживая чувство любви, испытывает в душе обиду, злость, гнев; ему хо-

чется крушить все вокруг, сломать, убить; в тоже время ему хочется плакать. 

Это борьба с самим собой, борьба сознания и подсознания. 

С этой позиции показателен еще один момент: «Потихоньку от своих 

Спирька любил поесть кобылятины с башкирами»; по его мнению, «другой 

башкир получше будет русского», но при этом может называть их «кобылят-

никами» или восклицать: «Ну и народец!». 

Еще одна важная черта героя – способность к стыду, является определен-

ной характеристикой персонажа. После того, как Спирьку побили мужики за 

озорство с замужней Дуней, вернувшись домой, он «в первый раз почувство-

вал приступ жгучего стыда». Удивительно, но сила этого чувства была 

настолько глубокой, что «Спирька забрался в темный угол на полатях и про-

лежал там до ночи, снедаемый немым отчаянием» (курсивом выделено нами). 

Ему стыдно от бессилия и гнева одновременно, он борется со своими чув-

ствами, но не может понять и объяснить ни себе, ни окружающим природу 

своего поступка. В эту же ночь он вспоминает первую встречу с Дуней, кото-

рая с жалостью смотрела и сразу определила, что нет у него жены. Тогда тоже 

стало стыдно за свой внешний вид. Стыд способствует пробуждению совести: 

«жил он справным мужиком, пока не померла жена, а теперь…». Однако обида 
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заглушает чувство стыда: Спирька считает, что он помог переселенцам обос-

новаться на башкирских землях, а они так поступили с ним, вся вина лежит на 

«колдовстве Дуни». Спирька отдает себе отчет в том, что совершил дурной 

поступок, и раскаивается в нем. Даже во сне «Спирька чувствовал, что вперед 

краснеет от будущего срама». 

Ряд исследователей отмечают, что национальный характер отчетливее 

прослеживается в ходе межэтнической коммуникации. Проанализируем рече-

вое поведение Спирьки и его взаимоотношения с окружающими, раскрываю-

щими особенности его характера. В общении Спирька проявляет эмоциональ-

ную вербальную агрессию, грубость, тяготеет к ссорам, брани; его отличает 

фамильярный, грубовато-экспрессивный стиль общения. Он часто мог выру-

гаться, обругать кого-то; разговаривал со злобой, нередко дерзил. Окружаю-

щих он называл обидными словами, давал людям прозвища: неумытые рыла, 

черти немыканые, челдоны желторотые, кикимора, галманы, лапотники, со-

баки. 

Агрессия, буйство, гнев проявляется и в его кинетическом поведении, 

действиях. По мнению Спирьки, за ним должно быть последнее слово. Невер-

бальные способы выражения эмоционального состояния, в частности, вместо 

ответа мог плюнуть (например, в сцене «суда» над ним) или «схватить подвер-

нувшийся под руку топор и швырнуть его в угол» (после разговора с Дуней), 

демонстрируют его взрывной характер. 

Глубже постичь авторский замысел способствуют паремии и фразеоло-

гизмы, иллюстрирующие своеобразие мышления героя рассказа, его характер. 

К примеру, Да я из твоего мужа и крупы и муки намелю. Нет, ты погоди, не 

таковский Спирька, чтобы живому мыши голову отъели. На, потом разбирай 

да ищи ветра в поле… Кто поджег – руки-ноги не оставил. Я их землей награ-

дил, и они меня тоже землей отблагодарили. Хорошо бы им красного петуха 

запустить, чтобы чувствовали вполне и др. 
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Любовь в рассказе несет характерологическую нагрузку, помогая писа-

телю подчеркнуть натуру героя. Спирька жертвует, по сути, своей жизнью 

ради Дуни: «Для тебя только и коней выворотил, желанная… На, получай и 

чувствуй, каков есть человек Спирька … Слов вот у меня нет никаких, штобы, 

значит, обсказать все… Только и умею, што ругаться» [7]. Герой способен на 

сильные, глубокие чувства. 

Поистине русской национальной чертой характера можно считать само-

отверженность. Спирька готов совершить «подвиг» ради любви: забрать у ко-

нокрадов и возвратить лошадей семье Дуни. Маминский герой обладает и бла-

городством, и бескорыстием, и гордостью поскольку не берет деньги у свекра 

Дуни за возвращенных коней: «Стал бы я себя увечить из-за твоего рубля… 

Дураки вы все и ничего не понимаете» [7]. 

Герою рассказа присущи такие черты, как бесшабашность, отчаянность, 

стойкость; безудержная, лихая смелость; неимоверная сила: «Спирька налетел 

на воров орлом. Завязалась отчаянная драка. Могуч был Спирька и двоих уло-

жил сразу, а третий оказался «жиловатым» и долго дрался со Спирькой» [7]. 

Но Спирька уложил и этого третьего. 

В этом герое просматривается коренной тип уральца, обладающий и фи-

зической силой, и силой духа. Недаром Дуня просит его перекрестить своего 

младшего сына, надеясь, что к нему перейдет Спирькина сила. «Духу в них 

нет…» – так думает героиня об ольховских мужчинах. 

Как было отмечено выше, Спирька попал в разряд «лишнего человека», 

которому свойственны равнодушие, безразличие, бездеятельность, разочаро-

ванность во всем. Ничего его не интересовало в этой жизни. «Вот и скучно 

делалось непутевому человеку, когда занималась весна» [7]. Как и все «лиш-

ние люди», герой рассказа проходит через «испытание любовью» к замужней 

женщине, которое привело к трагедии. 
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Как нам представляется, доминантными, раскрывающими сущность неод-

нозначного, сложного образа Спирьки-озорника, являются следующие мысли: 

«Что же, умирать так умирать… Обидным для него было только одно – остава-

лось неизвестным, от кого он умрет. Били здорово и ольховские мужики, и ко-

нокрады, – ступай разбирай, которые били сильнее» [7]. Причем сама мысль о 

смерти его не пугала. 

В конце жизни Спиридон начинает осознавать свою судьбу, свой земной 

путь, ощущает разочарование, горесть в своих делах, поступках: «Припоминал 

он всю свою жизнь и ничего, кроме безобразия, не находил. Если бы ему ба-

ушка Митревна предложила прожить жизнь во второй раз, он едва ли бы со-

гласился. Тошно и вспоминать, не то что снова все проделывать. Так, одно 

безобразие…» [7]. Обращаясь к Дуне, в конце рассказа горько сожалеет: «Эх, 

не так все вышло». В «Озорнике» автор раскрывает трагедию несостоявшейся 

судьбы, а всю жизнь персонажа можно обозначить одним емким словом – 

«мыкался». 

Итак, главным для Д. Н. Мамина-Сибиряка представляется исследование 

особенностей русского национального характера, его глубинных черт, пере-

данное посредством мастерски подобранных портретных, поведенческих за-

рисовок, описанием особенностей внутреннего мира. У каждого человека своя 

судьба, свой путь, своя национальная индивидуальность. Д. Н. Мамин-Сиби-

ряк показывает, как через индивидуальное просвечиваются положительные и 

отрицательные общенациональные черты. Характер народа и судьба нахо-

дятся в тесной взаимосвязи и испытывают влияние друг на друга. 

Как отмечает О. В. Зырянов, «русский человек в творчестве Д. Н. Ма-

мина-Сибиряка – это не просто художественно-эмпирическая данность, но 

именно цельный ментально-эстетический комплекс, поворачивающийся к чи-

тателю одновременно несколькими феноменологическими гранями» [1, С. 83]. 
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Современные филологические исследования проводятся в Северном Арк-

тическом федеральном университете имени М. В. Ломоносова на базе ка-

федры литературы Высшей школы социально-гуманитарных наук и междуна-

родной коммуникации. Под руководством доктора филологических наук, про-

фессора Е. Ш. Галимова на базе музея-лаборатории ведется научное исследо-

вание на тему «Северный текст русской литературы» с 2007 года. Задачами 

музея-лаборатории является многоаспектное исследование Северного текста 

русской литературы как сверхтекста, описывающего северорусский вариант 

национальной картины мира. 

История создания научной лаборатории-музея началась в ноябре 2007 года 

на базе Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова и 

продолжается в рамках Северного Арктического федерального университета. В 

одной из аудиторий была открыта экспозиция «Север литературный». На стен-

дах были представлены имена известных русских писателей, живших и побывав-

ших на Русском Севере; в витринах выставлены экспонаты, рассказывающие о 

жизни и творчестве; собрана библиотека. Таким образом, лаборатория является 

как методическим центром, так и музейной экспозицией. Ее создание – это ре-

зультат многолетней работы кафедры по изучению литературы Русского Севера. 

Научные работы Ш. З. Галимова, Л. В. Федорова, Л. С. Скепнер положили начало 

исследованию данной темы в 50–90 гг. XX века. 

Современные тенденции литературного процесса показывают, что необ-

ходим переход на качественно новый, более высокий научный уровень иссле-

дования феномена Северного текста русской литературы как локального (ре-
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гионального) сверхтекста. С 2008 года научной лабораторией-музеем прове-

дено около десятка всероссийских научных конференций (как правило, с меж-

дународным участием), по итогам которых всегда издаются сборники статей. 

Современные филологические исследования Северного текста востребо-

ваны и в школьном обучении; преподаватели кафедры тесно сотрудничают с 

учительским сообществом города и области. На научных конференциях вы-

ступают учителя-практики, которые делятся своим опытом изучения произве-

дений северных писателей в 5–9 и в 10–11 классах. В помощь учителям издано 

учебное пособие «Северный текст в школьном изучении: специфика филоло-

гического анализа» [1]. Для учителей начальной школы издано учебно-мето-

дическое пособие «Мир детства в литературе (филологический и методиче-

ский аспекты изучения)» [2]. 

В дополнении к урокам литературного чтения предметные области 

«Родной язык» и «Родная литература» стали обязательной частью образова-

тельной программы. Это обусловлено внесением изменений в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

которые предполагают введение часа родной литературы и родного языка в 

учебный план. В 2021 году опубликована примерная рабочая программа, в ко-

торой сформулированы основные содержательные линии учебного предмета, 

планируемые результаты, но при отборе произведений для изучения в началь-

ной школе необходимо учитывать региональную специфику, в нашем случае 

целесообразно использовать филологические исследования в области Север-

ного текста. 

Данная проблема является актуальной для подготовки будущих учителей 

начальных классов, поэтому с 2010 года совместно со студентами подготовлен 

ряд публикаций и выступлений на конференциях. Так, в 2015 году в сборнике 

Герценовских чтений опубликована статья «Проблема филологического обра-

зования: Северный текст русской литературы и читательский проект «Детство 
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на Севере»»; в 2019 году на конференции в Ярославском педагогическом уни-

верситете представлена тема «Северный текст на уроках родной литературы и 

родного русского языка». Ежегодно студенты выступают на конференциях в 

университете в рамках Ломоносовских студенческих научных чтений. Эта 

научно-методическая работа совместно с обучающимися продолжается и се-

годня. 

Студенты по профилю обучения «Начальное образование» знакомятся с 

понятием «Северный текст» в рамках изучения раздела «Методика преподава-

ния литературного чтения», в процессе проектной педагогической практики. 

Не имея углубленной филологической подготовки, будущие учителя началь-

ных классов получают представление о современных тенденциях литератур-

ного процесса в проектной деятельности, направленной на создание системы 

упражнений для младших школьников при изучении произведений северных 

писателей. Формой представления результатов является проект рабочей тет-

ради. В целом получается электронный вариант пособия для 1–4 классов. Сту-

денты используют этот материал на уроках во время педагогической практики 

в школе. 

Проектная деятельность начинается с изучения студентами литературных 

имен, представленных на карте сайта «Литературный Север». В процессе чте-

ния необходимо сделать анализ произведения, оперируя литературоведче-

скими терминами; обосновать характер заданий с учетом жанровой специ-

фики; аргументировать выбор текста, основываясь на принципе доступности 

и учете возрастных особенностей. 

В списке для чтения представлены различные жанры: сказки, сказы, стихи 

о природе и стихи-зарисовки из детской жизни, рассказы и повести, раскрываю-

щие историю Севера. Например, Б. В. Шергин «Миша Ласкин», «Ваня Датский», 

«Детство в Архангельске»; С. Г.  Писахов «Сказки»; И. Д. Полуянов «Месяце-

слов», «Дочь солдата»; А. Яшин «Журавли», «Сладкий остров»; Е. С. Коковин 



Региональная литература: авторы, проблематика, 
поэтика, вклад в духовное развитие общества

88 
 

«Динь-Даг», «Гостья из Заполярья», «Детство в Соломбале», «Корабли моего 

детства», «Вожак санитарной упряжки»; Ф. А. Абрамов «Алые олени», «Сохра-

нить фамильный корень…», «Братья и сестры», «Из рассказов Олены Дани-

ловны»; М. К. Попов «Онежская жемчужина», «Золотой ларец» и другие сказки 

о Русском Севере; Г. П.  Аксенов «Медведь»; А. Коткин сборник рассказов «Ан-

тошка», повесть «На краю тундры»; В. Маслов «Зырянова бумага»; П. Явтысый 

«Зов морошковой земли»; Д. Макурин «Новые сказки Севера возвращаются», «На 

берегах Северной Двины»; стихи Н.  Рубцова, О. Фокиной, В. Аушева, В. Муси-

кова, В. Беднова, Н. Журавлева, В. Ледкова, Г. Рудаковой, Г. Сычевой и др. 

В процессе обучения студенты узнают, что понятие Северный текст 

включает и объединяет произведения о природе и истории Русского Севера, о 

жизни и труде поморов, о специфике их характера. Но при этом подчеркива-

ется, что Северный текст в большей степени явление не только тематическое, 

а ментальное, поскольку оно отражает особый северорусский вариант нацио-

нальной картины мира, создает мифопоэтический образ Русского Севера. Зна-

ния студентов наполняются культурологическим пониманием текстов произ-

ведений. Такой интегративный подход к текстам используется при проведении 

уроков литературного чтения на родном языке: задания носят этнографиче-

ский, исторический и лингвистический характер. 

Безусловно, что для младших школьников на уроках не дается литерату-

роведческая теория о художественных особенностях Северного текста, но с 

будущими учителями начальных классов ведется разговор о категории про-

странства, времени, движения, об особом складе мышления человека на Се-

вере, о природе Севера. Делается это для осознания студентами уникальности 

культуры Русского Севера. 

Северорусская картина мира, запечатленная в том или ином произведе-

нии, представляется младшим школьникам прежде всего на основе эстетиче-



Фотьевские чтения – 2022  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

89 
 

ского и эмоционального восприятия мифопоэтического образа, через сказоч-

ность природы, фольклорных образов леса, моря, реки, дома, дерева и др., мо-

тива испытания человека суровой природой. Все эти элементы художествен-

ной картины мира рассматриваются в связи с образами-персонажами. Отме-

тим, что при таком интегративном подходе при изучении произведений север-

ных писателей учитываются возрастные особенности восприятия художе-

ственного произведения младшими школьниками. 

 Приведем примеры заданий, разработанных студентами в процессе про-

ектирования рабочей тетради для проведения уроков литературного чтения на 

родном языке. 

На первой странице тетради располагается обращение к ученикам, в ко-

тором делается акцент на то, что все произведения о родном крае; названы 

жанры и определена тематика. 

Здравствуйте, дорогие второклассники! В этом сборнике мы познако-

мим вас с писателями Русского Севера! Мы уверены, что их сказки, стихо-

творения или рассказы найдут отклик в вашем сердце и заинтересуют вас! 

Ведь кому, как не нам с вами, может быть это близко? Наша поистине уни-

кальная природа, дары нашей земли и наши люди – это то, что нашло свое 

отражение в произведениях. Мы надеемся, что знакомство с ними будет для 

вас увлекательным и воодушевляющим, а задания покажутся интересными и 

занимательными. 

Желаем удачи! 

После чтения конкретного произведения студенты разрабатывают для 

младших школьников задания лингвистического и этнографического харак-

тера, направленные не только на выявление знаний содержания текста, а рас-

крывающие мифопоэтический образ Севера, уклад жизни поморов. 

Например, произведение М. К. Попова «Онежская жемчужина: экологи-

ческая сказка» 
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1. Знаешь ли ты значения слов «Туес», «Крынка» и «Жемчужина»? Найди 

картинку с изображением каждого из этих предметов и напиши его название 

в окошко. 

2. Подбери синонимы к словам «Крынка», «Ремесло», «Забава». Запиши 

их в окошки. 

3. Рассмотри географическую карту и найди реку Онега. 

Для формирования у младших школьников таких читательских умений 

как понимание идеи произведения и авторского замысла предлагаются зада-

ния аналитического характера. 

Например, Какова главная мысль этой сказки? Что до нас хочет донести 

автор? Почему сказка называется экологической? Обоснуй свое мнение. 

В сказках Степана Писахова Русский Север представлен ярко и образно; 

его любимым художественным приемом является гипербола. В воображении 

сказочника удивительно сливаются реальность и вымысел, что характерно жи-

вому детскому восприятию мира. Стиль и язык произведений самобытен и 

представляет трудность для самостоятельного чтения младшими школьни-

ками. Часто тексты сказок требуют этнографического комментария, но при 

этом в художественном мире сказок Писахова удивительно отражается кра-

сота природы Севера, и это завораживает читателя. 

Задания: 

1. Почему сказку Писахова «Апельсин» нельзя назвать рассказом? Объ-

ясни. 

2. Выпиши слова, значение которых тебе неизвестно. Найди их значение 

в словаре или спроси у учителя. 

3. Подпиши названия ягод и нарисуй другие, которые растут у нас на 

Севере. 

4. Ответь на вопрос: правда ли, что наш край летом богат светом и 

солнце светит круглосутошно? 
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Федор Абрамов известен, прежде всего, как прозаик, критик и публицист, 

большое внимание уделяющий проблемам русской деревни, отстаивающий ее 

духовные ценности и устои. Но в его творчестве есть произведения, созданные 

для детского чтения. Например, «Алые олени». 

Самый красивый бор на Пинеге – это Красный бор. 

Лес – загляденье: сосняк да лиственница в небо вросли. В урожайные 

годы грибов да ягод – лопатой греби. 

Но самое удивительное, самое незабываемое в этом бору – олени. Рано 

утром возвращаешься домой, когда только-только поднимается над лесом 

солнце. И вдруг – какой-то шорох и треск в стороне от дороги. 

Алые олени. Летят во весь мах по белой поляне и солнце, само солнце 

несут на своих ветвистых рогах… 

В рабочей тетради предлагается такое задание второклассникам: 

1. Олень Яшка убежал, забрав с собой существительные. Помоги, пожа-

луйста, вернуться существительным назад в рассказ «Алые Олени», вставив 

их вместо пропусков. 

Самый красивый … на Пинеге – это Красный ….  … – загляденье: … да … 

в небо вросли. В урожайный год … да … – … греби. 

Но самое удивительное, самое незабываемое на этом … – …. 

Рано утром возвращаешься домой, когда только-только поднимается 

над лесом…. И вдруг какой-то … и … в стороне от дороги. Алые олени. Летят 

во весь мах по белой …, и…, само … несут на ветвистых …. 

Ученикам необходимо внимательно перечитать текст, вставить слова, 

восстановив текст в авторской редакции. 

Следующее задание аналитического характера направлено на формиро-

вание умения младших школьников рассуждать о прочитанном: 

1. Как ты думаешь, какую важную мысль хотел передать автор? Чему 

он удивился? 



Региональная литература: авторы, проблематика, 
поэтика, вклад в духовное развитие общества

92 
 

2. Раскрась этого оленя, а слева кратко запиши главную идею рассказа; 

справа – свои чувства и эмоции, которые ты получил от прочтения произве-

дений «Алые олени» и «Белые ночи». 

Доступны восприятию младших школьников и стихи Николая Рубцова. 

Приведем вариант задания из проектной работы студентов: 

Прочитай стихотворение Н. Рубцова «Про зайца». Четверостишия пе-

ремешались. Расставь цифры у каждого из них, чтобы стихотворение снова 

стало правильным. 

Для разработки заданий студенты выбирали разнообразные по тематике 

произведения, раскрывающие образ Северной Двины в поэзии и в живописи; 

происходит знакомство с поэзией В. А. Беднова (например, стихотворение 

«Архангелогородцы – трескоеды»); образы поморов-моряков в произведениях 

Б. Шергина. Так, при чтении сказки Ивана Данилова «Компас-маточка» уче-

ники знакомились с поморскими традициями рыболовства, мореплавания. А 

при знакомстве с произведением «Детство в Архангельске» Бориса Шергина 

узнавали семейный быт поморов-кораблестроителей. 

Методика проведения таких уроков, выбор приемов анализа текста, ха-

рактер заданий способствуют формированию методического мышления буду-

щих учителей на основе современных филологических исследований. 
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Региональная литература – это «произведения писателей, концентрирую-

щих свое внимание на изображении определенной местности (обычно сель-

ской) и людей, ее населяющих» [1]. С одной стороны, региональная литера-

тура подразумевает сосредоточенность на достаточно узком поле деятельно-

сти, предполагает детальное описание конкретного края, расширяя и углубляя 

познания каждого, кто заинтересуется литературным наследием. 

Содержание региональной литературы позволяет нам проникнуть в 

тайны народов, мест, описываемых авторами тех или иных произведений; по-

знакомиться с особенностями уклада жизни населения: фольклором, мифоло-

гией, местными обычаями, приметами, слогом, праздниками; узнать об уни-

кальных ремеслах, флоре и фауне. 

Немаловажную часть в региональной литературе занимают фигуры ге-

роев, с их личными мыслями, делами, переживаниями, эмоциями, способами 

взаимодействия с обществом. 

Одним из представителей региональной литературы является уральский 

писатель П. П. Бажов. В его творчестве описаны конкретные места, до сих пор 

существующие на карте Урала: Сысерть, Касли, озеро Иткуль, Шайтан-ка-

мень, горы Марков камень, Благодать, Азов. 

В детстве сказы П. П. Бажова воспринимаются как волшебные сказки, где 

вместо Бабы-Яги, змея Горыныча действуют прекрасная, строгая и справедли-

вая хозяйка Медной горы; Огневушка-поскакушка; хранительница золота Си-

нюшка; Голубая змейка, чье передвижение сопровождается удивительными 

изменениями: «вправо от нее золотая струя сыплется, а влево черная» [2, С. 

215]; Великий Полоз, во власти которого все золото: «где он пройдет – туда 

оно и подбежит. А ходить он может и по земле, и под землей, как ему надо»; 

козлик, от удара серебряного копытца которого появляются драгоценные 

камни; кошка Мурена; Веселуха в цветастом платье, что «сперва людей весе-

льем поманит, а потом лбами столкнет» [3]. 
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Но оказывается, что сказы Павла Петровича не просто интересные исто-

рии о сказочных персонажах, а еще и портрет рабочих Урала, их тяжелейшей 

жизни в царские времена. 

Герои П. П. Бажова – это трудовой народ, занимающийся своим ре-

меслом, зачастую с юного возраста. Читая сказы, можно получить представле-

ние о том, как развивалась промышленность на Урале, какие ремесла суще-

ствовали в описанные П. П. Бажовым времена, чем жили и «кормились» люди. 

Основные занятия, о которых идет речь, – это горное и кузнечное дело, работа 

на фабрике, выплавка железа, булатной стали, изготовление лака, гранильные 

работы. П. П. Бажов большое внимание уделил людям творческих профессий, 

от которых требуется не столько физическая сила, сколько воображение, от-

точенная годами техника, свои особые секреты мастерства, любовь к тому, чем 

ты занимаешься. Это украшение «жалованного оружия», создание узоров на 

клинках, камнелитейное производство, огранка камней, рукоделье. Герой 

сказа «Хрупкая веточка» для поддержки своей семьи вытачивал ягоды из 

камня. 

Любовь П. П. Бажова к родному краю выражается и в отношении его ге-

роев к тому, что их окружает, в том числе к тем камням, с которыми они рабо-

тают. Герой сказа «Золотоцветень горы» – Кирило Федотыч, рассказывает, что 

результат своего труда, а именно, добытые камни, отдает по необходимости 

на продажу, однако, хоть и «в городе охотников много», выбрал пожилого ма-

стера, относящегося к принесенным камням с большим вниманием: «Он, ви-

дишь, всякие камни берет и после огранки продает, а эти камешки у себя остав-

ляет. Огранит – и в сохранное место. Они … золотоцветню горы родня, их 

нельзя на пустяковые подвески держать» [3]. О камнях люди говорят с боль-

шим почтением и любовью, как о живых существах со своей волей: «Такой 

камень, понятно, гора крепко держит» [3]. 
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В сказе «Приказчиковы подошвы» Костоусов – один из лучших камнере-

зов, сожалеет на приказ барина: «Главное дело – материал шибко хороший. 

Редко такой и увидишь. Сперва, видно, надо оболванить, а это малахиту по-

теря. Барин даже огневался на эти слова. – Не о малахите, – говорит, – думай, 

а как тело моего верного слуги без пороку добыть. – Это, – отвечает мастер, – 

кому как» [2, С. 106]. 

Любопытное рассуждение приведено в сказе «Живой огонек» о различии 

между «настоящими» (природными) и плавлеными камнями и их интуитив-

ном восприятии не только самими знатоками дела, но и другими: «Как отли-

чить плавленый камень от настоящего? Алексеич позамялся, потом говорит: 

 – На глаз хорошо вижу, а растолковать не могу. При нашей работе это 

явственно видно. С плавленым камнем тебе думать не о чем, потому камешки 

один в один. Твое дело – соблюдать размер – и все. А самородный камешек, 

который из горы добыт, он смекалки требует. Подумать надо, с которой 

стороны и как его показать. Зато и утеха есть, коли угадаешь огранить, как 

тому камешку подходит. Глядишь на такой – и сердце радуется! 

 – Вот у Варвары Петровны брошечка с самородными камнями. Ты, 

небось, эту брошечку приметил. А у них вон, – указал он на другую женщину, – 

кулончик будто и богаче, а видимости той не имеет, потому – из плавленых. 

 – Верно, дед, – не скрывая своего удивления, подтвердил парень, – на 

брошку поглядел, а кулона вовсе не заметил. 

 – Вот то-то и есть. А цвет, состав и крепость у камней одна. На любых 

приборах проверяй, какие хочешь пробы бери, разницы не найдешь, а живого 

огонька, какой в самородном камне есть, все-таки не увидишь» [3]. 

В своих произведениях П. П. Бажов с болью отмечал вредоносные по-

следствия тяжелого труда уральских рабочих. В сказе «Марков камень»: «Ко-

торые в медной горе робили, шибко ровно худые были, а сила у них в руках и 

в ногах большая … у фабричных-то … уж и грыжа от надсады» [3]; «Онисим 
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… урод в людях был. Мужик уж в годах и на грудь жаловался, а посмотреть 

на него страшно. Согнулся, ссутулился, а все печатна сажень, и руки чуть не 

до полу, как клешни, висят. Двадцать пять лет в горе выробил» [3]. 

В сказе «Хрупка веточка» Данила-мастер вместе с женой Катей, думая о 

работе для сына Мити, рассуждают так: «И так-то он у нас нездоровый, а по-

сади его за малахит – вовсе изведется … кругом в этом деле худо. Присадоч-

ный вар готовить – пыли не продохнешь, щебенку колотить – глаза береги, а 

олово крепкой водкой на полер разводить – парами задушит» [2, С. 69]. Так же 

болезненно ощущаются последствия работы с малахитом: «Дома-то чуть не 

цельная малахитовая мастерская стала … Данило уж вовсе стариком глядит, 

старшие братья покашливают, да и на малых смотреть невесело» [2, С. 71]. 

Семейное счастье героя из сказа «Синюшкин колодец» описывается как 

кратковременное: «про мраморских дело известное. Краше тамошних девок 

по нашему краю нет, а женись на такой – овдовеешь. С малых лет около камню 

бьются – чахотка у них» [2, С. 241]. 

Трудовой народ показан в сказах П. П. Бажова не только униженным, бес-

правным, забитым, обманутым. Есть и среди рабочих люди с чувством соб-

ственного достоинства, способные постоять за себя, дать отпор произволу 

приказчиков и хозяина. Примеров тому много: в сказе «Приказчиковы по-

дошвы»: «А в Полевой перед этим старого-то приказчика на калену болванку 

посадили, да так, что он в одночасье помер» [2, С. 106]; в сказе «Марков ка-

мень»: «Тут Марко и не стерпел. Сгреб ее, барыню-то Колтовчиху, за волосья 

да как мякнет на землю … еще в рожу ей ногой-то» [3]. Герой сказа «Хрупкая 

веточка» – Митя с горбом, после уничтожения «дорогой выдумки» от обиды 

«схватил баринову палку за тонкий конец да как хряснет набалдашником по 

лбу, так барин на пол и сел и глаза выкатил» [2, С. 74]. Не обошло стороной 

возмездие и героев сказа «Ермаковы лебеди»: «приказчика убили, его моло-

дую жену из верхнего окошка выбросили, а дом сожгли» [2, С. 263]. 
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Произведения П. П. Бажова можно читать и перечитывать независимо от 

возраста: детям особенно интересны мистические существа и чудеса, проис-

ходящие с героями; для людей постарше сказы не только занимательны, но и 

познавательны, расширяют кругозор. 

В произведениях уральского писателя описываются мастера своего дела, 

увлеченные, ценящие свой труд, уважительно относящиеся к знаниям других 

умельцев. Уральцы предстают работниками-творцами, трудолюбивыми, сме-

калистыми, бескорыстными. 

Реальные истории из жизни переплетены с уральскими поверьями и ска-

зами. Сказы П. П. Бажова увлекают своим необычным слогом, загадкой, ожи-

данием чуда и надеждой на благоприятный для героев исход событий, не-

смотря на подневольную жизнь и тяжелые условия труда и быта. 

Сохранение и популяризация культурного наследия регионов – это дело, 

которое требует к себе особого внимания. Региональная литература – это ис-

тории жизни определенного края; людей, его населяющих; это способ понять, 

как существовали раньше, с какими трудностями сталкивались. 

П. П. Бажов оставил после себя богатое литературное наследие, а задача 

следующих поколений – знакомиться с ним самим и знакомить других всеми 

доступными способами. 
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Аннотация. В статье проводится обзор различных мероприятий, прове-
денных дошкольными образовательными организациями, а также библиоте-
ками города Чебоксары в рамках ежегодного всемирного Дня писателя. В до-
школьных образовательных организациях проводились различные тематиче-
ские мероприятия: встречи с писателями Чувашии и чтение их художествен-
ных произведений, акция «Писатели Чувашии – детям». Ознакомление детей 
дошкольного возраста с произведениями чувашских поэтов и писателей учит 
доброте, высокой нравственности, смелости, верности, честности и умению не 
только мечтать, но воплощать своим мечты в жизнь, улучшая ее. Дети приоб-
щаются к культуре своего народа, его морально-нравственным и духовным 
ценностям; в дошкольниках с малых лет пробуждается чувство любви к малой 
родине, уважение к национальным обычаям. 
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Abstract. The article provides an overview of various events held by preschool 
educational organizations, as well as libraries in Cheboksary as part of the annual 
World Writer's Day. Various thematic events were held in preschool educational 
organizations: meetings with writers of Chuvashia and reading their works of art, 
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the action "Writers of Chuvashia for children". Familiarization of preschool children 
with the works of Chuvash poets and writers teaches kindness, high morality, cour-
age, loyalty, honesty and the ability not only to dream, but to make their dreams 
come true, improving it. Children are introduced to the culture of their people, its 
moral and spiritual values; in preschoolers, from an early age, a sense of love for 
their small homeland, respect for national customs is awakened. 

Keywords: preschool age, Chuvash writers, children's fiction, patriotic educa-
tion 

For citation: Semenova T. N. Oznakomlenie doshkol'nikov s proizvedeniyami 
chuvashskih pisatelej [Familiarization of preschoolers with the works of Chuvash 
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Ежегодно 3 марта во всем мире отмечается День писателя. Он учрежден 

с целью обращения внимания на недопустимость любого давления на писа-

тельское ремесло и на свободу слова. Кроме того, 2022 год в Чувашии является 

Годом выдающихся земляков. В дошкольных образовательных организациях 

города Чебоксары в этот день проводились различные тематические меропри-

ятия: встречи с писателями Чувашии и чтение их художественных произведе-

ний, акция «Писатели Чувашии – детям» [1]. 

Так, в Детском саду № 14 г. Чебоксары состоялась встреча с поэтессой и 

прозаиком, заслуженным работником культуры Чувашской Республики, лау-

реатом премии молодежи Чувашии им. М. Сеспеля Раисой Сарби. Писатель-

ница рассказала детям о своем детстве; о том, как она впервые начала писать 

свои произведения. Дошкольники с большим интересом слушали проникно-

венные стихи как на русском, так и чувашском языках в исполнении автора. 

Потом и сами дети прочитали ранее разученные добрые и веселые стихотво-

рения Раисы Сарби. 

В Детском саду № 201 г. Чебоксары состоялась встреча с чувашской по-

этессой Альбиной Юрату. Рассказ поэтессы был пронизан любовью к родному 
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краю, его природе, трудолюбивому чувашскому народу. Дети с интересом рас-

сматривали книги, которые принесла с собой автор. 

В рамках Года выдающихся земляков воспитанники Детского сада № 10 

и Детского сада № 201 г. Чебоксары на занятиях по познавательному и рече-

вому развитию знакомились с произведениями чувашских поэтов и писателей: 

Михаил Юхма, Раиса Сарби, Валентина Чаплина, Лидия Сарине, Юлия Силэм, 

Юрий Сементера, Галина Зотова и др. 

Для воспитанников Детского сада № 29 г. Чебоксары сотрудники цен-

тральной библиотеки им. Ю. Гагарина организовали литературный час «Чу-

вашские книги – детям». Дети познакомились со стихотворениями Р. Сарби из 

книги «Голубые облака» [2]. Посмотрели кукольное представление, подготов-

ленное коллективом библиотеки по сказке «Кот и петух» Николая Шелепи. 

Очень понравились дошкольникам герои сказки Людмилы Симоновой 

«Кукша с Кукшумки» – лягушки Кукша и Квакша. Дети узнали, какие трудно-

сти нужно преодолевать лесным обитателям для того, чтобы их мечта испол-

нилась – изменить свое болото. Дети могли перевоплотится в персонажей этой 

сказки: собирали воображаемую клюкву, прыгая с самодельной кочки на 

кочку. 

Библиотека семейного чтения им. С. Маршака собрала под своей крышей 

воспитанников Детского сада № 27 г. Чебоксары с книгой Л. Васильевой «Лю-

бопытный медвежонок». Веселые казусы и интересные приключения, в кото-

рых оказывается медвежонок Тошка, проиллюстрировали детям «что такое – 

хорошо, что такое – плохо», почему всегда нужно слушаться взрослых. 

Для воспитанников средней группы Детского сада № 27 «Рябинка» г. Че-

боксары организовали мастерскую чтения по книге Марины Карягиной «Куд-

рявый подсолнушек». Сначала дети познакомились с профессиональной дея-

тельностью чувашской писательницы, затем они слушали одну из ее сказок 

про «Барашка, который потерял себя». Увлекательная сказка с нравственным 
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уроком непринужденно, без назиданий повествует детям о том, что нужно все-

гда оставаться самим собой, не подражая другим; слушаться родителей и не 

совершать необдуманные поступки. По мотивам данного произведения до-

школьники выполнили аппликацию «Барашек беленький» из ватных дисков. 

В библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби прошла встреча с поэтом, дра-

матургом, прозаиком, членом Союза писателей Чувашии Ордем Гали с участ-

никами пришкольного летнего лагеря средней общеобразовательной школы 

№ 3 г. Чебоксары. Писатель призвала детей с уважением относиться к своей 

Малой Родине, всегда обдумывать и отвечать за свои слова и поступки. Она 

прочитала детям рассказ «Мир начинается с меня» и обратила особое внима-

ние на то, что качество жизни зависит только от нас самих. Также писатель 

рассказала о том, как в первый раз попробовала написать рассказ, перечислила 

свои книги, и даже те, которые она еще пишет. Ее произведения помогают по-

нять простые истины и учат быть читателя добрыми, смелыми, дружными; за-

ставляют смотреть на мир совершенно другими глазами; побуждают совер-

шать хорошие поступки. Ордем Гали с удовольствием отвечала на вопросы: 

какая любимая игра детства писательницы? как отнеслись родители к творче-

ству дочери? чем увлекалась в молодости автор? как ей удается излучать такой 

позитив? и другие. 

В библиотеке им. П. Хузангая для детей пришкольного лагеря средней 

общеобразовательной школы № 11 провели познавательно-тематический час 

«Издано в Чувашии: читаем лучшее». Дети имели возможность познакомится 

с чувашскими писателями, а также с новинками чувашского книжного изда-

тельства. 

21 и 23 июня в библиотеке им. Н. Носова прошли чтения «Родные книжки 

для девчонок и мальчишек» для воспитанников Детских садов № 48 и № 50. В 

ходе мероприятия ребятам были прочитаны детские стихи Алевтины Короч-

ковой, Валентины Тарават, Александра Шувалова и Людмилы Сорокиной о 
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лете. Дошкольники раскрасили радугу, «сварили» необычный компот, со-

брали солнечных зайчиков. В конце мероприятия дети посмотрели тематиче-

ский мультфильм. 

23 июня в библиотеке семейного чтения имени В. Давыдова-Анатри для 

детей из пришкольного лагеря Лицея № 18 проведен познавательный час «Чи-

таем лучшее». Более подробно библиотекари остановились на книге Л. Симо-

новой «Кукша с Кукшумки»: маленькая Кукша вместе с обитателями леса пре-

вращает грязное болото в наполненный красотой и заботой уголок. Также вни-

манию школьников были представлены добрые сказки-пьесы из книги Л. Ма-

рье «Шустрый ангелочек». 

Таким образом, ознакомление детей дошкольного возраста с произведе-

ниями чувашских поэтов и писателей учат доброте, высокой нравственности, 

смелости, верности, честности и умению не только мечтать, но воплощать 

своим мечты в жизнь, улучшая ее. Они приобщаются к культуре своего 

народа, его морально-нравственным и духовным ценностям; в дошкольниках 

с малых лет пробуждается чувство любви к Малой Родине, уважение к нацио-

нальным обычаям. 
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Аннотация. В ХХ веке бурятская литература освоила все жанры, в том 
числе роман, отразивший этапы истории народа и страны. Бурятские писатели 
опирались на народные традиции. Убедительно идея их ценности воплощена в 
романах «Доржи, сын Банзара» (Ч. Цыдендамбаев), «Голубые сопки» (Ж. Бал-
данжабон), «Поющие стрелы» (А. Бальбуров), «Год огненной змеи» (Ц-Ж. Жим-
биев), «Аларь-гол» (П. Малакшинов) и др. Герои романа А. Ангархаева «Вечный 
цвет» любят родину, знают родословную, гордятся предками. Ответственность 
за семью, забота о детях селения и любовь к природе присущи Шаралдаю. 
Наряду с доктором Аюшей, он выступает носителем духовного наследия, связан-
ного с буддизмом. Одним из продолжателей народных традиций является Та-
ряаша, а их символом и выражением надежд на будущее служит старинная песня. 
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Abstract. In the twentieth century Buryat literature mastered all genres, includ-
ing the novel, which reflected stages in the history of the people and the country. 
Buryat writers drew on folk traditions. The idea of their value is convincingly em-
bodied in the novels "Dorji, Son of Banzar" by Ch. Tsydendambayev, "Blue Sopki" 
by J. Baldanjabon, "Singing Arrows" by A. Balburov, "Year of the Fire Snake" by 
Ts-Zh. Zhimbiyev, "Alar-gol" by P. Malakshinov and others. The heroes of the novel 
"Eternal Flower" by A. Angarkhaev love their motherland, know their ancestry, and 
are proud of their ancestors. Responsibility for the family, care for the children of 
the village and love of nature is inherent in Sharaldai. Along with Dr. Ayusha, he is 
a bearer of the spiritual heritage associated with Buddhism. One of the continuers of 
folk traditions is Taryaasha, and their symbol and expression of hopes for the future 
is an old song. 
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Для литератур народов России, в том числе бурятской, прошлое столетие 

стало временем расцвета, хотя некоторые из них тогда же только зародились. 

Хотя бурятская культура обладала огромным массивом произведений разных 

жанров на старомонгольском языке, развиваясь в русле общемонгольской пись-

менности, а также переводами с тибетского, китайского языка и санскрита, 

большая их часть носила религиозный характер. Первые произведения бурят-

ской художественной литературы появились во второй половине XIX в. В со-

ветский период литература Бурятии прошла большой путь, освоила разные 

жанры всех литературных родов, в том числе и сложнейший из них – роман. 

Самые первые бурятские романы были утрачены из-за репрессий, кото-

рым подверглись их авторы, и поэтому первым национальным романом счи-

тается «Степь проснулась» (Ж. Тумунов, 1949). С тех пор этот жанр разви-

вался динамично, были созданы произведения, ставшие классическими, и бу-
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рятский роман стал одной из ведущих форм народного самосознания, отразив-

ших важнейшие этапы истории народа и страны. Многим прозаикам удавалось 

«раскрывать философию эпохи, поднимать … широкие жизненные пласты и 

воссоздавать многокрасочную, разнообразную картину жизни» [1, С. 11]. 

Один из важнейших факторов успешной эволюции национального ро-

мана – опора на народные традиции. Основным содержанием понятия «тради-

ция» является «представление о преемственности и поступательном характере 

развития общества и его составляющих» [2, С. 130]. Это относится и к литера-

турному процессу. 

Бурятские романисты высоко ценили народные традиции и практически 

всегда обращались к «чрезвычайно богатому, многожанровому, красочному, 

единому в своих главных устремлениях фонду бурятского фольклора» [3, С. 74], 

но особенно последовательно и художественно убедительно идея их ценности 

воплощена в романе «Доржи, сын Банзара» (Ч. Цыдендамбаев, 1952), что в суро-

вой атмосфере времени его написания и продвижения к читателю было смелым 

и навлекло на автора несправедливые и необоснованные санкции и обвинения в 

идеализации дореволюционного прошлого. Продолжателями Цыдендамбаева 

стали не только авторы исторических повествований, среди которых следует 

отметить романы «Поющие стрелы» (А. Бальбуров, 1963), «Год огненной 

змеи» (Ц-Ж. Жимбиев, 1972) и «Аларь-гол» (П. Малакшинов, 1979), но и про-

заики, разрабатывающие современную тематику: «Голубые сопки» (Ж. Бал-

данжабон, 1962), «Степные дороги» (Ц-Ж. Жимбиев, 1967) и др. 

Рассмотрим тему народных традиций на примере одного из романов о со-

временности – «Вечный цвет» (А. Ангархаев, 1982). Примечателен хронотоп 

произведения. В отличие от типичных образцов соцреализма, характерной 

чертой которых было «доминирование времени, часто предстающего как 

неудержимый поток»; что касается пространства, то оно нередко было аб-
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страктным» [4, С. 35], его действие локализовано в пределах маленькой де-

ревни Хасуурита, а временные параметры ограничены несколькими днями, 

что не помешало автору показать события не только обыденной жизни персо-

нажей, выявить их причины, но и проанализировать внутренний мир героев, 

раскрыть импульсы их действий и душевных состояний. 

В центре повествования – старые друзья Шаралдай и доктор Аюша. Они 

прожили нелегкую жизнь: прошли войну; первый уже лет двадцать живет в 

атмосфере подозрений односельчан в поджоге, а в описываемый период к 

этому прибавилось и нелепое подозрение в краже скота; второй по навету од-

носельчанина Ломбо был репрессирован; но оба привязаны к родному краю, 

ощущают себя частью своего рода. Как принято у бурят, они, особенно Аюша, 

хорошо знают родословную, гордятся своими предками. 

Огромной значимостью семьи в народной традиции обусловлено и при-

сущее им обостренное чувство ответственности за семью, род в целом. По-

следнее применительно к Шаралдаю стало причиной его болезни и импульсом 

к развертыванию сюжета. Потомственный крестьянин, скромный, но добросо-

вестный и безотказный труженик он осознает, что его сыновей трудно считать 

успешными в избранном виде деятельности. Младший, физик Дэбшэн, потер-

пев неудачу в исследованиях, не смог принять ее и идти дальше, и в состоянии 

разлада впервые за много лет приехал в Хасууриту в надежде обрести душев-

ное равновесие. Старшего, Бадмаху, годами не видят в родном селе: он кочует 

по Северу в погоне за большими деньгами, которые бездумно прожигает. 

Не впечатляет и их семейная жизнь. Дэбшэн, когда-то любивший де-

вушку из родного села, уехав учиться, перестал общаться с ней. Бадмаха не 

заботится о жене и сыне, оба брата забыли о старом отце. Тем самым они пре-

небрегают народными традициями ответственности за семью, почитания стар-

ших, а Бадмаха нарушает священную для его народа традицию особой любви 

и заботы о детях. 
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Зато его отец заботится не только о собственном внуке. Видя, что детвора 

остается без присмотра, он мечтает построить ясли-сад и даже собирает для 

этого средства. И другие персонажи любят детей, соблюдают общепринятое 

правило: гость приносит гостинцы детям хозяев дома. Хранят персонажи и 

другие традиции гостеприимства. 

Одной из черт характера Шаралдая является любовь к природе. В ней про-

является и следование народной традиции, идущей от шаманизма и буддизма, и 

яркая индивидуальность этого героя, «душа которого находится в гармонии с ней 

… Природа родных мест живет в сознании его уехавших … сыновей» [5, С. 66], 

и в этом они выступают продолжателями семейной и народной традиции. 

В романе подчеркивается внимательное отношение Шаралдая к домаш-

ним животным. Так, он заботливо ухаживал за быками, считал их благород-

ными существами; переживал, когда было принято решение о нецелесообраз-

ности их дальнейшего содержания в колхозе. 

Именно с этим героем ассоциируется одно из важных положений буд-

дизма – о реинкарнации: «Роман А. Ангархаева построен на буддийской ми-

фологии о перерождении человека в другие существа, о его способности пере-

воплотиться. Главная мысль романа – поиск вечного в жизни, способность че-

ловека перевоплощаться нравственно. В нем есть и другие образы, созданные 

на народном мировосприятии» [6, С. 245–246]. 

Подлинным хранителем прошлого, прежде всего духовного наследия, вы-

ступает доктор Аюша, которого называют так из-за учебы в юности на ламу-

целителя. Эти знания и опыт работы медика на фронте помогают ему лечить 

своих односельчан и поддерживать их морально. Повседневная жизнь не ме-

шает ему обдумывать содержание священных буддийских книг, живо интере-

соваться открытиями науки, размышлять над проблемами мироздания и бытия 

человека. Научные знания не входят в противоречие с его религиозными воз-
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зрениями. Окружающие уважают его за мудрость, рассудительность и отзыв-

чивость. Как видим, в образе доктора воплощено такое качество националь-

ного характера, как «упорное стремление к знаниям, почитание мудрости и 

образованности» [7, С. 63]. 

К образам Шаралдая и Аюши применимо такое утверждение: «Человек 

осмысляется одновременно и как представитель телесного материального 

мира, и как носитель древней духовной традиции» [8, С. 7]. 

Среди молодого поколения самым надежным наследником лучших 

народных традиций является всеми уважаемый сын доктора Аюши механиза-

тор Таряаша. Он верен трудовым традициям поколений односельчан-хлеборо-

бов и одновременно занимается любимым делом. С детства увлеченный тех-

никой, одаренный «золотыми руками» и соответствующими интеллектуаль-

ными способностями, трудолюбием и отцовским здравомыслием, он уже под-

ростком мог отремонтировать любой механизм. В описываемый в романе пе-

риод это передовой заслуженный механизатор и изобретатель, продолжающий 

совершенствоваться и стремящийся помочь колхозу, которому не везет с ру-

ководством. 

Скромный, справедливый, прямой, открытый и немногословный, он 

предпочитает помогать родному селу, колхозу и людям конкретными действи-

ями, например, поехать ночью, в ливень, за врачом для больного. У него креп-

кая многодетная семья, и его можно назвать счастливым человеком и олице-

творением лучших качеств родного народа. 

Народные традиции ценит даже отрицательный персонаж Ломбо, кото-

рый тоже любит собственных детей, привязан к родным местам, часто исполь-

зует в своей речи пословицы, поговорки и т. д. Эти элементы народного твор-

чества содержит речь и других персонажей. 

Что касается сына Ломбо, Цезаря, то он, возможно, в будущем станет хо-
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рошим председателем колхоза, но пока не смог проявить себя в роли отца: го-

дами никак, кроме выплаты алиментов, не участвовал в жизни своего сына от 

первого брака, перенеся на ребенка обиду на бывшую жену. 

Одной из лучших в романе является сцена исполнения Таряашей и его 

друзьями старинной ехорной песни, которая, «принадлежа своей культуре, 

уже обретает подлинное авторское наполнение» [9, С. 7]. Эта песня служит 

удачной смысловой доминантой повествования, подготавливая финал. Приве-

дем небольшой фрагмент: «Мелодия завораживает, вовлекая в древний ритм, 

стены комнаты расширяются, словно бы исчезают в ночной степи… не за гос-

теприимным столом…сидят они, а скачут, скачут на быстрых скакунах к гор-

ным вершинам на горизонте. Лица разгорелись, глаза засверкали, словно ветер 

свистит в ушах, мерной дробью стучат копыта, тревожная неизвестность впе-

реди, удаль, простор и воля…». 

Из темной глубины веков раздается эта песня. Пели ее, когда выходили в 

далекий опасный путь целым племенем или родом… 

Сурова была та песня, сурова жизнь предков, не чета нынешней. А мы? 

Неужто только в песне способны мы воодушевиться, а в жизни захнычем пе-

ред любой трудностью, перед любым испытанием?» [10, С. 284–285]. 

Образы Шаралдая, Аюши, Таряаши и некоторых других героев убеждают 

читателя, что многие жители современной Хасууриты достойны своих пред-

ков. Благодаря песне читатель понимает, что и Цезарь любит родную землю, 

стремится связать свою дальнейшую судьбу с нею. Он чувствует, что «его ме-

сто здесь … В этом дружном хоре, в этой тихой… деревушке, где старики, 

считая на пальцах, вспомнят всю его родословную до девятого колена и будут 

спорить, достоин ли он своих предков… На родине связь с землей, как с мате-

рью, ощущается особенно сильно и неразрывно. Вот почему именно здесь не 

только за план, за урожаи и надои должен болеть он, но и за самую землю, 

чтобы для будущих поколений сохранить цветущие заливные луга, леса, 
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обильные ягодами, орехами и грибами, полноводные реки с хариусом и тай-

менем, голубой золотистый прозрачный воздух, вечный темно-зеленый цвет 

тайги…» [10, С. 285–286]. 

Таким образом, обращаясь к наследию родного народа, бурятские рома-

нисты, в том числе А. Ангархаев, сумели отобразить в своих произведениях 

важнейшие элементы народной культуры, показать ее значимость в любые 

времена, воплотить ее ценности, помогающие новым поколениям продолжать 

дело дедов и отцов. 
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Проблема города и деревни является одной из ключевых в творчестве Ва-

силия Макаровича Шукшина, к ней неоднократно обращались литературо-

веды в поисках способов разрешения. И в большинстве случаев указанная тема 

рассматривалась как противостояние полярных миров: деревенского и город-

ского, где первый выступал в качестве олицетворения традиционного пути 

развития, а второй – инновационного. Однако, если копнуть глубже, то выяс-

няется, что тема, поднятая еще в 60-е гг. прошлого столетия, не потеряла своей 

актуальности сегодня. 

Научно-техническая революция кардинально изменила облик общества: 

вместе с невиданным техническим и информационным прогрессом, развитием 

городов и промышленности началась трансформация сознания; на смену тра-

диционным ценностям и ориентирам пришла культура общества потребления 

и запустила процесс деградации нравов, который стремительно продолжил 

развиваться и в XXI веке. Пока город «впитывал» в себя новые ценности: ин-

дивидуализм, деньги, вседозволенность и распущенность – деревни и села 

оставались колыбелью нравственности. В связи с этим встала задача выхода 

из кризисной ситуации, сложившейся в культурной среде, и создания основ, 

способных изменить моральный облик граждан. Необходимо понимать, что 

нравственные принципы – это результат исторического развития общества, 

поэтому для России возможный выход из «духовного застоя» состоит в обра-

щении к своим корням, тысячелетней истории, в которой связующей нитью 

между поколениями стала деревня. 

После прочтения произведений В. М. Шукшина невозможно не заду-

маться об этом месте, как об основе стабильности и культурного обновления, 

утратившего свою силу в городе. Проблема не только лежит на поверхности 

для простого обывателя, но и подтверждается психологами: согласно исследо-

ванию В. Е. Семенова, в настоящее время в нашей стране необходимо ценност-
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ное преображение и вместе с тем «более мощная и постоянная массовая ра-

бота, направленная на духовно-нравственное воспитание молодежи» [1, С. 94]. 

Обратимся к тем произведениям Василия Макаровича, которые ярко от-

ражают социальную проблему города и деревни. «Проблема «город – деревня» 

рассматривается в экзистенциальном аспекте выбора человеком не места 

жизни, но жизненного пути; анализируются критерии, которыми «идущий» 

руководствуется» [2, С. 76]. «Крепкий сибирячок» Колька Паратов, герой рас-

сказа «Жена мужа в Париж провожала», спонтанно отказавшийся от размерен-

ной жизни в деревне, сталкивается с реальной картиной городской жизни. Ис-

полняемые им строки песни «Унеси тебя черт поскорей» звучат как мольбы 

жены, которая «ненавидит его за эти концерты, стыдится» [3, С. 100]. Город, 

сперва кажущийся местом силы и огромных возможностей, для человека, ко-

торый не может разобраться в себе и своих потребностях, становится «добро-

вольной каторгой». Для городских жителей показателем благополучия граж-

данина является его материальное положение, поэтому родителей жены 

Кольки – Вали «смущало, что у солдатика пока что одна душа да чубчик, 

больше ничего нет» [3, С. 101]. Но разве определяет личность то, что можно 

нажить и в один миг потерять? 

Трудно найти выход из сложившейся ситуации, вернуться домой в де-

ревню нельзя – было бы большим грехом оставить собственного ребенка. 

Колька это ясно осознает. К. Партэ отмечает, что именно в деревне склады-

вался и осуществлялся институт семьи, та ценность, которая формировала и 

охраняла прежнюю Россию [4, С. 24]. 

В. А. Подорога, описывая образы своего-чужого и другого, доказывает, 

что «Чужой – это тоже Другой, но такой, с которым нет коммуникации («об-

ратной связи»), нельзя даже отчасти отождествиться с его позицией, присво-

ить ее, ведь нельзя быть чужим самому себе…» [5, С. 167]. Такими «чужими» 

становятся для Кольки и его жена Валя, огорчавшая его жадностью к деньгам, 
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ненавистью и резкими высказываниями, которые не в силах выдержать ника-

кой крепкий сибиряк, и город. «Руки отвыкают от работы, душа высыхает – 

бесплодно тратится на мелкие, мстительные, едкие чувства» [3, С. 101]. С од-

ной стороны, Колька «живет на всем готовеньком», им с женой помогают ее 

родители, зарплату Вали сложно назвать маленькой. И все же герой сетует на 

отсутствие работы, с чем связана деградация его души. Как отмечает Е. Г. Си-

някина, основа формирования менталитета деревенского жителя – земледель-

ческий труд, именно он становится главным смыслом и целью жизни. Кресть-

яне осознавали ответственность, которая лежала на них, как на кормильцах 

всей страны [6, С. 20]. Колька Паратов лишается земли, а вместе с ней трудо-

любия и выносливости, необходимых для занятия земледелием, поэтому 

жизнь его так легко теряет смысл и сам он идет по кривой дорожке. 

Колька не в силах найти работу по душе, разве только ту, которую выбе-

рет за него жена Валя; герой становится искусственной куклой в городском 

пространстве, а ритмичная «цыганочка» – это его «бунт против обезличенной 

цивилизации», что заложен в главной идее текста [2, С. 84]. 

Уйдя от корней, истоков, от матери, обыватель, по достоверному замечанию 

В. М. Шукшина, совершил предательство, за что должен был поплатиться [7, С. 

198]. Так и происходит с Колькой Паратовым, смерть которого стала непредска-

зуемым последствием его перехода в иные бытовые и человеческие, если так 

можно выразиться, условия. 

Бытовая драма, на первый взгляд, оказывается философской проблемой, 

для преодоления которой потребуется стать живым в искусственном мире. 

Герой рассказа «Два письма», Николай Иваныч, затосковав по родной де-

ревне, пишет об этом в письме к другу. Он вспоминает, как они институты 

окончили и «нарядились, как эти… черт-те знает кто! На мне белая какая-то 

заграничная рубашка, ты зачем-то матроску напялил. Шли по улице – два пи-

жона» [8, С. 418]. По замечанию Н. В. Ковтун, магазины – это «своеобразный 
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«земной рай», где всего полно» [2, С. 80]. Магазин, как часть городского про-

странства, порабощает личности двух друзей, делает их фиктивными. Вместе 

с желанием нарядиться и похвастаться перед знакомыми из деревни появля-

ется скептическое отношение к традиционному и соблазн «нездешними» цен-

ностями, именно поэтому герои чувствуют себя чужими, когда находятся ря-

дом с деревенским парнем Минькой. И лишь спустя много лет приходит пока-

яние и осознание глупости содеянного. 

Новоявленный горожанин Николай, занимающий пограничное положение 

в системе «город – деревня» (с одной стороны, давно покинул родные края, но, 

с другой – не чувствовавший радости от городской суеты), активно пользуется 

благами цивилизации, он становится заложником «мещанских» представлений 

о правильной жизни. Проходит ночь и наступает новый день, такой же, как 

предыдущий, с рутинной деятельностью на работе, которая поглощает все 

мысли героя. Он уже отходит от своих переживаний, во втором письме пере-

стает делиться собственными мыслями и чувствами, самое важное у него ока-

зывается на втором плане. По представлениям горожан, Николай Иваныч про-

живает лучшую жизнь, где есть место для жены, детей, курортов, но одобряет 

ли такую жизнь его душа? Удивляет читателя резкая смена настроения во вто-

ром письме: почему Николай Иваныч постоянно беспокоится о том, что строки 

его письма могут стать свидетельством шизофрении? Такое явление объясня-

ется психологией городского жителя, к которому с большей вероятностью 

можно отнести героя рассказа. Как отметила в исследовании В. И. Пищик, свое-

образие городской ментальности заключается в дистанцированности и закры-

тости [9, С. 65–66]. 

Этот рассказ, хоть и не раскрывает закономерный и необходимый финал, 

все же может стать примером-наставлением для тех, кто в поисках красивой 

жизни становится ее заложником и признает это только по прошествии лет. 

Невозможно спорить с тем, что хорошая работа, отдых на курортах, машина, 
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квартира и деньги приносят удовольствие, по большей части физическое и не-

долгое, что не идет ни в какое сравнение с духовным наслаждением от осозна-

ния того факта, что ты на своем месте и проживаешь свою счастливую жизнь, 

а не ту, которая навязана обществом. «При всей очевидной «советско-деревен-

ской» специфике его (В. М. Шукшина) прозы, оцениваемой с некоторых пози-

ций сегодняшнего дня как явление заведомо провинциальное, в ней налицо 

озадаченность всеми актуальными «проклятыми вопросами» своего времени, 

главные из которых – богооставленность и бессмысленность потребитель-

ского существования» [10, С. 240]. 

Прекрасное наставление дает сам Василий Макарович: «Вернуться 

нельзя. Можно – не пропустить. Можно, пока есть силы, здоровье, молодая 

душа и совесть, как-нибудь включиться в народную жизнь (помимо своих пря-

мых обязанностей по долгу работы, службы» [7, С. 44]. 

Продолжая анализ творчества В. Шукшина, следует отметить, что в пред-

ставленных рассказах деревня рассмотрена идеализированно, как некий клон-

дайк традиционных высоких ценностей, а город – как скопление низших про-

явлений человечества, но это не совсем корректно. Ведь сам Василий Макаро-

вич признавал: и в городе есть своя прелесть. Поэтому сейчас следует обра-

титься к противоречивому и вместе с тем поучительному произведению «Кос-

мос, нервная система и шмат сала». 

Рано повзрослевший Юрка – восьмиклассник, квартирант Наума Евстиг-

неича, хворающего с похмелья. Мальчик рано уехал от родных, чтобы продол-

жить обучение и поступить в медицинский институт. Целеустремленность 

Юрки вызывает уважение: он не желает побыстрее выучиться на шофера и 

«зашибать» деньги [11, С. 198]. В недоумении находится Евстигнеич, старик, 

любящий поговорить, поспорить и не осознающий уровень прогресса. Герои 

выступают олицетворением двух типов сознания – городского и деревенского, 

поэтому характерны их взгляды на жизнь: старик твердит «раньше было 
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лучше», а парень аргументирует важность научных достижений. 

Наум Евстигнеич – не тот герой, который мог бы послужить примером 

человека с высокими моральными идеалами; взгляды его, скорее, кулацкие. 

Фраза «жили раньше без всякого ученья – ничо, бог миловал: без хлебушка не 

сидели» может создать ложное впечатление о старике, будто за свою долгую 

жизнь он ничему не научился, но это не так. Такое качество, как «знание дела 

и приобретение определенных достижений в нем» [6, С. 15], характерно для 

Евстигнеича, что можно заметить по его умению делать вкусное сало. 

Из рассказа юноши об академике Павлове старик делает безрадостный 

вывод об одиночестве ученого, оба ему сочувствуют и соглашаются с тем, что 

сами также одиноки. И все же, несмотря на пропасть, которая их разделяет, 

вдвоем им лучше и проще. 

Проблема духовного упадка, которая нами затронута в начале статьи, мо-

жет быть решена посредством компромисса. Очевидно, грань между городом 

и деревней никогда не исчезнет, город будет продолжать поглощать западные 

ценности и пороки, деревня также не будет до конца погружена в традицион-

ные православные традиции, испокон веков передававшиеся и сохранившиеся 

главным образом именно там, и все же можно хотя бы попытаться обратиться 

к людям, которые чтут традиции, но не умалять важность прогресса в совре-

менном обществе. 

Важным риторическим вопросом задается В. М. Шукшин: «Современная 

жизнь с ее грохотом, ритмами, скоростями и нагрузками скалывает человече-

ские силы особенно заметно. Двадцатый век если и уступает много, то и мстит 

жестоко <…> Разумно ли в таком случае не иметь надежного, крепкого ре-

зерва в лице деревни? [7, С. 34]. 

Не только Василий Макарович, но и другие представители «деревенской 

прозы» увидели в крестьянстве источник духовного возрождения народа и 

справедливо доказывали, что нравственные ценности русской деревни должны 
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стать ориентиром на пути решения актуальных проблем. Неважно, как далеко 

друг от друга находятся граждане единого государства, в городе ли, в деревни 

ли они проживают, главное – не забывать о том, что нацией мы останемся 

только в том случае, если будем обладать чувством духовной традиции, во-

преки жизненным обстоятельствам останемся людьми, верными себе и основам 

своего народа, как это делают герои рассказов Василия Макаровича Шукшина. 
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Василий Яковлевич Ерошенко (1890–1952) – уроженец Белгородчины, 

однако его творчество хорошо известно за пределами России. Неоднократно 

отмечался парадокс восприятия его наследия за рубежом и на Родине. Дело в 

том, что художественные произведения белгородского писателя в России еще 

остаются малоизученным по ряду причин. Среди главных достаточно упомя-

нуть о том, что большая часть его произведений написана на языке эсперанто 

и японском языке, а также существует в переводах китайских писателей. Для 

ряда исследователей Ерошенко остается региональным писателем, не выходя-

щим за пределы литературного краеведения. Кроме того, современные лите-

ратуроведы могут судить о творчестве писателя только по произведениям, из-

данным в Китае и Японии в 1920-е годы, так как архивы писателя были без-

возвратно утрачены. Его общественная деятельность также не была по досто-

инству оценена советской общественностью. 

Мировоззрение Ерошенко сложилось в России, в период расцвета симво-

листской эстетики. Наследие русской литературы ему также было хорошо зна-

комо. Об этом говорит тот факт, что во время его пребывания в Японии и Ки-

тае он читал лекции о творчестве Л. Андреева, М. Арцыбашева, Ф. Сологуба. 

Творчество М. Горького также становится популярным среди японских чита-

телей в начале ХХ века. Следует отметить, что ранние рассказы М. Горького 

воспринимались в Японии как провозглашение «философии скитальца» и при-

влекли внимание как читателей, так и литераторов. 

В переведенных на русский язык сказках В. Ерошенко писателем творче-

ски использовались мотивы и образы ранних рассказов М. Горького – «Ста-

рухи Изергиль» и «Песни о Соколе». 

Так, в сказке «Сердце орла», аллегорический образ орла во многом пере-

кликается с образом Сокола из горьковской «Песни о Соколе». Безусловно, 

писатель хорошо знал русскую литературу, поэтому тема библейской запо-

веди между «человеком и человеком», реализованная в рассказе М. Горького 
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«Песни о Соколе», творчески используется и Ерошенко. Основываясь на вы-

соком моральном облике семьи орлов и Сокола, Ерошенко и Горький посте-

пенно приводят читателя к обобщенному образу Человека, устремленному к 

Добродетели. Подобный нравственный урок сближает данные произведения 

писателей с притчей. 

В данных обстоятельствах нам видится актуальным литературоведческий 

подход с позиции жанровой системы творчества В. Ерошенко. Литературное 

наследие незрячего писателя в жанровом отношении разнопланово: это стихо-

творения, рассказы, сказки, пьесы. Как мы уже отмечали, большая часть твор-

ческого наследия Ерошенко до сих пор не переведена на русский язык. Тем не 

менее, опубликованные сказки писателя позволяют говорить о наличии в них 

притчевого начала. 

Притча – это малый повествовательный жанр, в котором абстрагирован-

ное обобщение носит назидательный характер и утверждает моральное или 

религиозное наставление. Притча представляет собой короткий рассказ, со-

держащий поучение в иносказательной форме, но без морали, без прямого 

наставления. 

Для произведений с притчевым началом характерны такие инвариантные 

черты, как иносказательность, поучительность, идейность обобщений, отсут-

ствие обрисовки характеров, определенность места и времени происходящих 

событий, заточенность на главной мысли, языковая экспрессия, ассоциатив-

ность; нередко имеют место автобиографичность, исповедальность. Также 

произведениям с притчевым началом присущи философские раздумья о веч-

ных вопросах бытия; внимание к детали, которая зачастую превращается в об-

раз-символ. 

В 1962 году впервые в СССР был издан сборник переводов произведений 

В. Ерошенко на русский язык. Изданный в Белгороде сборник под названием 

«Сердце орла» – первая книга писателя на русском языке. 
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К жанру притчи писатель впервые обращается в Японии. По совету своей 

знакомой, социалистки Камитика Итико, Ерошенко пишет «дова» – рассказ 

для детей. В японской литературе уникальный жанр «дова» представляет со-

бой «лирическую притчу» для детей и взрослых. Рассказы Ерошенко, создан-

ные в этом жанре, были популярны у японских читателей того времени и при-

влекали внимание своей поэтичностью. 

В одной из самых известных в России сказок – «Сердце орла», давшей 

названию первому сборнику, переведенному на русский язык, Ерошенко стре-

мится к притчевому многомыслию. Притчевость сказок Ерошенко обуслов-

лена особенностями его стиля. Во-первых, обращает на себя внимание тяготе-

ние писателя к бытийным проблемам. В «Сердце орла» в центре повествова-

ния находится судьба двух враждующих народов, две точки зрения на челове-

ческое существование – смирение и борьба. Характерной чертой притчи явля-

ется аллегоричность образов орлов и обобщенного образа горного враждую-

щего народа. В данной сказке аллегорический образ орлов и их детей служит 

наглядной интерпретацией авторской идеи жизненного пути, суть которой не 

в «подрезании крыльев», чрезмерной заботе и опекании, а в предоставлении 

свободы, веры в собственные силы и упование на Божью помощь. 

Структура сказки «Сердце орла» состоит из следующих сюжетных элемен-

тов притчи: зачин о жизни, целях и укладе орлов, притча о судьбах орлят – «че-

ловеческих сердец» и человеческих детей – «орлиных сердец», и развязки – мо-

литвы ради спасения души. 

«Сердце орла» – это притча, основанная на библейских мотивах, так как 

в ветхозаветной символике мы встречаем Бога в образе орла (в некоторых 

направлениях протестантизма). Притчевый характер сказки заключается в 

иносказательном изображении божественной силы. Неслучайно автор в за-

чине приводит изображение жизни орлов, живущих высоко на скалах и горах: 

вдали от глаза, как и Бога не видят люди. Также неслучайным является тот 
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факт, что народ, находящийся в угнетении, верит в спасение орлами, то есть в 

милость божественной силы: «в душе надеялись: скоро явятся два орла, 

чтобы спасти их страну» [1, С. 5]. 

Все события в сказке неслучайны, в том числе и падение орлят в долину 

к людям, несмотря на лейтмотив всего произведения: 

«Внизу – мир несчастных и слабых, 

Внизу – мир жестоких людей. 

Не надо спускаться вниз 

И вниз не надо смотреть!» [1, С. 5]. 

Облако, закрывшее орлят от взора родителей в момент их падения неслу-

чайно: «неизвестно откуда взявшееся облако скрыло детей от родителей. 

Орел и орлица встревожились… Но уже было поздно» [1, С. 6]. Произошед-

шее становится отправной точкой для начала спасения людей, как в Библии 

Отец Бог отправил Сына Иисуса Христа для спасения рода человеческого. 

Охотник, подобравший орлят, тоже спасает их, за что впоследствии полу-

чает своих детей обратно. Стоит отметить вероятность того, что его поступок 

в целом повлиял на божественный суд: возможно, именно благодаря его ми-

лости и доброте к птенцам, всему народу будут посланы «орлиные сердца», 

спасшие угнетенных жителей. 

Принесение своих сыновей в жертву в момент падения их в долину запус-

кает цепь связных событий. Орел забирает детей охотника, происходит свое-

образный обмен сроком на 5 лет, в течении которых они воспитывали чужих 

детей как своих, но все решает никак необоснованный поступок охотника: он 

отпускает орлят на свободу. Почему и для чего сделал это герой, автором ни-

как не объясняется, но становится ясно одно, что орлы также воспитывали че-

ловеческих детей по своим законам. После обмена и мальчиков, и орлят дичи-

лись окружающие, так как в них произошел ряд изменений, несвойственных 

их обществу: человеческие дети превратились в сильных и крепких юношей с 
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жаждой свободы, за это их прозвали «орлиные сердца», а орлы стали более 

мягкими, силы и крылья их ослабели – они, в свою очередь, приобрели «чело-

веческие сердца». 

Благодаря этим изменениям, «орлиные сердца» решили дать отпор врагу 

и освободить народ от порабощения. Это был своеобразный вызов не только 

стране противника, но и самим себе. Несмотря на поражение и неудачную по-

пытку спасти свою страну, они являются героями, показавшими, что дать от-

пор врагу возможно. 

Судьба «человеческих сердец» складывается трагично: орел и орлица 

убивают детей, отказавшихся стремиться к солнцу и отвергнувших воззрения 

родителей. Символичным в сказке является тот факт, что они отнесли их в до-

лину к дому охотника, тем самым дав понять людям, какую жертву они при-

несли на алтарь за данную им возможность спасения народа. Ценой собствен-

ных детей орел, как Отец Бог, посылает людям назад своих воспитанников, 

чтобы те впервые дали отпор противнику, положив начало веры людей в воз-

можность освобождения: «Своих оставшихся в живых детей они вели в горы 

и там учили их не бояться высоты. Матери молились о том, чтобы их дети 

стали «Орлиными сердцами» и спасли горную страну» [1, С. 15]. В этом и за-

ключалось спасение страны охотничьими детьми: в положении начала отпора 

захватчикам, в даровании веры в невозможное. Именно поэтому сказка закан-

чивается молитвой – песней-лейтмотивом орлов об обретении орлиной души, 

которая спасет человечество. 

Подводя итог, стоит отметить глубину авторского наставления и нраво-

учения. Ерошенко-гуманист не оставляет своего читателя без надежды на 

светлое будущее. 

Сказка «Страна радуги» написана Ерошенко в иносказательной форме. 

Данная сказка-притча повествует читателю о бедной японской семье, все дети 

которой умирают от голода. Но Ерошенко не просто изобразил трагедию всех 
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бедных семей Японии, он вложил в нее добрый библейский мотив, который 

придает сказке теплоту и светлость. Притчевость данной сказки подчеркива-

ется трагическим мироощущением автора, в котором выражается чуткость к 

чужой боли. 

В основу сказки «Страна радуги» о бедной девочке Хиноко Ерошенко по-

ложил притчу о восхождении на Небеса. Отец девочки рассказывает, что есть 

такая страна, в которой у людей нет нужды: они всегда сыты и в тепле – это 

страна радуги, попасть в которую можно, пройдя по радуге. Так писатель 

называет мир Всевышнего – Рай, в котором души не знают печали и живут под 

покровительством Бога. Отец неслучайно дает понять Хиноко, что попасть в 

эту страну могут не все, а лишь праведные, как описано в Библии. 

За свои страдания девочке открывается путь в страну мечты: «Но вот по-

казалось солнце, и через все небо перекинулся многоцветный мост радуги, при-

чем один конец его подходил прямо к окну» [1, С. 20]. И она покидает тленный 

мир в надежде побывать в месте, где нужда и голод не будут преследовать ее. 

Смерть у Василия Ерошенко рассматривается как высшее благо, дарованное 

свыше, ведь после того, как она покинула землю, на лице ее навсегда застыла 

улыбка: «Она улыбается, – сказала мать. – Она попала, наверное, в Страну 

Радуги. Живи же счастливо и радостно!» [1, С. 24]. Родители, безусловно, 

разбиты горем, но они понимают, что, вероятно, там дочке будет намного 

лучше, ведь душа ее обретет покой. 

Страна радуги – аллегорический образ обетованной земли, попасть в ко-

торую позволено не всем, а путь девочки по радуге – движение ее души к Не-

бесам. Также иносказательным является образ розы, олицетворяющий малень-

кую Хиноко: цветок увядал вместе с девочкой, и после того, как душа поки-

нула ее тело, роза «… источала нежный аромат, словно прощаясь со своей 

короткой жизнью» [1, С. 24]. 

Таким образом, можно считать, что прорыв к идеальным смыслам сказок 
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В. Я. Ерошенко происходит через соприкосновение с жанром притчи. Обличая 

всевозможные человеческие пороки, писатель указывает и путь спасения 

души через молитву и раскаяние. Притчевый характер построения сюжета 

обеспечивает его заданность и поучительность. 
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Изучение регионального компонента является важной частью подготовки 

будущего педагога в Тихоокеанском государственном университете. Актуаль-

ность регионоведческой работы в формате «школа – вуз» обусловлена необ-

ходимостью привлечения внимания к роли дальневосточной филологии для 

воспитания подрастающего поколения, необходимостью консолидации дея-

тельности словесников для обмена сложившимся опытом в выработке новых 

форм филологического просвещения в условиях изучения региональной сло-

весности и языка. 

Изучение региональной филологической культуры обогащает краеведче-

ским материалом историю отечественной культуры, обладает значительным 

педагогическим потенциалом, способствует развитию патриотизма, чувству 

сопричастности истории и культуре своей «малой» и «большой». Региональ-

ный компонент безусловно вариативен. Как указывает Л. Х. Погосян, «в нем 

закладываются основы формирования системы знаний о своеобразии родного 

края, что способствует становлению личности, не безразличной к судьбе своей 

«малой Родины» [1, С. 228]. 

Одним из приоритетных направлений проектно-учебной деятельности ка-

федры литературы и журналистики является работа с материалами фонда ред-

ких книг, хранящихся в вузе. Он насчитывает более 6 000 экземпляров на раз-

ных языках. Фонд представляет ряд книжных коллекций, среди которых со-

брания книг и журналов переломных этапов развития региона и страны (1905–
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1907 гг., 1917–1925 гг., 1941–1945 гг.), личные собрания известных граждан 

региона. 

Целью изучения данного историко-литературного материала является 

формирование гражданского и культурного самосознания студентов вуза, спо-

собствующего противостоянию глобализму, формированию национальной и 

региональной культурной идентичности. Представление о региональной язы-

ковой и этнокультурной специфике способствует сохранению исторической 

памяти. Изучение литературы в свете регионального наследия обеспечивает 

формирование уважительного отношения к историко-культурному наследию 

своего региона. 

Редкий фонд университета содержит издания, являющиеся культурным 

наследием жителей Хабаровского края и всего Дальнего Востока. Большую 

ценность представляют книги и брошюры о нашем регионе, в частности изда-

ния, выпущенные до 1917 г. в крае и за пределами региона, а также публика-

ции 20–30-х гг. XX в. (время активного исследования природных богатств Во-

стока России). Малое число сохранившихся экземпляров этих региональных 

памятников и их несомненная значимость позволяют считать собрание уни-

верситета указанных периодов безусловно редким. 

Одним из самых ценных собраний можно назвать книжную коллекцию 

купцов Плюсниных – предпринимателей, проживавших в Хабаровске практи-

чески со дня его основания.  Коллекция включает печатные издания с владель-

ческими знаками братьев Андрея Федоровича (1827–1880) и Василия Федоро-

вича (1834–1909) Плюсниных и сыновей последнего – Александра (1864–

1921) и Петра (1866–1937) Васильевичей Плюсниных. В ней представлено по-

рядка 134 изданий, и это самая большая коллекции в г. Хабаровске. Вероятно, 

основная масса книг утрачена. 

Многие книги были получены владельцами через книжный магазин Ми-

хайлова и Макушина в Томске – на книгах есть книгопродавческие штампы. 
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Это были книги для ежедневного чтения, включавшие сочинения наиболее по-

пулярных авторов второй половины XIX – начала XX в. 

Книжные собрания конца XIX века очень редки, немногие жители края 

могли позволить иметь частную библиотеку. Именно поэтому отдельные со-

хранившиеся коллекции представляют настоящую историко-культурную цен-

ность, ведь именно они позволяют судить о читательских интересах жителей 

края, дают возможность определить пути поступления печатной продукции в 

регион, развитии переплетного дела, интереса к книжной культуре. 

Работа кафедры литературы и журналистики объединяет усилия педаго-

гов-словесников, библиотекарей, ученых-филологов, и в этом смысле она но-

сит интегрированный характер, что позволяет создать образовательную среду 

«единомышленников», способных выявлять и решать насущные научно-ис-

следовательские, педагогические и просветительские задачи. 

Знакомство с коллекцией фонда редких книг (в частности, с коллекцией 

Плюсниных) регулярно проходит на учебных студенческих занятиях, а также 

на занятиях с учащимися, посещающими Школу юного филолога Тихоокеан-

ского государственного университета [2]. Практической прикладной задачей 

является организация деятельности, направленной на формирование и укреп-

ление историко-культурного пространства, способствующего сохранению 

культурных и литературных традиций Дальневосточного региона, пропаганде 

и популяризации регионоведческого филологического знания. Значимость за-

явленной проблематики обусловлена также воспитательной ролью региональ-

ного компонента, его возможностями для формирования гармоничного чело-

века, с целостным мировоззрением и системой ценностей, что в конечном 

итоге способствует формированию духовно здорового поколения граждан. 

Научно-организационной задачей деятельности кафедры видится созда-

ние научно-исследовательской лаборатории, позволяющей проводить систе-
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матические исследования в области филологической регионалистики и орга-

низовать систему работы по сохранению и популяризации наследия редкого 

фонда научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика духовно-нравствен-
ного развития личности на основе произведений региональных авторов. Ана-
лизируются актуальные проблемы, с которыми сталкиваются педагоги обще-
образовательных учреждений при реализации воспитательных задач. Раскры-
вается важность преподавания предмета «Родная литература» при формирова-
нии внутренних ценностно-смысловых установок личности школьника. 
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tasks are analyzed. The importance of teaching the subject "Native literature" in the 
formation of internal value-semantic attitudes of a student's personality is revealed. 

Keywords: regional literature, spiritual and moral education, humanistic 
worldview, spiritual maturation, author's style 
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Проблема духовно-нравственного воспитания была предметом постоян-

ного внимания отечественной педагогики. Интерес не угасал по причине опре-

деления наиболее эффективных его форм и методов. Духовность и нравствен-

ность – это важные составляющие становления личности. Они очень важны в 

современном образовательном процессе. Каким же видится ученик сегодня? 

Современное общество предъявляет серьезные требования к уровню об-

разования школьников. XXI веку нужны грамотные, самостоятельно мысля-

щие и воспитанные граждане, умеющие реализовать свои творческие способ-

ности [1, С. 53]. 

Стремительное развитие научно-технического прогресса, ускорение 

темпа жизни, социальные преобразования, происходящие во всем мире, широ-

кий доступ к различным видам информации предъявляют требования к ду-

ховно-нравственному взрослению личности. Это очень сложный вопрос, тре-

бующий взаимодействия многих социальных институтов, потому что лич-

ность – часть общества, в котором мы живем. Полноценным членом общества 

может стать человек, ставший на путь духовного совершенствования. 

Создать крепкую семью, здоровое общество, сильное государство можно 

только с помощью людей, воспитанных на духовно-нравственных ценностях. 

В современных правовых документах системы образования отмечается, что 
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семья является первоосновой воспитания и социализации ребенка. Внутрисе-

мейные отношения, уклад жизни семьи – все это отражается на ребенке, а в 

дальнейшем на качестве всей его жизни [2, С. 1]. 

Каждое образовательное учреждение располагает необходимыми ресур-

сами для решения воспитательных задач. Реализуются программы воспита-

ния, введен цикл внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Обладают 

важным воспитательным ресурсом уроки, особенно гуманитарного цикла.  

Преподавание учебного предмета «Литература» дает расширенные воз-

можности для осуществления работы по выполнению воспитательных задач. 

Однако существуют определенные трудности и проблемы, препятствующие 

достижению желаемого результата. В последнее время педагоги сталкиваются 

со снижением интереса обучающихся к преподаваемым предметам. Следует 

отметить недостаточный уровень читательской культуры обучающихся. Это 

создает барьеры, которые препятствуют развитию духовного мира школьни-

ков и формированию гуманистического мировоззрения. 

Важной частью реализации учебных планов учреждений является препо-

давание предметов и курсов, которые входят в региональный компонент. 

Учебный предмет «Литература» имеет свою специфику, но духовно-нрав-

ственный потенциал изучаемых произведений огромен. Русская литература 

всегда составляла основу воспитания, была предметом гордости нашего 

народа. Именно в ней наблюдается повышенное внимание к душе человека. 

Такой предмет как «Родная литература» позволяет приобщать школьни-

ков к важной части культуры, которая представлена авторами различных ре-

гионов России. Самобытность и оригинальность произведений часто связаны 

с местами, которые послужили источником вдохновения для автора. Есть воз-

можность узнать черты авторского стиля, познакомиться с географическими, 

историческими особенностями произведений региональных авторов. Учитель 
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родной русской литературы должен уяснить специфику ее предметных резуль-

татов, так как русская литература опирается на систему ценностных кодов 

(концептов), «единых для национальной культурной традиции» [3]. Это бога-

тый материал, изучение которого столь необходимо для формирования ду-

ховно-нравственного потенциала подрастающего поколения. Нравственное в 

человеке выражает его «стремление к проявлению доброй воли к борьбе со 

злом» [4, С. 265]. 

Региональная литература воспринимается учениками ближе, так как мно-

гие авторы им знакомы лично. Приобщение к чтению художественных произ-

ведений происходит на основе проводимых читательских конференций, лич-

ных встреч с поэтами и писателями. Особый интерес возникает тогда, когда 

ученики становятся причастными к появлению творческих находок авторов, 

новых произведений, в которых они узнают свои родные места, одноклассни-

ков, близких и знакомых людей. Желание общаться с автором возникает не 

только при личных встречах, самое главное – это новый взгляд на региональ-

ную литературу, потребность в чтении, приобщение к культурной составляю-

щей, заложенной в текстах. 

Мир литературы интересный, сложный, многогранный. Кому-то нравятся 

романы, кто-то увлекается чтением детективов или рассказов, а кому-то, мо-

жет быть, нравятся стихи. У каждого из нас, наверное, есть свои любимые по-

эты и писатели. 

Благодаря поэзии, люди могут выразить то, что тревожит их душу. Она 

способна пробудить человека, затронуть его внутренний мир. Каждый человек 

может найти в произведениях поэтов что-то родное, значимое только для него. 

Предмет «Родная литература (русская)» чрезвычайно важен для упроче-

ния роли русского языка и литературы в многонациональном российском об-

ществе, но только в условиях диалога культур и безоговорочного уважения к 

языкам, литературам и традициям народов, населяющих Россию [5, С. 5]. 
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Реализация программы «Родная литература (русская)» на основе регио-

нального компонента позволяет педагогам изучать творчество поэтов и писа-

телей области. Так, в тематический раздел «Творчество поэтов Белгородской 

области» для изучения творческого наследия авторов в зависимости от района 

педагоги осуществляют по выбору. 

Школы Ровеньского района знакомят детей с творчеством Юрия Ивано-

вича Макарова – поэта и писателя, члена Союза писателей России, лауреата 

Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле» 2003 года, облада-

теля Почетного диплома Международного конкурса детской и юношеской ху-

дожественной и научно-популярной литературы имени А. Н. Толстого. 

Его книги – это увлекательный мир, знакомство с которым дает прочную 

основу для формирования духовно-нравственной личности. Юрий Макаров 

больше известен читателям как поэт, который писал для детей, но любители 

поэзии знают его и по книгам лирических стихотворений «Белополье», «Гус-

ляр», «Здравствуй, ветер!». Он также писал стихи и прозу для взрослых. Твор-

чество автора наполнено светлыми чувствами, добром, чистотой. Он сохранил 

«детский, открытый взгляд на мир». 

У Юрия Ивановича есть стихи, которые стали названием сборников. 

Один из них – «На Айдар возвращаются птицы». Это философское стихотво-

рение о быстротечности жизни человека, проникнутое любовью к природе 

родного края. В этом сборнике представлены стихи о природе Ровеньской 

земли такие как «Белополье», «Та аллея», «Еще последнее тепло», «Буденов-

ские сосны», «Айдар – река славная». Автор с нежностью и теплотой пишет о 

радующих глаз просторах, местах, уголках нашего района, которые обладают 

самобытной красотой. 

Такой материал, безусловно, позволяет положительно решать задачи вос-

питательного характера, формировать патриотическое отношение к родной 
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земле, людям края. Приобщая детей к творчеству поэта, педагоги успешно вы-

полняют задачи духовно-нравственного воспитания школьников. Воспита-

тельный потенциал родной литературы, представленный творчеством поэтов 

и писателей родного края, – это благодатная основа для формирования лучших 

качеств человека. 
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Аннотация. В статье представлен анализ и классификация слов и слово-
сочетаний, обозначающих запах, представленных в повести известного амур-
ского писателя Н. И. Фотьева; выделены ключевые запахи-символы. Исследо-
вание основано на гипотезе, согласно которой именно ароматы помогают 
лучше понять мир художественного произведения, мировоззрение автора и 
главного героя. Актуальность статьи обусловлена тем, что запахи, играющие 
исключительно важную роль в творчестве писателя, до сих пор не изучены. 
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Abstract. The article presents an analysis and classification of words and phrases 
denoting the smell presented in the story of the famous Amur writer N. I. Fotyev; the 
key smells-symbols are highlighted. The research is based on the hypothesis that it is 
the fragrances that help to better understand the world of a work of art, the worldview 
of the author and the protagonist. The relevance of the article is due to the fact that 
odors, which play an extremely important role in the writer's work, have not yet been 
studied. 
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Художественное произведение представляет собой целостный мир, в ко-

тором значима каждая деталь: пейзаж, портрет, имя персонажа, время дей-

ствия и т. д. Немаловажное значение в литературных произведениях играют 

запахи, выполняющие в тексте самые разнообразные функции. Отметим, что 

такие категории как пейзаж и портрет изучаются уже давно, а вот запахи, упо-

минаемые в литературных текстах, долгое время оставались без внимания кри-

тиков и литературоведов. Ситуация с запахами в тексте и их названиями в 

языке существенно изменилась лишь в ХХ веке. Появились даже специальные 

термины для обозначения этого фрагмента мира: ольфакторная лексика, сине-

стезия и т. д. 

На сегодняшний день уже проанализированы запахи в произведениях не-

которых отечественных и зарубежных писателей, однако поэтика запахов в 

творчестве региональных авторов, в том числе в книгах Н. И. Фотьева все еще 

ждет своих исследователей. Желание в некоторой мере восполнить этот про-

бел и обусловило актуальность данной работы. 

Целью статьи является анализ и классификация запахов в повести «Гор-

ная малина» амурского писателя Н. И. Фотьева. 

Как известно, запах – это свойство вещества, воспринимаемое обонянием. 

Например, запах цветов, приятный запах [1, С. 284]. У слова «запах» множе-

ство синонимов: дух; душок, вонь, зловоние, смрад; благовоние, благоухание, 

аромат, букет; пахучесть, душистость [2, С. 113], что, в свою очередь, демон-

стрирует важность данного фрагмента действительности для носителей рус-

ского языка. 
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Философы и культурологи, писавшие о запахе, отмечают, что обоняние 

не исчерпывается чистой физиологией, так как «дешифровка» запаха регули-

руется культурными установками человека. То есть, чтобы верно интерпрети-

ровать запах нужно пройти путь от природы к культуре [3, С. 11]. Кроме того, 

восприятие запахов обусловлено и личностным опытом человека: какие-то за-

пахи могут быть связаны с приятным моментом в прошлом, а какие-то – с бе-

дой, несчастьем. Следовательно, запах играет исключительно важную роль в 

художественных произведениях. 

В литературном произведении запахи могут использоваться для воссозда-

ния атмосферы эпохи. В запахе «скрыты мегабайты значимой информации, 

поскольку именно запахи интимно связаны с человеческим телом, с работой 

интуиции, памяти и воображения» [3, С. 5–6]. Запахи могут стать и отправной 

точкой для воспоминаний персонажа, способом раскрытия его мировосприя-

тия и т. д. 

В литературных произведениях можно обнаружить большое разнообра-

зие запахов. Классическим примером роли запаха в тексте является роман 

«Парфюмер» (П. Зюскинд), где отсутствие или наличие запаха становится от-

правной точкой драматичного сюжета. Очень внимательны к запахам фран-

цузские авторы Ш. Бодлер и М. Пруст. Среди русских писателей в этой связи 

выделим Н. М. Карамзина, И. А. Бунина, М. А. Шолохова и др. 

В своих произведениях часто обращался к запахам и известнейший амур-

ский баснописец, прозаик и поэт Николай Иванович Фотьев. Один из его ран-

них рассказов даже содержит это слово в заглавии – «Запах кедра». Этот рассказ 

вошел в первый сборник прозы Фотьева «Те далекие свидания», изданный в 

1968 г. В рассказе «Запах кедра» автор высказывает очень важную для анализа 

запахов мысль: «Жгло грудь, болела голова и начисто пропало обоняние, что 

было особенно тяжко: к запахам Илья Леонидович был неравнодушен до край-

ности. Ничто так не волновало и не тревожило память, как запахи» [4, С. 6]. 
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А в 1981 году вышел еще один сборник повестей и рассказов «Коренные 

берега», над которым Н. И. Фотьев трудился не один год. В эту книгу вошли 

лучшие прозаические тексты писателя (повести «Горная малина», «Родитель-

ский день», «Глухой туман» и рассказы «Коренные берега», «Легкий человек», 

«Умирал ямщик», «Тихий день прощания»). 

В повести «Горная малина» запахи упоминаются в 14 фрагментах. Это 

достаточно много, если учесть, что объем повести составляет всего 43 стра-

ницы. 

Проанализировав выписанные фрагменты, мы пришли к выводу, что все 

запахи в повести можно классифицировать по разным основаниям. Например, 

на запахи приятные и неприятные. Так, к приятным относятся запах кедра, 

травы и т. д. Например, «Стоял теплый бархатный вечер, уютно шумел и буль-

кал по камням ключ в Малиновом логу, в безветрии, в плотном воздухе, пол-

ном травяных и древесных запахов, звучали птичьи голоса – такие же чистые 

и неисчислимые, как звезды на небе» [5, С. 8–9]. При помощи упоминания за-

пахов Фотьев делает эту картину природы более объемной, почти физически 

ощутимой. 

Во фрагменте «Потюкал (по валежине) топором и отщепнул небольшую 

плашку. Совсем еще ядреная лесина живым кедром пахла» [5, С. 10] важно 

обратить внимание на слово «живой». Приятный запах – это природный живой 

запах. Запах кедра для Фотьева становится главным запахом-символом. Это и 

не мудрено, ведь там, где родился писатель (на Алтае) кедр распространенное 

дерево. Кроме красоты и аромата, это дерево ценно своими плодами (орехами) 

и древесиной, пригодной для изготовления поделок и строительства домов. 

К неприятным следует отнести запах кротовьего мяса: «В общем-то было 

терпимо, но все же трудно было побороть чувство отвращения. Уж больно за-

пах был непривычен – земляной, тяжелый» [5, С. 33]. «И правда, совсем пло-

хое мясо. Тот же земляной дух, сырость и вроде затхлость» [5, С. 33]. Этот 
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эпизод может шокировать читателя, однако из повести мы узнаем, что на Ал-

тае крот был промысловым животным. Его отлавливали ради шкурок, а тушки 

выбрасывали, так как мясо крота отказывались есть даже собаки. 

Может показаться странным, что представитель деревенской прозы, к 

коим принадлежит Н. И. Фотьев, к неприятным запахам отнес запах земли. 

Однако это мнимое противоречие. Во-первых, земляной запах исходит не от 

пашни, не от огорода, а от мяса крота. Во-вторых, подчеркивается, что этот 

запах затхлый. Таким образом, здесь нет никаких нестыковок, автор и его пер-

сонаж (крестьянин по происхождению) как неприятный воспринимают не за-

пах земли как таковой, а запах затхлости, исходящий от мяса крота. 

Из приведенных выше цитат видно, что приятные запахи в книге Фотьева 

всегда связаны с жизнью, ростом, цветением, а неприятные – со смертью, уни-

чтожением, разложением. При этом природные запахи очень сильные, «плот-

ные»; эти запахи влияют на человека, прибавляя ему жизненных сил. 

Запахи повести «Горная малина» можно разделить также на естественные 

и искусственные. К первым относятся природные ароматы: например, «И, по-

скольку пекло солнце, от зарослей этих сильно пахло и хмельным, и снотвор-

ным» [5, С. 14]; «Пахло смоляным испарением, завядшим корьем и сухой тра-

вой. Словом, местечко на стрелке обрело жилой вид» [5, С. 21]. Здесь гово-

рится не просто о запахе, а о сильном, если можно так сказать – могучем; за-

пахе, который влияет на человека, окутывает его, господствует над ним. Запах 

используется в этих фрагментах как способ изображения силы и энергии 

жизни. Запахи смолы, коры и травы исходят от избушки, которую построил 

себе в лесу главный герой. Такое жилище можно рассматривать как способ 

полного слияния человека с природой, а героя – как естественного человека. 

В повести упоминается всего лишь один неприродный запах: «Встал и 

для гарантии вбил в осину пустую гильзу, пахнущую порохом. Это чтоб мед-
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ведь не подошел» [5, С. 29]. Любопытно, что этот запах, привычный для чело-

века, выросшего среди тайги, используется им в качестве отпугивающего. Он 

звучит диссонансом в идиллии лесной жизни, здесь он действительно чужой и 

пугающий – ведь порох несет смерть лесным обитателям. 

Кроме привычных обозначений запахов, запахов в прямом смысле, таких 

как запах сена, кедра и т. д., в «Горной малине» можно обнаружить и иноска-

зательные, метафорические обозначения запахов: «А сильный благородный 

запах рождал ощущение уюта и радости. Располагал жить здесь» [5, С. 21]; «И 

до чего же хорошо дома! А? Всё родным пахнет. А?.. В сенцах. Вот тут. Туе-

сочек! Медовушка! Летечко теплое…» [5, С. 44]. Метафоры, используемые ав-

тором, подчеркнуто положительно характеризуют запахи, показывают их бла-

готворное влияние на человека; вновь писатель говорит о их силе. 

Иногда, характеризуя запах, Н. И. Фотьев использует необычные сравне-

ния. Так, в «Горной малине» растительный запах сравнивается с животным, а 

животный – с растительным. Например: «Венька понюхал отщепленную 

плашку (кедра). Пахла она, как свежее сливочное масло или молочная пенка, 

когда из печи вынут истомленное в глиняном горшке молоко» [5, С. 11]. А 

хариус «пахнет молодым огурчиком. Холодненький, упругий, свежий» [5, С. 

18]. Обратим внимание, что лесные – «дикие» – объекты наделяются «домаш-

ними» запахами, привычными для любого крестьянина. Возможно, автор так 

передает тоску Веньки по дому и семье. 

В двух предыдущих абзацах упоминаются запахи незатейливой крестьян-

ской еды: медовухи, молока, сливочного масла, огурчика. С одной стороны, 

эти запахи характеризуют быт персонажей повести, а с другой – нужно пом-

нить, что действие повести происходит в тяжелое послевоенное время, когда 

молоко и масло были далеко не ежедневными продуктами. 

Интересно, что кроме слова «запах» и однокоренного глагола «пахнет» 

писатель использует синонимы: «Тайга стала еще гуще и по утрам раздумчиво 
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млела в обильных испарениях» [5, С. 27]; «Из логов тянуло прохладцей и све-

жим сеном» [5, С. 42]. Здесь сила запаха передается при помощи определения 

«обильные». 

Предыдущая цитата показала, что запахи в произведении Н. И. Фотьева 

можно разделить на запахи тайги (ее символом выступает запах кедра) и за-

пахи заимки (ее символизирует аромат сена). Любопытно, что для Веньки 

Прохорова одинаково приятны оба эти запаха, так как они окружали его с рож-

дения. 

Вообще, наличие запаха является для писателя положительным свой-

ством предмета, ибо запах свойственен всему живому: «Кедровые поделки по-

лучаются красивыми и запашистыми, а наощупь как бы нежные и теплые» [5, 

С. 12]. Кроме того, запахи могут проявляться с различной степенью интенсив-

ности. Изображая Венькину жизнь в лесу и на заимке, писатель окружает этого 

сильного и ловкого юношу столь же сильными и могучими запахами трав и 

деревьев. 

Итак, мир запахов в повести Н. И. Фотьева «Горная малина» весьма вы-

разителен. При всем многообразии ароматов мир этот гармоничен. Определя-

ющими запахами являются приятные природные ароматы, главным из кото-

рых можно назвать запах кедра. 

Как мы уже говорили, упоминание запаха в художественном тексте не яв-

ляется самоцелью. Оно служит для того, чтобы еще глубже понять суть про-

изведения. Читатель ощущает все эти запахи через призму восприятия глав-

ного героя – Веньки Прохорова. Именно его взгляды, его мироощущение ста-

новятся нам понятнее при анализе запахов в тексте. Венька – деревенский па-

ренек, выросший на таежной приисковой заимке. Живущий среди тайги, он 

привык бережно относиться к природе, ценить ее. Используя травы и деревья 

в хозяйственных целях, юноша все же не утратил способность ощущать всю 

красоту этого мира, она ему не пригляделась, не «принюхалась». 
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В то же время Венька – крестьянин по происхождению, что также обу-

славливает его отношение к окружающему миру. Это становится очевидным 

при анализе использования необычных сравнений (кедра со сливочным мас-

лом, хариуса – с огурчиком). 

Через запах Н. И. Фотьев показывает и воспитание Веньки Прохорова: 

молодой охотник не хочет обидеть старого алтайца Тайдона, поэтому не отка-

зывается от его угощения – бульона из кротовьего мяса, хотя пахнет это блюдо 

совсем не аппетитно. Очевидно, Венька уважает и почитает старших, что про-

слеживается в эпизоде ужина юноши с алтайцем. 

Таким образом, можно заключить, что запахи играют исключительно 

важную роль в прозаических текстах Н. И. Фотьева и требуют специального 

литературоведческого изучения. 
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Владимира Солоухина читатель знает как писателя так называемой «де-

ревенской прозы». Советское поколение с большой вероятностью назовет два 

его самых известных произведения – это «Письма из Русского музея» и «Мать-

и-мачеха», но по-настоящему обидно, что одна из самых удивительных его по-

вестей «Прекрасная Адыгене» осталась практически незамеченной в литера-

турном мире. Хотя по степени своей искренности, наполненности глубокими 

душевными переживаниями, а также поэтичным описанием горных красот, эта 

повесть по праву должна занимать на книжной полке самое почетное место. 

Нас особенно интересует образ автора, потому как Солоухин в своих произве-

дениях по большей части всегда занимает позицию как бы наблюдателя, иро-

ничного и отстраненного. Но с этой повестью совсем все наоборот, здесь мы 

отмечаем необычайную вовлеченность автора в происходящий процесс. По-

этому можно говорить о том, что автор выступает в этом произведении как 

персонаж. Сюжет повести довольно необычен. 

Знаменитый писатель, увенчанный славой и признанием литературного 

сообщества, будучи в достаточно солидном возрасте вдруг с грустью пони-

мает, что слава обременительна, а неторопливый образ жизни, постепенно ли-

шает его здоровья и стремления физически двигаться. И вообще к этому рас-

полагает нынешний век, который предоставил современному человеку много 

удобств, взамен подарив ленивое созерцание жизни, а не активное в ней уча-

стие. И неожиданно раздается звонок старого друга, альпиниста, который уго-

варивает пожилого писателя, находящегося в апатии и не в самой лучшей 

своей физической форме, принять неожиданное решение о поездке в горную 

местность, чтобы попробовать покорить вершину Тянь-Шаня. Самое любо-

пытное, что писатель решается на поездку с дочкой-подростком, у которой 

есть проблемы со здоровьем и на первый взгляд кажется безумием брать ее с 

собой в поход. Но тем не менее писатель и его дочь решаются взойти с группой 

молодых ребят на высоту четыре тысячи метров, что для обычного человека, 
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конечно, испытание. Начинаются тренировки, изнуряющие и тяжелые. Это 

настоящий вызов для писателя, который в течение многих лет вел очень пас-

сивный образ жизни. Но, в конце концов, все трудности увенчиваются восхи-

щением и радостью от тех видов, которые открываются глазу писателя. И, ко-

нечно же, гордостью от собственной силы духа и выносливости. Таков сюжет 

повести. Для Солоухина очень несвойственен тон повествования, очень дове-

рительный, без его обычного ироничного оттенка. 

Нужно помнить, что вообще повествование не всегда в литературе ве-

дется именно от лица автора. Далеко не всегда: ведь автор вполне себе реаль-

ный человек, живущий в действительности. В литературоведении сейчас при-

нято выделять: автора биографического и автор в его литературном воплоще-

нии. М. М. Бахтин говорит нам о концепции автора как самостоятельного 

участника художественного события. Он изучал три случая взаимодействия 

автора: герой и есть сам автор, который анализирует свою жизнь эстетически, 

при этом как бы играя роль; автор завладевает героем, при этом отношение 

автора к герою становится отношением героя к самому себе; герой завладевает 

автором произведения [1, С. 128]. Солоухин, выступающий в произведении 

именно как персонаж, принадлежит к первому случаю, герой сам и является 

своим автором. Ведь он разрешает нам, читателям, приоткрыть самые больные 

факты своей личной жизни – болезнь дочери, ее предстоящая операция. Образ 

автора здесь представлен не просто как стороннего наблюдателя. С подкупа-

ющей искренностью и абсолютно доверительным тоном повествования автор 

и есть полноценный персонаж действия. 

«Признаюсь, в эту минуту я впервые почувствовал, что, может быть, мне 

так и не удастся взойти на эту вершину. Так она и останется для меня розоватым 

видением, возникшим над голубыми горами в то мгновение, когда я оторвался 

от холодной кружки айрана и поднял свой взгляд. С тех пор иногда в предсуме-

речные часы я уходил из лагеря на то место, откуда видна белая Адыгене. Если 
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облака не закрывали, словно ватой, все ущелье и не загораживали всю вершину, 

я сидел там, на камне, подстелив под себя куртку, и час, и два» [2, С. 122]. Автор 

не только делится переживаниями, но и вовлекает нас в процесс восхождения 

на вершину. Удивительно, но следуя описанию легко ощутить и себя полноцен-

ным участником похода. 

Будни альпинистов, все тонкости этого опасного занятия описаны Соло-

ухиным очень тщательно, детально. Читатель будто бы видит все собствен-

ными глазами: «В современном альпинизме скалолазание делится на свобод-

ное и искусственное. Свободное – это когда человек цепляется руками и но-

гами за выступы скал, за бугорки, за выщерблины и выемки, за щели – одним 

словом, за сами скалы. Искусственным же называется лазание с применением 

искусственно созданных точек опоры и зацепок. В скалы по мере продвижения 

вверх забивают металлические крючья, на которые можно становиться либо 

зацеплять за них веревки. В последнее время используют даже небольшие ве-

ревочные лесенки, шириной, чтобы уместилась ступня, и высотой в три – че-

тыре ступеньки» [2, С. 116]. 

Автор выражает (само собой языком художественных образов, а не сво-

ими собственными рассуждениями) свое отношение к позиции своего героя. 

Солоухин оценивает свой опыт уже спустя много лет, говоря о том, что это не 

мимолетный случай в биографии, а за эти дни в походе он прожил маленькую 

жизнь. В литературных произведениях так или иначе есть субординация 

между персонажем и автором. Она имеет место даже в автобиографии, где пи-

сатель с некоторого временного расстояния осмысливает собственный жиз-

ненный опыт. Но почему-то именно в этом произведении Солоухина эта грань 

очень тонкая… Автор как бы сам подпускает нас к очень личным своим пере-

живаниям. Особенно примечателен финал произведения, где автор, поражен-

ный красотой киргизского хребта, произносит: «Неизвестно, как сложится 

дальнейшая жизнь. Какие невзгоды и недуги обрушатся на меня, какая худая 
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или добрая слава ждет в пути, какие слова, поступки, книги. Но одного теперь 

не отнимешь у меня ни при каких обстоятельствах и никакими силами: я стою 

на вершине Адыгене!» [2, С. 110]. 

Таким образом, Солоухин в произведении «Прекрасная Адыгене», не 

только сам автор, покоритель вершины Адыгене, но и повествователь-персо-

наж, представленный как писатель в произведении. Однако при этом он сохра-

няет особенность собственных мыслей, речи. 

Это тот, кто написал эту историю о восхождении на вершину Адыгене. 

Рассказывающий автор, персонаж литературного произведения, в данной си-

туации, в повести, сам является повествователем. Но ведь что интересно, по-

вествователь всегда находится над рассказчиком, так как именно он является 

свидетелем жизни своих героев, а может, непосредственно участником собы-

тий. Писатель-персонаж полностью вверяет повествователю свою собствен-

ную оценку и героев, и событий, происходящих в произведении. Таким обра-

зом, повествователь – это непосредственно представитель самого писателя в 

произведении, реальный персонаж и действующее лицо. Именно этот переход 

мы можем наблюдать в незаслуженно забытой современниками повести Вла-

димира Солоухина «Прекрасная Адыгене». 

 

Список источников 
 

1. Бахтин М. М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных 
наук. М. : Азбука, 2000. 234 с. 

2. Солоухин В. А. Прекрасная Адыгене. М. : Советский Писатель, 1989. 
302 с. 

 
References 

 
1. Bakhtin M. M. Avtor i geroy: k filosofskim osnovam gumanitarnyh nauk 



Региональная литература: авторы, проблематика, 
поэтика, вклад в духовное развитие общества

160 
 

[Author and Hero: toward the philosophical foundations of the humanities], Mos-
kva, Azbuka, 2000, 234 p. (in Russ.). 

2. Soloukhin V. A. Prekrasnaya Adygene [The Beautiful Adygene], Moskva, 
Sovetskij pisatel, 1989, 302 p. (in Russ.). 
 
© Якименко К. А., 2023 
 
Статья поступила в редакцию 03.03.2023; одобрена после рецензирования 
06.09.2023; принята к публикации 27.10.2023. 
The article was submitted 03.03.2023; approved after reviewing 06.09.2023; ac-
cepted for publication 27.10.2023. 



Фотьевские чтения – 2022  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

161 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО СЕЛА: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Актуальные проблемы социально-экономического и духовного 
развития российского села: история и современность

162 
 

Научная статья 
УДК 93/94 
EDN EKYGXY 

  
Культурная жизнь Ярославской деревни в период НЭПа 

 
Антон Владимирович Ассонов, аспирант 
Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова 
Ярославская область, Ярославль, Россия, assonov@internet.ru 
 

Аннотация. В статье исследуется культурное развитие деревни Ярослав-
ской губернии в период НЭПа. Анализируется восприятие новой культуры де-
ревенскими жителями. Также рассмотрены основные виды работы государ-
ства по борьбе с беспризорностью, особенности воспитания детей, образова-
ния, работы комсомола и партийных органов в сельской местности. Сделан 
акцент на праздничную культуру. 

Ключевые слова: праздничная культура, НЭП, комсомол, региональная 
история, сельская повседневность 

Для цитирования: Ассонов А. В. Культурная жизнь Ярославской де-
ревни в период НЭПа // Фотьевские чтения – 2022 : материалы всерос. науч.-
практ. конф. (Благовещенск, 21 декабря 2022 г.). Благовещенск : Дальнево-
сточный ГАУ, 2023. С. 162–169. 
 
Original article 
  

The cultural life of the Yaroslavl village during the NEP period 
 

Anton V. Assonov, Postgraduate Student 
Yaroslavl State University named after P. G. Demidov 
Yaroslavl region, Yaroslavl, Russia, assonov@internet.ru 
 

Abstract. The article examines the cultural development of the village of Yaro-
slavl province during the NEP period. The perception of the new culture by the vil-
lagers is analyzed. The main types of work of the state to combat homelessness, the 
peculiarities of child rearing, education, the work of the Komsomol and party bodies 
in rural areas are also considered. Emphasis is placed on festive culture. 

Keywords: festive culture, NEP, Komsomol, regional history, rural everyday 
life 

For citation: Assonov A. V. Kul'turnaya zhizn' Yaroslavskoj derevni v period 
NEPa [The cultural life of the Yaroslavl village during the NEP period]. Proceedings 
from Fotyev readings – 2022: Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya 
(21 dekabrya 2022 g.) – All-Russian Scientific and Practical Conference. (PP. 162–

mailto:assonov@internet.ru
mailto:assonov@internet.ru


Фотьевские чтения – 2022  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

163 
 

169), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 
2023 (in Russ.). 

 

Пожалуй, одна из самых знаменательных и интересных страниц в исто-

рии нашей страны – это культурная революция, которая произошла после со-

циалистической. Главной ее задачей стало воспитание «нового человека», за-

бвение старой «замшелой», «империалистической» культуры. 

В современной России тоже наблюдается потребность в культурном об-

новлении, особенно в сельской местности. Недаром данная тема по сей день 

не утратила своей актуальности. 

Стоит выделить крупные работы отечественных и зарубежных историков, 

которые отражают быт и культурный облик села в России 1920-х годов. О де-

ревне и, самое главное, о ее культурном состоянии писали следующие авторы: 

С. А. Есиков, Л. Ю. Полянскова, В. В. Иванов, Л. И. Проскурина, Е. А. Лыкова, 

И. А. Тирадо. Их работы подробно раскрывают формирование культурной 

среды в сельской местности отдельных регионов нашей страны. Что касается 

Ярославского региона, то деревней в указанный период занимались такие пред-

ставители, как Н. В. Рябинина, Ю. Г. Салова , А. Г. Митров и т. д. 

Исторические источники, на которых основано исследование – это доку-

менты Государственного архива Ярославской области и его филиала – Центра 

документации новейшей истории. 

Большевики считали, что можно резко изменить культурную жизнь сразу 

после социалистической революции, меньшевики же были иного мнения и 

считали, что России еще необходимо до определенного уровня развиться в 

условиях капитализма. Что было с культурой после революции, мы можем 

узнать в работах Николая Ивановича Бухарина. 

Деревенская жизнь, а соответственно и молодежные союзы на селе, по 

мнению Н. И. Бухарина, нуждались в особом внимании со стороны учитель-
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ства и партии, так как деревня находится намного дальше от коммунистиче-

ских ценностей, нежели городские жители, в силу ее обособленности и инди-

видуалистических устремлений. В рамках освещения деревенской жизни и, 

обращаясь к комсомолу, Н. И. Бухарин говорит о том, что нельзя в сельской 

местности идти в столкновение с вековыми устоями, необходимо проводить 

антирелигиозную политику, устраивать массовые праздники и так далее, но 

иметь при этом терпение и такт [1, C. 7]. 

Не стоит забывать и о высшем идеале, который планировали осуществить 

по всей России. Обычный человек рассматривался лишь как исходный мате-

риал для будущей «идеальной личности», коллективной. Важно было «со-

здать» человека «с твердым материалистическим мировоззрением; это творец 

новой жизни, борец за новый быт и рациональную постановку сельского хо-

зяйства». Таким идеалом должен был быть комсомолец. 

Главным доказательством честности комсомольца являлась демонстра-

ция своей политической позиции и социальной активности. Это выражалось в 

участии в различных официальных (обязательных) и неформальных меропри-

ятиях. 

Нередко стремление организаторов все делать по правилам приводило к 

излишней бюрократизации таких мероприятий: длинная повестка дня, про-

странные доклады о политическом положении, зачитывание официальных до-

кументов. Все это снижало интерес к участию в работе организации. В резуль-

тате ячейки на местах, особенно в сельской местности, бездействовали или 

ограничивались разовыми акциями. Одной из причин низкой активности слу-

жила также банальная нехватка времени, прежде всего, в период сельскохо-

зяйственных работ (посевная, уборка урожая). Студенты и преподаватели Яро-

славского педагогического института на протяжении периода 1924–1929 гг. 

постоянно сообщали о том, что сельские жители зачастую не понимали, о чем 

речь и воспринимали комсомольцев, называя их «баре» и эти «баре», по их 
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мнению, даруют им праздники с барского плеча [2, Л. 114]. 

Что касается праздников. Помимо задачи ликвидации политической без-

грамотности людей массовые праздники преследовали и задачу, чтобы народ 

стал сам себе зрелищем, что смогло бы сплотить, консолидировать всю общ-

ность и настроить на мажорный лад. Также преследовалась цель так называе-

мой коммуникации власти с народом. В селе из-за консервативности, по сути, 

вводились принудительные массовые праздники, с целью привить новую 

культуру [3, C. 84]. Большинство крестьян вообще не посещали подобные ме-

роприятия, так как для них был чужд новый календарь с новыми, совершенно 

непонятными для них праздниками. Тем более, что многие праздники выпа-

дали на важные для православных даты. 

В протоколе заседания Рыбинского обкома РКСМ неоднократно гово-

рится о том, что самую малую посещаемость митингов они имели именно на 

селе [4, Л. 11]. 

На праздниках и митингах зачастую были только женщины, старики и 

дети. Сами партийцы и комсомольцы даже пытались выгнать мужчин с поля 

на митинг, но встречали жесткий отпор, доходивший порой до рукоприклад-

ства. Праздники часто воспринимали как очередной повод выпить или просто 

отдохнуть. 

Что касается главного врага революции – безграмотности. Городское 

население в Ярославской губернии было весьма грамотное. Давала о себе 

знать деятельность земских учреждений. Однако 1/6 часть населения до сих 

пор была неграмотной. В основном эта часть приходилась именно на сельскую 

местность. Открывались новые школы еще и потому, как рабочие программы 

переделывались под образ трудовой школы. 25 марта 1924 г. организовано об-

щество «Долой неграмотность». Открывали однодневные школы для взрос-

лых, зачастую открывали при производствах, с упором на трудовое воспита-

ние [5, С. 50–52]. 
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Трудовая школа в селе имела свою специфику, потому как основой жизни 

было сельское хозяйство. Наркомат просвещения понимал это и старался в 

краткие сроки обучить педагогический персонал основным сельскохозяй-

ственным дисциплинам, устроить практику школьникам как в советских кол-

лективных хозяйствах, так и на индивидуальных крестьянских владениях. 

Учитывалась региональная специфика сельского хозяйства [6, Л. 846]. 

Трудовое воспитание являлось основным также и в детских домах. Дет-

ские дома старались устраивать именно в сельской местности, так как там 

можно кормиться от земли, а, учитывая продовольственную ситуацию в евро-

пейской части России, это было грамотным решением. Сущность труда в дет-

ских домах заключалась в постановке труда воспитанников с целью выработки 

у них трудолюбия, энтузиазма, активности [7, C. 251]. Третий Всероссийский 

съезд по охране детства в мае 1930 г. указал на необходимость прикрепления 

каждого детского учреждения к заводу или фабрике в городе либо к колхозу 

или совхозу в сельской местности. 

Что же делать, если все-таки не было колхозов и совхозов? В 1920-е гг. 

они были представлены крайне скудно. Тогда был еще один вид работы с бес-

призорниками – это патронат для трудового, в том числе сельскохозяйствен-

ного воспитания. 5 апреля 1926 г. вышло Постановление ВЦИК и Совнаркома 

РСФСР «О порядке и условиях передачи воспитанников детских домов в кре-

стьянские семьи для подготовки к сельскохозяйственному труду», по кото-

рому крестьяне привлекались к патронированию сирот. Взамен же обещались 

льготы по налогам. Крестьянин, который был согласен взять под свою ответ-

ственность детдомовца, освобождался от сельхозналога, получал материаль-

ную единовременную выплату для хозяйственного обзаведения. Для таких 

воспитанников выделялся дополнительный надел, который тоже передавался 

в хозяйство крестьянина и освобождался на 3 года от сельскохозяйственного 

налога. Кроме того, выплачивалось небольшое денежное пособие [8, C. 112]. 



Фотьевские чтения – 2022  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

167 
 

Что касается библиотечного дела. В среднем на одну библиотеку в губер-

нии приходилось 772 грамотных сельских жителя, примерно столько же при-

ходилось и книг – 797. Однако, если смотреть посещаемость, то эта цифра 

удручающая, потому как в среднем приходило в год 12 сельских жителей. 

Если кто и читал, то это были дети, так как библиотеки, как правило, создава-

лись при учебных заведениях. Это означало одно – что необходимо заниматься 

пропагандой чтения, так как это относительно дешевый способ распростра-

нять информацию, несмотря на то, что В. И. Ленин считал кино самым важным 

искусством. 

Теперь стоит кратко остановиться на других политпросветучреждениях. 

Музеев в сельской местности было не так много. Всего три, в Ярославском и 

Рыбинском уездах; театров – 18; кинематографов – 6 [9, C. 71]. Для конца 

1920-х гг. не так много, как хотелось бы. 

Также проводились и экскурсоводческая работа, походы, но развитие это 

получит лишь к концу 1920-х гг. и в начале 1930-х гг. 

Как мы видим, жизнь села была довольно разнообразной, по крайней 

мере, ее старались сделать таковой. Однако консервативные ярославские кре-

стьяне, как и во многих других губерниях, едва ли были готовы к резким пе-

ременам в культурной жизни. Естественно, они были не согласны с отноше-

нием властей к религии. Они не часто отличали прошлую власть от нынешней. 

Все то, что предлагалось большевиками, во многом отвергалось или воспри-

нималось с особой осторожностью. Что же касается культпросветучреждений, 

их количество неуклонно росло, но перевес естественным образом был на сто-

роне городов и уездов, которые имели крупные производственные центры во 

главе, такие как Рыбинск и Ярославль. 
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Рассуждая о деталях земельной ренты при капитализме, Маркс привел 

пример особенностей социально-экономического строя земледельческих ко-

лоний. Он указал на то, что собственность на землю, существующая в коло-

ниях, будучи номинальной, не является собственностью в экономическом 

смысле: «Земельная собственность фактически не представляет здесь границы 

для приложения капитала, а также труда без капитала; захват части земли уже 

осевшими колонистами не исключает для новых пришельцев возможности 

превратить новую землю в сферу приложения их капитала или их труда» [1, 

С. 770]. Эта мысль является полезной и для определения характера связи 

формы землевладения и характера социально-экономического процесса на 

данной территории, в нашем случае в Приморской области второй половины 

XIX в. как пространстве, находящемся на начальной стадии интеграции в со-

став империи. 

Маркс сравнивал капиталистическую метрополию, в которой развита 

частная собственность на землю, с некапиталистической колонией, в которой 

собственность является номинальной, то есть не «работает». В самом ли деле 

отношения европейской части Российской империи и ее дальневосточных 

окраин можно описывать такими категориями? Историография советского 
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времени безусловно поддерживала этот тезис. Ленин называл Сибирь и Даль-

ний Восток колониями центральной части империи «в экономическом 

смысле». В постсоветское время историки стали активнее использовать тер-

мин «колонизация» в отношении окраинных территорий. 

Важно отметить следующее: и Российская империя, и Приамурье в течение 

второй половины XIX в. быстро и существенно менялись, страна двигалась в 

направлении капитализма, к концу века обладая рыночной экономикой [2, С. 

48]. XIX в. в общественном мнении прошел под эгидой индивидуалистического 

представления о собственности [3, С. 44–106], частью этого дискурса был курс 

двора на охрану помещичьего землевладения при подготовке крестьянской ре-

формы. Не являясь страной развитого капитализма, Россия XIX в. была местом 

приложения капитала. Но Приамурье входило в состав империи с 1850 по 

1860 г. – как раз накануне либеральных реформ, тогда регион представлял 

собой с точки зрения русских переселенцев в пустыню: нет населения, не 

считая дикарей; нет дорог, не считая рек и троп; нет никакой организации [4, 

С. 9; 5, С. 9–10]. В рамках подхода К. Маркса, Приамурье второй половины 

XIX в. может пониматься как территория, на которой утверждаются капита-

листические отношения, в том числе отношения собственности. 

Присоединение Приамурья практически на всех этапах осуществлялось 

государством, а первое территориально-административное образование на 

Амуре было учреждено еще до межгосударственного разграничения. Это дает 

нам основания для обзора государственных норм и правил наделения пересе-

ленцев землей, чтобы понять взгляд государства на принципы землевладения 

в новом регионе. 

Нормативное обеспечение переселения в Приамурье началось в 1859 г., ко-

гда были опубликованы первые правила свободного и государственного пере-

селения крестьян в Приамурский край: переселенцы могли получить в пользо-
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вание на льготный 20-летний срок свободно избираемый участок государствен-

ной земли [4, С. 12]. Уже в 1861 г. были изданы новые «Правила для поселения 

русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях Восточной Си-

бири», согласно которым любой переселенец, даже не будучи российским под-

данным, мог как получить надел государственной земли по ставке не более ста 

десятин на хозяйство, так и купить по фиксированной цене землю в собствен-

ность (получившие бесплатный государственный надел, но желающие иметь 

земли больше нормы). Государственная земля могла быть передана текущими 

пользователями в новые руки, но на тех же условиях, на каких была получена; 

принципы же распоряжения частной землей должны были оставаться в рамках 

законодательства [6, С. 60]. Последующие изменения норм не были существен-

ными. В 1900 г. «Временные правила для образования переселенческих и запас-

ных участков в Амурской и Приморской областях» утверждают такую же 

норму обеспечения землей, что существовала в Сибири (15 десятин на мужскую 

душу) [6, С. 100]. Итак, законодатель предусмотрел для переселенцев две 

формы владения землей: частную собственность, приобретаемую за деньги, и 

владение государственной надельной землей. 

Практика реализации указанных норм может быть представлена с точки 

зрения администраторов, применяющих эти нормы, и с точки зрения пересе-

ленцев, пользующихся ими. В целом практика управленческой реализации 

норм переселения ассоциируется с практикой отклонения от них [7, С. 94]: 

правила 1859 г. трактовались так, что крестьяне могли получить земли 

столько, сколько смогут обработать; правила 1861 г. были скорректированы 

на практике тем, что размер надела в сто десятин стал не максимальным, а 

стандартным. Крестьянские наделы оставались по причине недостатка земле-

меров в течение долгого времени не обмежеванными, то есть неопределен-

ными, что имело последствия для надельного крестьянского землевладения и 

было преградой для развития частного крестьянского землевладения. Местная 
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администрация с трудом и большими потерями для дела справлялась с задачей 

организации правильного землеустройства. 

В перспективе самих крестьян переезд был разорительным, переселенцы 

в Южно-Уссурийский край 60–70 х гг. получали компенсацию, с 80-х гг. пере-

селенцы сюда вносили залог [8, С. 32, 33], что демонстрирует неплатежеспо-

собность или низкую степень платежеспособности крестьян. Это обстоятель-

ство объясняет невостребованность покупки земли в Приморской области. 

Если для Амурской области уже на конец 60-х гг. имеются данные о земельной 

собственности крестьян [6, С. 75], то для Приморской есть данные только за 

90-е гг. В 1899 г. в Южно-Уссурийском крае из 105 частных земельный участ-

ков крестьянскими были 38 [9, С. 92], в крае в это время жило 6 259 крестьян-

ских семей, ведущих хозяйство [9, С. 130]: в данном сельскохозяйственном 

районе в частной собственности землю имели 0,61 % хозяйств. 

Основной формой землевладения крестьян в области было владение гос-

ударственной надельной землей на основании правил 1861 г. Но и институт 

надельного землепользования работал не вполне по правилам. Так, в историо-

графии утвердился термин «захватное землепользование», ассоциированный 

именно с надельным землевладением [5, С. 49–52]. Земельный простор, не-

своевременное межевание, отсутствие должного контроля за нарушениями, 

наличие спроса на землю со стороны неполноправного населения (в первую 

очередь китайцев) создавали условия для нарушения 100-десятинной на семью 

нормы обеспечения землей переселенцев. С другой стороны, практически тот 

же набор условий работал и на распространение среди крестьян заимочной си-

стемы землепользования. По оценке А. А. Риттиха, в конце 90-х гг. хозяйства 

около 90 % селений Южно-Уссурийского края, не будучи формально выделен-

ными, использовали свой надел без участия общества, по принципу заимки [9, 

С. 46–47]. Захват и заимка, оставаясь явлениями разного характера, тесно пе-

реплетались, образуя специфическую для многоземельных и слабозаселенных 
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районов империи социально-экономическую ситуацию. 

Следствием распространения надельной системы землепользования и ее 

продолжения – захватного землепользования было часто встречающееся пре-

небрежение землей, потребительское к ней отношение [9, C. 49; 10, С. 32–33], 

важное, однако, не с эмоциональной, а с прагматической точки зрения как ис-

пользование значимого стратегического ресурса в качестве одноразового, про-

ходного. Такого рода хозяйственная близорукость и потребительство явля-

ются одним из атрибутов колониальных практик [11, С. 106–122]. 

Итак, обзор законодательства о переселении, с одной стороны, и анализ 

практики реализации этих законов, с другой, показали, что на начальных эта-

пах заселения восточной окраины империи, пока государство стремилось за 

счет исключительности условий привлечь людей в Приморскую область [12, 

С. 14], здесь формировалась экономически расточительная, хотя и политиче-

ски оправданная система землепользования и землевладения. Об этом и писал 

Маркс: земля, предложенная государством переселенцам как собственность, 

оказалась в их среде невостребованной, вполне в духе земледельческих коло-

ний; государство же, будучи собственником, не мешало переселенцам исполь-

зовать эту землю по своему усмотрению. 

Связь надельно-захватного землепользования и его последствий с коло-

ниальностью может быть прослежена и в контексте символического подхода 

культуролога А. Эткинда, в частности полезным представляется тезис автора 

«культурная дистанция порождает колониальную ситуацию» [13, С. 271–272]. 

Дистанция между крестьянином и землей воплощается в институтах надель-

ного и захватного землепользования, в крайних формах которого крестьяне 

присваивали государственную землю, чтобы сдать ее в аренду китайцам, а до-

ход с этой операции пускали на личное потребление, не занимаясь никаким 

общественно полезным трудом [10, с. 29–30]. 
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Собственность на землю представляется альтернативой надельному рас-

пределению не только с юридической точки зрения. Свидетели подчеркивали 

важность для приморских крестьян гарантий землевладения для стремления к 

развитию своей земли [9, С. 45–46], вложению в нее и труда, и материальных 

средств. Такие гарантии на фоне нарастающей в конце XIX в. практики пере-

делов могли дать хуторское расселение и статус собственности земли. 

Хозяйственную практику, связанную с вложением средств в предмет 

труда географ К. П. Космачев назвал освоением: «освоение территории – это 

ее насыщение вложением материальных средств и человеческого труда раз-

личной энерговооруженности и разной степени механизации» [14, С. 9]. Не-

правильно было бы взаимно изолировать и жестко противопоставлять эти две 

практики: «разделяющую» колонизацию и «вкладывающее» освоение, в исто-

рической реальности их формы были диалектически переплетены. Например, 

в конце века в Приморской области земля приобреталась в частную собствен-

ность главным образом для сдачи ее в аренду китайцам и корейцам [8, С. 93–

94], пока администрация не установила над процедурой покупки земли очень 

плотный контроль [15, С. 147–148, 150]. 

Также надо помнить о том, что бóльшая часть крестьянства использовала 

надельную землю в рамках трудового хозяйства, как будто бы выпадая за пре-

делы колониальной дистанции. Однако адаптация к местным условиям веде-

ния хозяйства, как природным, так и социальным, требовала времени, а посто-

янный приток переселенцев в край сохранял здесь общую атмосферу столкно-

вения с новизной. Можно сказать, что переселенческая практика имела свое-

образный «модус колонизации», получивший распространение в XIX в., и 

«модус освоения», имевший потенциал в начале русского присутствия в реги-

оне, но востребованный уже в ХХ в., в связи с развитием частного землевла-

дения у крестьянства [16, С. 95–99]. 
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Сегодня молодежь Российской Федерации – это 39,6 миллиона молодых 

граждан или 27 % от всей численности населения страны. Молодежь – это осо-

бая социально-демографическая группа. Ей свойственны отдельные соци-

ально-культурные установки, свое положение в обществе и статус, особенно-

сти, которые отличают группу от всех остальных. 

Современная молодежь является большей частью населения страны, ко-

торая не зависит от стереотипов прошлых поколений. При этом молодежь мо-

бильна, данной группе населения присущи несколько различных социальных 

ролей. Молодежь находится в активном поиске себя, смысла жизни, места в 

социуме; стремится утвердиться и самореализоваться. Также молодежь вол-

нуют достижения в трудовой деятельности, рост по карьерной лестнице, по-

скольку на сегодняшний день у представителей этой социально-демографиче-

ской группы имеется много возможностей для развития и самоактуализации. 

Но присутствуют и ограничения, которые не внушают уверенность, а принуж-

дают задуматься и даже поддаться сомнениям [1]. 

На протяжении большого количества времени ценности подрастающего 

поколения менялись. Общество российской молодежи на протяжении долгого 

времени испытывает духовно-нравственный упадок: у государства нет офици-

альной идеологии, а у общества – духовных и нравственных идеалов. Мир со-

временной молодежи различается практичностью, озабоченностью матери-

альными проблемами. 

Прежде всего, из молодежи необходимо отметить будущую высокоинтел-

лектуальную группу. Важным критерием здесь может являться целеустрем-

ленность, а вспомогательным – умственная деятельность. Кроме того, нынеш-

нее студенчество представляет собой будущую интеллектуальную элиту 

нашего общества. Ее ценности являются объектом изучения многих исследо-

вателей, в том числе и молодых [2]. 
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Ценности – это представления людей о значимых вещах; то, чему припи-

сывают основное значение, определенные предпочтения. Это относительно 

устойчивое, социально обусловленное избирательное отношение человека к 

совокупности материальных и духовных общественных благ. 

Ценностный мир каждого человека велик и безграничен. Однако суще-

ствуют некие «сквозные» ценности, которые являются практически основ-

ными в любой сфере деятельности. К ним можно отнести трудолюбие, обра-

зованность, доброту, воспитанность, честность, порядочность, терпимость, гу-

манность. Именно упадок важности этих ценностей в какой-либо период ис-

тории вызывает в нормальном обществе серьезное беспокойство и страх буду-

щего. 

До настоящего время существуют и признаются такие неизменные, веч-

ные ценности, как любовь, вера, семья, трудолюбие, ответственность, добро, 

справедливость, гуманность, порядочность, честность, милосердие, уважение 

к старшим. Но им в последнее время противопоставляются стремление к ком-

форту, материальное богатство, эгоизм, всеобщее признание, стремление к 

власти (если власть становится главной ценностью). И вследствие возникно-

вения этого противоречия у молодых масс возникает проблема выбора личных 

жизненных принципов и приоритетов. Формируется новое представление и 

отношение к истинным ценностям [3]. 

Среди молодежи проведен опрос «Ценности современной российской мо-

лодежи». В нем участвовало 84 респондента из университетов Алтайского 

края (Алтайский государственный университет, Алтайский государственный 

аграрный университет). Данные опроса показаны на рисунках 1–3. 

Отвечая на вопрос, какие ценности для них в приоритете, большинство 

респондентов ответили, что это любовь (77,4 %) и дружба (83,3 %), а патрио-

тизм оказался на последнем месте (26,2 %). Высокий процент имеют и мате-
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риальные ценности (46,4 %), но для молодежи все же важнее ценности отно-

шений (любовь, дружба). 
 

 
Рисунок 1 – Распределение приоритетных ценностей 

 
На вопрос, какие ценности для вас более значимы, большинство респон-

дентов выбрали карьеру (65,5 %) и семью (63,1 %), а меньшинство – стремле-

ние к переменам (25 %). Также в студенческой молодежной среде значимы 

самореализация (56 %)  и образование (56 %). 
 

 
Рисунок 2 – Распределение наиболее значимых ценностей 

 
Из всех предложенных жизненных целей, наиболее значимыми для ре-
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спондентов являются: иметь хорошую семью (71,4 %), что соответствует и вы-

сокому рейтингу семьи в наиболее значимых ценностях (рис. 2). Также высо-

кая ценность карьеры подтверждается высоким показателем такой жизненной 

цели, как «устроиться на хорошую работу» (67,9 %). Важно для студенческой 

молодежи и получить хорошее образование (63,1 %), заработать много денег 

(61,9 %), менее значимыми являются: получить всеобщее признание (33,3 %), 

власть, возможность руководить (34,5 %). Важно отметить, что высокий про-

цент имеют и такие ценности, как «приносить пользу людям» (57,1 %)  и «жить 

в гармонии с самим собой» (57,1 %). 
 

 
Рисунок 3 – Распределение наиболее значимых жизненных целей 

 
Данные нашего исследования совпадают с результатами опроса, прове-

денного среди студентов аграрных вузов Сибири в 2021 г. Они показали, что 

«приоритетным для молодых людей является кластер традиционных ценно-

стей» – здоровья, семьи, дружеских отношений с соседями, друзьями, колле-

гами, хорошего образования, профессии, специальности, экологически благо-

приятной природной среды. Менее значимой, но также достаточно рейтинго-

вой у опрошенных, является ориентация на высокий уровень материального и 

культурного благосостояния, независимость от родителей, на возможность ра-
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боты в других странах. Многие определились с приоритетом самосовершен-

ствования и развития в себе позитивных нравственных и морально-волевых 

качеств» [4, С. 181–182]. 

По данным опроса можно сделать вывод, что у современной студенче-

ской молодежи в приоритете стоит хорошая работа и заработок, но на первом 

месте все же находятся семейные ценности и дружба, что говорит о преобла-

дании традиционных ценностей в молодежной среде. Низкий показатель пат-

риотизма ярко выражен, предположительно это вызвано отсутствием вовле-

ченности в различные политические мероприятия. Специалисты уже не раз 

изучали специфику патриотического воспитания и дали практические советы 

в этой области [5]. 

Также самым низким процентом оказались такие ценности, как власть и 

всеобщее признание; на это могло повлиять отсутствие желания молодежи 

управлять или неуверенность в своих силах и возможностях. 

На сегодняшний день можно отметить, что упадок вечных неизменных 

ценностей, а это любовь, семья, дружба, трудолюбие и др., не велик, и его 

можно предотвратить. Главным инструментом поднятия истинных ценностей 

является институт семьи, образовательные учреждения и политическая власть. 

Также большое влияние оказывает и общество. Лишь правильно организован-

ное, ответственное воспитание с элементами любви и поддержки повысят уро-

вень самых важных и неизменных ценностей российской студенческой моло-

дежи. 
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турно-просветительных учреждений − клубов, как коммуникационной пло-
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Формирование нового советского социокультурного пространства, кото-

рое транслировало бы новые идеологемы, являлось значимой целью власти в 

постреволюционный период. В связи с этим роль культурного просвещения 

масс являлась первостепенной задачей власти и способом распространения но-

вых идей, в плане воспитания «культурного, советского» человека. В этом 

русле работа с крестьянством была несомненно важной, поскольку страна 

оставалась в массе своей аграрной и от позиции крестьянства, скорости усво-

ения новых паттернов зависел успех и прочность новой власти. 

В годы НЭПа основным центром всей культурно-просветительной дея-

тельности в деревне признавались избы-читальни. Основной формой работы 

избы-читальни с населением являлась организация библиотек, столов-спра-

вок, организация пунктов ликвидации неграмотности [1, С. 59].  По мере лик-

видации неграмотности, повышения общего культурного уровня, расширения 

агитационной работы власти, становилась очевидным необходимость расши-

рения форм и методов работы с населением. 

Таким новым пространством с расширенным объемом культурно-просве-

тительной работы должны были стать клубы (народные дома). В 1920-е гг. они 

воспринимались как вторая ступень культурно-просветительной работы (по-

сле изб-читален) и должны были организовываться прежде всего в больших 

селах. Именно на клубную работу власть делала ставку в будущей культурно-

просветительной и политической работе на селе. Население при такой форме 

виделось властями актором культурно-творческого процесса. Вместе с тем все 

этапы организации клуба были прописаны и контролировались властями. 

Так, для организации клуба создавалось специальное организационное 
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ядро будущего клуба. Именно на него возлагалась организационно-техниче-

ская (черновая) работа по открытию клуба. Обязательным условием было при-

влечение к данному процессу представителей местной ячейки компартии и со-

юза молодежи. Вокруг инициативной группы объединялась местная красная 

молодежь, бывшие красноармейцы, сельская интеллигенция. 

Следующим этапом организации являлось определение наиболее подхо-

дящей и целесообразной для данной местности формы работы. Далее органи-

зационное ядро обращалось в местный отдел народного образования или к во-

лостному инструктору за материалами и поддержкой, и после согласования 

всех вопросов в деревне открывался клуб. На данном этапе организационное 

ядро превращалось в организационное бюро, которое действовало до первого 

собрания. 

Сам подготовительный этап проходил в четыре стадии: установление 

связи с партийными органами; агитация среди населения; оборудование поме-

щения; подготовка устава клуба. Установление связи с партийными организа-

циями включало в себя не только первоначальное обращение, но и установле-

ние тесных отношений с местной партийной ячейкой и комсомолом, который 

должен был быть «источником живых, творческих сил» [2, С. 6]. Также необ-

ходимо было установить связь с другими организациями: совхозами, комму-

нами, артелями, кооперацией и т. д. Это необходимо было сделать прежде 

всего для возможности получения материальной помощи. Как известно, в 

годы НЭПа содержание культурно-просветительных учреждений было пере-

ведено на местный бюджет. 

Необходимость агитационной работы заключалась в создании эмоцио-

нально-положительного настроения в пользу клуба. На дополнительные мате-

риальные затраты население откликалось неохотно, да и антирелигиозные ме-

роприятия не добавляли сторонников, поэтому агитации отводилась особая 
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роль. Агитацию проводили прежде всего в среде молодежи, бывших красно-

армейцев, которые имели опыт посещений клубов Красной армии и имели не-

кое практическое представление о их работе. Обычно агитация начиналась с 

индивидуальных бесед о повседневной жизни, а затем проводились массовые 

доклады с разъяснением целей и пользы организации клубов. В качестве 

наглядных форм развешивались лозунги-плакаты, в качестве докладчика при-

глашался инструктор-специалист. Власти акцентировали внимание на том, что 

именно на подготовительном этапе следует привлечь как можно большую 

часть населения, таким образом  организация клуба будет выглядеть делом са-

мого населения. 

Большой проблемой для организаторов являлся поиск подходящего поме-

щения для клуба. В годы НЭПа ввиду стесненных материальных средств мечта 

об отдельном помещении для сельских жителей чаще всего оставалась мечтой. 

Для помещения клуба был необходим дом с несколькими комнатами: для зри-

тельного зала, читальни, кружков и т. д. Причем рекомендовалось иметь поме-

щение в центре селения, чтобы клуб был «на виду и мозолил глаза» [2, С. 9]. 

Обстановка клубов в условиях НЭПа была более чем скромной: в зрительном 

зале обычно располагались скамьи, в клубных комнатах табуреты. Конфиско-

ванной мягкой мебелью власти предлагали не пользоваться, поскольку она 

«служит источником всякой грязи» и будет напоминать «барские» кабинеты и 

гостиные больше, чем место культурного отдыха» [2, С. 10], что было связано 

в том числе и с борьбой с «мещанскими ценностями» в быту [3, С. 191]. Ком-

наты разрешалось обустраивать «полочками», книжными шкафами, горшками 

с комнатными цветами. Из постоянных украшений были рекомендованы только 

портреты вождей – Маркса, Ленина, Троцкого, Цеткин. Причем ввиду недо-

статка средств бюсты предлагалось перемещать из комнаты в комнату в зави-

симости от тематики проводимых мероприятий. 

Каждому клубу рекомендовалось иметь свой флаг с кратким лозунгом. 
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Привлечение молодежи к украшению клуба мыслилось обязательным комму-

никационным действием. 

Управление клубом, его состав также тщательно прорабатывались новой 

властью. Так, организационное бюро на первом же заседании должно было пе-

редать свои обязанности вновь избранному правлению клуба, состоящему из 

3−5 человек, из которых само правление избирало председателя и секретаря. 

Все постановления, решения должны были протоколироваться. Впоследствии 

предлагалось создать отделение «клуб для детей и подростков» [4, С. 23]. Прав-

ление клуба могло временно исключить отдельного члена клуба за определен-

ные проступки. Однако правление обязано было на ближайшем собрании доло-

жить об этом, и уже собрание утверждало или отменяло исключение, что 

должно было демонстрировать самостоятельность сельских жителей в прини-

маемых решениях. 

Основным средством содержания клуба являлся сбор, поступающий от 

спектаклей и вечеров, проводимых членами клуба. Также привлекались сред-

ства путем организации добровольной подписки и различных отчислений, не-

большие членские взносы. Определенную материальную помощь давали мест-

ные советы, кооперация, уездные политпросветы и т. д. Уездные политпро-

светы также принимали на свое содержание заведующих клубами. 

Касаемо устава клуба предлагалось не акцентировать на этом внимание, 

а взять в отделе народного образования готовый и несколько его видоизменить 

в соответствии с местными условиями. Готовый устав утверждался общим со-

бранием, и его копия отправлялась в свой уездный политпросвет. 

Открытие клуба имело также свои правила. Приглашались все односель-

чане и представители культурных ячеек соседних сел, представитель уездного 

политпросвета. На открытии клуба обязательно должны были присутствовать 

члены местной партийной ячейки, комсомола, профсоюза; приветствовалось 
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приглашение представителей местной интеллигенции агронома, врача, учи-

теля, ветеринара. 

Сам порядок заранее оговаривался и выглядел следующим образом: 

1. Приветственные речи. 

2. Доклад «Значение клуба в деревне». 

3. Концерт или спектакль. 

4. Живая картина или инсценировка (пение, игры). 

День открытия клуба приурочивался к какой-либо дате, например «Ок-

тябрьская годовщина», «Первое мая». Но чаще всего местные организаторы 

приурочивали открытие к местному бытовому празднику, таким образом при-

влекалось больше народа, поскольку революционные праздники в годы НЭПа 

в деревне не пользовались особой популярностью. 

Советский клуб определялся местом широкой самодеятельности и выра-

жения инициативы, развития творческих возможностей советского человека. 

Сами принципы «все учат и все учатся», «все за одного и один за всех» соот-

ветствовали крестьянскому обществу и были понятны и приняты. Основным 

лозунгом советского клуба был не только «ближе к жизни», а «вместе с самой 

жизнью», что изначально закладывало в клубную работу широкий диапазон 

коммуникации и выгодно отличало ее от других форм культурно-просвети-

тельной работы. Так, VI съезд профсоюзов в рамках культурного шефства го-

рода над деревней давал прямые указания о «включении в планы клубной ра-

боты изучение земельного законодательства, деревенской кооперации, госу-

дарственной торговли, налогов т. д.» [5, С. 6]. 

В первые годы НЭПа основной формой коммуникационной клубной ра-

боты определялась беседа. Беседа группой, кружком признавалась более эф-

фективной, поскольку давала возможность простому человеку «привыкнуть 

самостоятельно и свободно выражать свои мысли». А это, по мнению властей, 
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необходимый фактор для будущей подготовки деревни к общественной ра-

боте. Рекомендовалось беседу делать нагляднее при помощи плакатов, диа-

грамм, карт т. д. 

Также важной формой коммуникационной работы сельского клуба при-

знавались вечера обмена мнений. Вместе с тем рекомендовалось очень тща-

тельно подходить к выбору тем, которые объявлялись заранее. Рекомендова-

лись такие темы как «Электрификация деревни», «Новые формы землепользо-

вания» и т. д. Таким образом, темы затрагивали хозяйственную, культурную 

стороны деревни. 

Так называемые читальни при клубах являлись одной из первых форм 

клубной работы. Можно выделить две формы такой библиотечно-клубной ра-

боты: «громко-читальни» и «тихо-читальни». В первые годы НЭПа «громко-

читальни» были особенно актуальны в связи с низкой грамотностью деревен-

ского населения. Обсуждение газет в «громко-читальнях» было важной фор-

мой коммуникационной работы. 

Значимым способом коммуникации в клубной работе являлся курс на так 

называемое «самообслуживание». Для власти это решало одновременно две 

задачи. С одной стороны, это удешевляло работу клуба (отпадала необходи-

мость в наемных работниках и соответственно лишних затратах); с другой сто-

роны, давало сельским жителям возможность на практике почувствовать себя 

акторами новой жизни и быть по-настоящему к ней причастным. 

В рамках культурного шефства города над деревней в 1920-е гг. перед го-

родскими клубами ставилась задача организовывать в подшефных деревнях 

культурно-просветительную работу. Большая роль в этом плане отводилась 

отпускникам, поскольку в этот период значительная часть городских рабочих 

имела очень тесные связи с деревней. Это направление коммуникации тща-

тельно прорабатывалось. 
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Так, на практике отпускники, отъезжающие в деревню, должны были снаб-

жаться литературой и проходить специальное инструктирование [6, С. 14]. 

Главная цель такого отпускника − «правильное» освещение злободневных во-

просов. В такой инструктаж входил разбор следующих вопросов: работа коопе-

рации, крестьянских комитетов, сельхозналог, вопросы международной поли-

тики и т. д. Для отпускников создавались специальные кратковременные 

кружки, где в форме вопросов и ответов давался такой инструктаж, прорабаты-

вался индивидуальный план работы, причем предлагалось даже организовать 

бюро переписки с отпускниками. 

Данная работа в большей степени говорила о поиске форм работы с кре-

стьянством, нежели о конкретной эффективности. Вместе с тем сами попытки 

власти взаимодействовать с крестьянством, поиск оптимальных форм клубной 

работы в годы НЭПа, говорили о важности клубов как коммуникационной пло-

щадки для работы с «низами» и выстраивания канала транслирования новых 

культурных идеологем. 
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События Великой Отечественной войны в период 1941–1945 гг. стали 

мощной силой, объединившей все многочисленное население страны в борьбе 

с фашистскими захватчиками. Война стала испытанием для всего народа 

страны. Героизм советских воинов на фронте на передовой был очевиден и 

навечно останется в памяти потомков. Но нельзя забывать и подвиг великого 

советского трудового народа в тылу, который не покладая рук трудился на 

благо страны и будущей победы. День Победы был бы без этого не возможен. 

О самоотверженности и стойкости трудового народа сегодня все больше и 

больше говорят и пишут. 

Потеря рабочей силы во время войны восполнялась во многом трудовым 

героизмом женщин в городах и селах. Роль женщин, посвятивших эти годы 

работе в тылу, огромна. Женщины самоотверженно вставали у станков, сади-

лись за комбайны, работая как за себя, так и за тех, кто ушел защищать Родину 

на фронт [1]. Женщины, оставшиеся в тылу, совершали трудовой и нравствен-

ный подвиг. Их жизнь была полна лишений, дети оставались без присмотра, 

потому что они должны были с утра до вечера быть на рабочем месте; многие 

работали без выходных, на пределе своих физических сил, но тем не менее все 

это они смогли вынести и помочь фронту. Вклад тыла был очень многогран-

ный, нужно было не только изготавливать для фронта припасы, патроны, ору-

жие, машины, но и надо было кормить страну, солдат. Вся эта ответственность 

по обеспечению продовольствием легла на плечи сельских женщин [2]. 

Первоначальной задачей на селе стала подготовка механизаторских кад-

ров. Механизаторов-мужчин на селе с каждым днем становилось все меньше. 
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Их заменяли женщины. Одной из таких женщин посвящена данная статья. 

Кошахан Динисламовна Баисова, представительница слабого пола во 

время Великой Отечественной войны, державшая на своих плечах тылы, со-

храняя детей, защищавшая родное селенье наравне с мужчинами. Эта жен-

щина с непростой судьбой [3]. 

Родилась Кошахан в ауле Кызыл-Юрт Хабезского района Карачаево-Чер-

кесской Республики в 1910 году. До Великой Отечественной войны работала 

председателем сельского совета. В военные годы стала первой женщиной-ме-

ханизатором в колхозе «Национальный Эскадрон» аула Кызыл-Юрт, работа-

ющей на гусеничном тракторе наравне с мужчинами, добывая зерно на фронт, 

выращивая хлеб. Она работала по 16–18 часов в сутки, без выходных и отпус-

ков. Так продолжалось долгих 4 года, в течение которых войска, дети и жители 

села в достаточной мере получали продовольствие. 

В послевоенные годы, когда появились молодежные звенья, Кошахан вы-

бирали звеньевой. Как передовик колхоза, она была направлена в Москву де-

легатом съезда. Имела много наград и медалей. 

В последние годы работала телятницей, поваром в тракторной бригаде. 

Семейная жизнь у Кошахан не сложилась. Жили вместе с мамой Мину. Стар-

ший брат Абдурахман ушел на фронт в 1941-м и пропал без вести. 

Когда мамы не стало, осталась одна, но одинокой она себя не чувствовала, по-

скольку ее окружали подруги, хорошие соседи, родственники. И когда уже 

стало невмоготу жить одной, ее забрали к себе чета Мижевых, Маултхан и 

Ибрагим. К сожалению, информации о том, когда умерла Кошахан, найдено 

не было. Известно только, что дожила она до преклонного возраста. Люди, со-

вершившие беспримерный подвиг в тылу, справедливо приравниваются в 

своем подвиге к воинам-победителям. А заслуга женщин состоит еще в том, 

что они сохраняли устои сельского образа жизни, прокладывая дорогу в буду-
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щее [4]. Ведь именно на женских плечах лежит особая ответственность по раз-

витию села, сохранению его как культурного очага, как оплота традиционных 

ценностей России. 

В Алтайском государственном агарном университете ежегодно отмечают 

Международный день сельской женщины и проводят круглый стол «Трудовой 

и нравственный подвиг сельских женщин». Также проходит конкурс студен-

ческих работ, приуроченный к этому празднику, который незаслуженно забыт. 

«Быть женщиной – особое предназначение. Быть женщиной в сельской мест-

ности – великая миссия. Сельские женщины составляют более четверти насе-

ления земного шара, играя ведущую роль в производстве продовольствия, в 

развитии и стабильности сельских районов. Среди них и работницы сельско-

хозяйственных предприятий, медицинские работники, работники социального 

обслуживания, учителя и другие», – пишут студенты в своих работах. 

Суровые годы войны оставили тяжелый след во многих женских сердцах. 

Поэтому история бабушек и прабабушек становится не просто частью семей-

ных воспоминаний, а представляет героическую панораму истории края и 

страны. «Наверное, я счастливый человек, потому что мне выпала такая честь 

побыть правнучкой замечательной женщины, которой гордимся не только мы, 

ее внуки и правнуки, но и все село Думчево Залесовского района. Зовут ее Фе-

досья Адамовна Дергулёва», – написала в своей работе Юлия Косинцева, сту-

дентка Алтайского государственного аграрного университета [5]. 

Проведение данного конкурса позволяет укрепить духовно-нравственные 

ценности, среди которых особое место занимает любовь к родной земле, к 

своей малой Родине [6], а также ценности семьи и связи поколений. Австрий-

ский ученый и философ К. Лоренц, занимавшийся в 50-е годы XX века социо-

культурными и общегуманитарными проблемами, связанными с опасностями 

техногенного развития и урбанизма, писал, что разрушение традиций и меж-
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поколенческих связей является одним из «смертных грехов» современного че-

ловечества [7]. 

Уходят в далекое прошлое события Великой Отечественной войны, а вме-

сте с ними уходят и очевидцы тех событий. 27 миллионов наших людей – муж-

чин, женщин, детей – унесла война. Но мы должны о них помнить! Пусть наша 

память всегда хранит былое. И особая страница в «книге памяти» должна быть 

отведена сельским женщинам, которые проявили стойкость в битве за урожай 

и за будущие поколения! 
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duhovnyh aspektov na razvitie sela v XIX–XXI vv.: na primere Bol'shogo Sela Ya-
roslavskoj oblasti [The mutual influence of socio-economic and spiritual aspects on 
the development of the village in the XIX–XXI centuries: on the example of a Bol-
shoe Selo of the Yaroslavl region]. Proceedings from Fotyev readings – 2022: Vse-
rossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya (21 dekabrya 2022 g.) – All-Rus-
sian Scientific and Practical Conference. (PP. 202–211), Blagoveshchensk, 
Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2023 (in Russ.). 

 

В настоящее время в России остаются сложными и неоднозначными объ-

ективные факторы развития: высокая неопределенность на сырьевых и финан-

совых рынках; нестабильность и низкие темпы развития мировой экономики [1, 

С. 16]; снижение численности населения трудоспособного возраста [1, C. 12]; 

необходимость безусловного исполнения социальных обязательств государства 

перед населением. 

Поэтому актуальны сложившиеся трудности, проблемы социально-эко-

номического состояния сельских территорий: миграция трудового населения 

в городские агломерации; отток молодежи в ближайшие города; слаборазвитая 

инфраструктура; закрытие промышленных предприятий и нехватка рабочих 

мест [2, С. 66]. Возникает проблема неравномерного социально-экономиче-

ского развития сельских территорий. С другой стороны, социально-культур-

ная жизнь сельских муниципальных районов находится в состоянии неопре-

деленности: скудное пространство для проведения досуга, слаборазвитая ком-

муникация местных жителей и органов власти, продолжается обмирщение ду-

ховной культуры. Эти негативные факторы отображаются в региональной 

пресс [3–5]. 

Для улучшения ситуации в сельской местности Правительством РФ 

утверждена программа «Комплексное развитие сельских территорий», где 

приоритетами являются создание условий для обеспечения доступным и ком-

фортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры, 
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развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях. Ис-

следовательский интерес представляет то, что «в основу Программы заложен 

проектный принцип ее реализации, что позволяет комплексно развивать сель-

ские территории и сельские агломерации, целенаправленно повышая их эко-

номический и социальный потенциал» [6, С. 4]. 

В контексте развития сельских территорий Государственной Думой РФ в 

2021 г. представлено издание «Проблемы и перспективы социально-экономи-

ческого развития сельских территорий: региональный аспект», в котором 

представлены экспертно-аналитические материалы по изучению вопросов 

разработки эффективной долгосрочной политики государства в отношении 

устойчивого развития сельских территорий в различных регионах России [2, 

С. 2]. Таким образом, на федеральном уровне подчеркивается комплексность 

развития и взаимовлияния всех сфер жизни, в том числе социально-экономи-

ческих и духовных аспектов, на современное развитие российского села. 

Рассмотрим особенности развития сельских территорий в Ярославской 

области – типичного региона Центральной России – на примере сельского по-

селения Большое Село, административного центра Большесельского района. 

Интерес представляет анализ историко-культурной базы, местных традиций 

села средней полосы, расположенного на федеральной трассе «Золотое 

Кольцо». Большое Село имеет богатую историю, в которой социально-эконо-

мические и духовные аспекты активно взаимодействовали друг с другом. 

В настоящее время в населенном пункте присутствуют проблемные тен-

денции: экономическая стагнация, естественная убыль населения, высокая 

доля людей пенсионного возраста. В 2017 г. Большесельский район занял 

только 13 место в рейтинге местных органов самоуправления [7, С. 15]. 

Оценка проведена по 42 показателям, касающимся направлений социально-

экономического развития территорий (экономики, сельского хозяйства, ин-

фраструктуры, экологии, социальной сферы, муниципального управления, 
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безопасности). В тоже время существует ряд благоприятных, позитивных фак-

торов для комплексного развития территории. В XVIII, XIX вв. Большое Село 

ничуть не уступало иным уездным городам Ярославской губернии [8, С. 123]. 

Рассмотрение взаимовлияния корневых аспектов для русского села в раз-

ные периоды истории России, их анализ, интерпретация, введение в научный 

оборот неопубликованных источников представляет научную новизну иссле-

дования. В то же время проанализированный, обобщенный материал послужит 

вспомогательным инструментом для усовершенствования концепции по акти-

визации социально-экономической и духовной жизни Большого Села, в этом 

заключается практическая значимость работы. 

Историография тематики включает в себя немногочисленные статьи кра-

еведов, опубликованные как в федеральной прессе, так и на региональном 

уровне. Источниками и базой для исследования стали опубликованные мате-

риалы: нормативно-правовые документы федерального, регионального и му-

ниципального уровней, материалы районной и областной прессы; неопубли-

кованные статистические данные архивов (Государственного архива Ярослав-

ской области, Большесельского муниципального архива). 

Первое документальное упоминание о Большом Селе относится к 1629 г. 

В связи с переходом владения в дворцовое ведомство (описание села проводил 

дьяк Порфирий Секирин) [8, С. 121] село было столицей Юхотского удельного 

княжества; позднее волостью, принадлежавшей боярскому роду Мстислав-

ских. В 1706 г. Петр I пожаловал волость Б. П. Шереметеву. Им была разрабо-

тана система управления огромными земельными наделами и организация 

контроля за ними [8, С. 122]. 

В XIX в. село являлось крупным торгово-ярмарочным центром, находясь 

на перекрестке дорог от Ярославля до Углича, Мышкина, Рыбинска, Ростова, 

Романов-Борисоглебска (современный Тутаев). Существовал ямщицкой пункт 
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(первый стан), который нашел отражение в современном гербе Большесель-

ского района. Локальную идентичность села подчеркивает и расположенная 

на гербе подкова. Через Большое Село проходила столбовая дорога, связыва-

ющая Углич и Ярославль [6, С. 1]. 

Главным центром притяжения в селах был храм. Первая церковь – дере-

вянная Пятницкая, выстроена в 1714 г. в бывшей Бобылевской слободке, на 

правом берегу реки Юхоть. В 1747 г. на средства прихожан вместо деревян-

ного храма строится каменный с двумя престолами – святой великомученицы 

Параскевы (летний) и Николая Чудотворца (зимний, теплый) [9, С. 222]. 

В 1760 г. строится каменная трехпрестольная церковь в честь Петра и 

Павла, выборным графа Шереметьева, крестьянином Полуниным, вместо 

прежней деревянной. В 1827 г. на средства прихожан пристроены Рождествен-

ский и Никольский приделы [10, С. 221]. 

В XIX в. одним из основных самых доходных занятий жителей волости 

является отхожий промысел. Уход на заработки в Москву и Санкт-Петербург 

позволял не только накопить капитал, стать купцом, но и стать Почетным 

гражданином. Так, В. Р. Бормоткин являлся Почетным гражданином Санкт-

Петербургской второй, а с 1891 г. первой гильдии купцом. Благодаря его ка-

питалу и его желанию в селе Георгиевском появилась школа, а в Большом 

Селе – больница из красного кирпича. Здание сохранилось до сих пор и в 

настоящее время является детским отделением. Кроме этого, содержалась бес-

платная библиотека [11, С. 222]. 

Мелкой торговлей занималось большинство местных крестьян, граф Ше-

реметьев выстроил несколько кварталов с лавками в центре села и позволял 

совершать торговые операции в особом порядке, давал льготы – вспоминают 

местные краеведы. Крестьяне имели средства для пожертвований и богоугод-

ной деятельности. 

В 1851 г. число жителей села составляло около 300 человек. Среди домов 
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было немало двухэтажных, с торговыми помещениями на первых этажах. Цен-

тром села являлась большая торговая площадь рядом с Петропавловской цер-

ковью. В 1866 г. в селе открывается земское училище, в 1874 г. – почта. Цер-

ковь – не только духовный центр села, который также выполняет образова-

тельно-просвещенческие функции, но и торгово-экономический. 

Духовные аспекты жизни населения определяли социально-экономиче-

ские факторы: религиозность сознания формировала уклад крестьян, купцов и 

даже графов – в XIX веке возникает некий прообраз гражданского общества. 

Кроме аграрной отрасли, развиваются торгово-финансовая, часть крестьян за-

нимаются отхожим промыслов в столицах, по возвращении на родину строят 

дома, открывают трактиры («Москва», «Петербург»),  занимаются натураль-

ным хозяйством. 

Сильные потрясения, происходящие в стране на протяжении XX в., транс-

формировали жизнь Большого Села. Переход власти к большевикам прошел 

без жертв. В тоже время административные реформы, реструктуризация эко-

номики хотя и увеличивали аграрное производство (колхозное строительство), 

создавали промышленные отрасли (новые предприятия, торфодобыча), но эко-

номический рост был обусловлен экстенсивным способом. В это же время 

произошел разрыв с корневой основой русской провинции – запрет церкви: 

репрессии священников, прихожан, уничтожение или переоборудование хра-

мов в склады. В 1930-х гг. закрыт храм Петра и Павла, в здании размещался 

кинотеатр, в 1970-1990-е гг закрыт Шереметьев-центр. Храм Параскевы пят-

ницы закрыт в 1938 г. вместе с церковно-приходской школой. В 1935 г. выхо-

дит первый номер районной газеты «Колхозное знамя». Таким образом, начи-

нается активная работа по включению местных жителей в ряды партии, идео-

логическая работа: лакуны, возникшие после запрета религии, заполняются 

новыми ориентирами. 

В настоящее время на территории района проживает 9 415 человек [12, C. 
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5], отмечается низкая рождаемость. Зарегистрировано 200 организаций (тор-

говля – 31; сельское, лесное, рыбное хозяйство – 23; строительство – 20; обра-

зование – 19; обрабатывающие производства –17; государственное управление 

и социальное обеспечение – 13). Основу составляет муниципальный сектор, 

частные предприятия. 

Важным остается аграрный сектор – 49 крупных сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств [7, С. 4]. Постепенно увели-

чиваются показатели в животноводстве. 

Крупное предприятие ООО «Собрание» (производство шоколадной и ко-

фейной продукции) является одним из системообразующих в качестве нали-

чия рабочих мест в районе (численность занятых 271 человек) [7, С. 8]. В 

Храме Петра и Павла и в Церкви Параскевы Пятницы проводят религиозные 

службы, организовывают крестные ходы, количество прихожан варьируется. 

В XIX в. пассионарная активность жителей способствовала высокому 

уровню социально-экономического развития Большого Села, привлечению 

инвестиций. Жители на свои средства занимались меценатством, большие 

средства для малой родины оставляли отходники. 

XX век – век модернизации деревни, который ознаменовался перестрой-

кой экономического уклада. Одновременно произошла трансформация духов-

ной жизни: отказ от традиционных христианских ценностей и появление но-

вой идеологии. В области образования вместо церковно-приходских школ ор-

ганизовывались государственные школы, произошла утрата религиозного ми-

ровоззрения. Во многом, эффект отрыва от естественной социальной среды 

привел к появлению дальнейшего культурного диссонанса. 

В начале XXI в. появились новые вызовы для России и российского села. 

Разрушенное наследие советского периода – продавать, восстанавливать, за-

бросить? Необходимо восстановление активной экономической жизни села; 
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одним из определяющих факторов видится синергия культурно-историче-

ского опыта, традиций местного населения, переселенцев, прибывших на тер-

риторию района и установивших тесные контакты, образовав при этом единую 

общность жителей Большого Села. 
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Роль сельских территорий в экономике определяется, прежде всего, раз-

витием сельского хозяйства, как важной составляющей повышения благосо-

стояния сельских жителей и обеспечения продовольственной безопасности 

страны. Россия всегда была аграрной страной, поэтому сохранение сельских 

территорий и сельских традиций – важная задача для современной России. 

Село Калга расположено в Забайкальском крае и является администра-

тивным центром Калганского района с 1942 года. Село находится в 581 км от 

административного центра г. Чита Забайкальского края. 

Существует две версии происхождения названия села Калга [1]: 

1) от эвенкийского «калгу» – «ровная площадка»; отсюда же названия рек 

Калгатай и Калгукан («Малая Калга»); 

2) от монгольского и бурятского «халга» – «ворота», «застава», «проход»; 

название связано с существованием в прошлом в районе этой реки погранич-

ной заставы. 

Калга была основана в 1777 году ссыльными участниками восстания Еме-

льяна Пугачева. С 1851 года в составе конного войска «Забайкальское казачье 

войско» крестьяне были переведены в казачье сословие. В 1872–1918 годах 

центр Калганской станицы второго военного отделения «Забайкальское каза-

чье войско»; с сентября 1908 года в станице дислоцировалась первая Забай-

кальская батарея. 
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В 1902 г. население составляло 2 054 человека, работали 2-классное учи-

лище, церковь, кабак. В конце 1920-х годов большая часть крестьянских хо-

зяйств объединилась в коллективные, но к лету 1930 года коммуны распались, 

а в 1931 году были созданы 5 колхозов и 2 товарищества по совместной обра-

ботке земли, в 1932 году – транспортная артель им. П. Н. Журавлева, которые 

объединены в колхоз «Ленинский путь» [1]. 

С созданием Калганского района в 1942 году были построены такие зда-

ния, как Дом культуры, районная больница, аптека, интернат для учащихся, 

вечерняя школа, маслозавод, инкубаторная станция, отделение госбанка, 

книжный магазин. 

Позже также были построены и другие объекты социального и культур-

ного быта, жилые микрорайоны, открыт газовый участок. В 1987 году начал 

работу асфальтовый завод, введено в эксплуатацию здание аэропорта, кото-

рый действовал до середины 1990-х годов. В 1989 году население составляло 

4 378 человек, в 2002 г – 3 735 человек. Действовали сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Ленинский путь», ОАО «Агроснаб», средняя 

школа, школа-комплекс, Дом детского творчества, детско-юношеская спор-

тивная школа, центральная районная больница. В Калге находится памятник в 

честь воинов-земляков, погибших в Великой Отечественной войне [1]. 

На протяжении нескольких лет численность постоянного населения 

Калги неуклонно сокращается в результате роста естественной убыли и мигра-

ционных потерь. На 1 ноября 2022 года по оценке Федеральной службы госу-

дарственной статистики численность населения села составляет 3 094 чело-

века, из них 1 373 мужчины (44,39 %) и 1 721 женщина (55,61 %). 

Сохраняется низкая продолжительность жизни населения, причиной ко-

торой является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. В це-

лом демографическая ситуация села остается напряженной, так как сформиро-

вались тенденции убыли населения. Помимо демографических потерь, в 
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настоящее время происходит снижение основных показателей социально-эко-

номического развития села, а также старение населения, так как идет транс-

формация традиционного сельского уклада жизни [2]. Молодая часть населе-

ния в большей степени стремится в город. Как показывают исследования, про-

веденные в 2020–2021 гг. среди студентов аграрных вузов Сибири под руко-

водством профессоров А. В. Иванова и Ю. В. Попкова, только 20 процентов 

выпускников аграрных университетов собираются вернуться после учебы в 

село, если будут подходящие условия для жизни и работы [3, С. 216]. 

В Калге количество официально занятого населения составляет 1 844 че-

ловека (59,6 %), пенсионеров 897 человек (29 %), а официально оформленных 

и состоящих на учете биржи труда безработных 179 человек (5,8 %). Количе-

ство безработных с каждым годом увеличивается в связи с сокращением рабо-

чих мест и частичным расформированием предприятий [4]. 

В селе на данный момент работает две школы и два детских дошкольных 

учреждения, в которых имеется необходимое оборудование в полном объеме. 

Для школы это столовые, спортивные залы и площадки, библиотеки, компью-

терные классы, а также школьный музей. Ежегодно проводятся различные 

конкурсы – «Учитель года», «Воспитатель года»; районные семинары, педаго-

гические чтения, туристические слеты, «День здоровья», интеллектуальные 

игры, праздник песни и строя «Красив в строю, силен в бою» и др. Действует 

детская юношеская спортивная школа, культурно-досуговый центр народного 

творчества «Аргунь», три библиотеки [5]. 

Транспортная освоенность слабая. На территории села, как и района в це-

лом, нет железных дорог и автодорог федерального назначения. Главным ви-

дом транспорта является автомобиль; маршрутки, на которых можно до-

браться до ближайших населенных пунктов 3 раза в неделю; также в селе ор-

ганизована услуга такси. 
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В селе качество местных дорог характеризуется низким техническим со-

стоянием, вследствие чего проводился ремонт гравийных автомобильных до-

рог, а также ремонт асфальтобетонного покрытия по двум улицам. В течение 

года выполнялись работы по профилированию дорожного полотна [4]. 

Основной номенклатурой выпускаемой продукции села Калга являются 

хлеб и хлебобулочные изделия, мука, мясные полуфабрикаты. Хлебопекар-

ным производством занимаются три индивидуальных предпринимателя и две 

организации. Изготовлением мясных полуфабрикатов занимается один инди-

видуальный предприниматель. 

Потребительский рынок характеризуется относительно высокой насы-

щенностью торговой сети основными видами продовольственных товаров. 

Предприятий государственной и муниципальной торговли нет. В селе не име-

ется центрального водоснабжения, а также в большинстве домов печное отоп-

ление. 

Садоводством и овощеводством в селе занимаются частные хозяйства. 

Также хорошо развито полеводство и животноводство (поголовье крупного 

рогатого скота составляет 1 450, мелкого – 185 голов), но из-за низких цен на 

произведенную продукцию, отсутствия рынка сбыта по причине удаленности 

от крупных городов эффективность работы снижается [4]. 

В целом, проведя анализ социально-экономического развития села Калга 

Калганского района Забайкальского края, можно сказать, что численность 

населения сокращается в связи с уменьшением рабочих мест, демографиче-

ской ситуацией, так как в большинстве случаев в селе остается старшее поко-

ление; расформированием необходимых для жизни предприятий, таких как 

районная больница, банк. Но прирост населения все же наблюдается за счет 

миграции людей из соседних сел, которые совсем распадаются (нет школ, 

больниц). Стоит отметить, что в районе есть золотодобывающие артели, бла-

годаря которым сельские жители могут зарабатывать. 
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Также в селе есть культурно-досуговые предприятия. Ежегодно прово-

дятся различные сельские праздники, в которых с удовольствием принимает 

участие большая часть населения; работает кинотеатр, проводятся дискотеки, 

а также много мероприятий от школьных учреждений и библиотек [5]. 

В настоящее время для людей более популярна городская среда, где, ко-

нечно, сильнее развита культура, инфраструктура, больше рабочих мест и воз-

можностей реализации. Но немало людей, которые стремятся вернуться в род-

ное село и улучшить его. «Для сохранения устоев и традиций сельского образа 

жизни необходима тщательно продуманная новая государственная программа 

развития российского села, особенно сибирского. Российское село должно 

стать безусловным государственным приоритетом, учитывая стратегические 

духовно-экологические цивилизационные задачи, стоящие перед нашей стра-

ной в целом и Сибирью в частности» [6, С. 478]. 

Нельзя сказать, что село Калга прекратило свое развитие. Для его улуч-

шения необходимо увеличить количество рабочих мест и предприятий, нала-

дить транспортную связь и социальную инфраструктуру, обеспечить достой-

ное качество жизни. Это и будет способствовать притоку населения и улучше-

нию экономического положения села. 
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Истории российских сел и деревень – не менее интересные, чем истории 

людей. В них отражается как судьба всей страны, так и особая индивидуаль-

ность. Поэтому сохранение российских сел – это сохранение нашей нацио-

нальной памяти, наших национальных корней и культуры. 

Село Ясная Поляна Алтайского края основано в 1922 г. Первыми жите-

лями села были выходцы из села Усть-Мосиха. Поселились они на большой 

поляне. Переселенцы собрали сборню (сход), где решался вопрос о названии 

села. И. С. Воробьев, читавший Л. Н. Толстого, предложил: «Понравилось мне 

название имения Толстого – Ясная Поляна, и поселок наш вырос на солнечной 

поляне, и название «Ясная Поляна» ему вполне подходит». Всем участникам 

сбора предложение понравилось. Так село и получило свое имя [1]. 

Впервые Яснополянский сельсовет упоминается в документах в 1926 г. 

По итогам переписи 1926 г. в поселке Ясная Поляна проживал 371 человек, а 

в Благовещенском проживали 432 человека. Село разрасталось, появилась еще 

одна улица. Здесь поселилось три семьи. На этой улице родился первый ко-

ренной житель Ясной Поляны Мария Алексеевна Лебедева. 

В годы коллективизации в Ясной Поляне образовался колхоз им. Блю-

хера. В это время кузница, которая была в собственности И. С. Воробьева, 

стала колхозной. После репрессий в отношении военачальников колхоз 

назвали «Светлый путь». С 1939 по 1961 гг. село Ясная Поляна входит в состав 

Шарчинкского района. 

Жители села Ясная Поляна также внесли свой вклад в победу над фашиз-

мом. В годы Великой Отечественной войны из села ушли на фронт 298 чело-

век. Особенно тяжело было в войну, когда в селе почти не было мужчин, по-
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этому все тяготы работы в тылу пришлись на плечи женщин. Работали на трак-

торах в две смены. Если ночью, то перед трактором шел помощник и освещал 

борозду. Пыль, шум мотора, тряска… А за рулем – женщины. 

Закончилась война, началась мирная трудовая жизнь. В 1946 г. начали 

возвращаться с фронта мужчины, стало немного легче. 

Благодаря колхозу и его добросовестным и ответственным председате-

лям, Ясная Поляна развивалась и расширяла свои границы. К Яснополянскому 

сельсовету присоединились поселок Никольский, село Куличиха и поселок 

Благовещенск. В 1960 году была построена Яснополянская семилетняя школа. 

21 мая 1961 года Яснополянский сельсовет был передан в Ребрихинский 

район. При председателе колхоза «Красный партизан» Б. Н. Блинове были по-

строены: ясли-сад на 50 мест в 1970 году; профилакторий (1982–1984); улица 

Новая (1985–1987); контора двухэтажная (1982–1986). 

За данный срок было построено 150 квартир. Ясная Поляна стала одним 

из красивейших и ухоженных сел района и выполняла не только хозяйственно-

экономические, но социально-демографические и культурно-образовательные 

задачи. Житель села является «хранителем социальных и нравственных цен-

ностей, к которым можно отнести ценности семьи, труда, взаимопомощи, 

непосредственного общения человека с человеком и человека, с природой» [2, 

С. 478]. 

На 01 января 2010 г. на территории Яснополянского сельсовета числится 

277 хозяйств и проживает 614 человек. В самой Ясной Поляне 182 хозяйства 

и 401 человек. 24 июня 2012 г. село Ясная Поляна отметила 90 лет. Общая 

площадь села составила 13 255 га и население 674 человека (село Ясная По-

ляна и поселок Верх-Боровлянка). В окрестностях села находится памятник 

природы «Балочная система» площадью 125 га, где представлены практически 

все типы растительных сообществ (экосистем) [3]. 

По данным официального сайта Ребрихинского района, нами составлена 
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таблица 1 о численности населения в разные годы [4]. 
 
Таблица 1 – Данные численности населения села Ясная Поляна за период 1926–2013 гг. 

В человек 
1926 
год 

1997 
год 

1999 
год 

2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2006 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

538 514 495 474 461 470 444 452 435 480 382 387 383 

 
Анализируя данные, можно сделать вывод, что в настоящее время насе-

ление села стремительно сокращается. Практически на всех улицах каждый 

второй двор пустует. Молодежь уезжает в города или другие, более развитые 

села. Как показывают исследования, только 20 % выпускников Алтайского 

государственного аграрного университета собираются вернуться после учебы 

в село, если будут подходящие условия для жизни и работы [5, С. 216]. 

Количество приезжающих в село не перекрывают число уехавших, и то 

многие не задерживаются. В школе едва ли насчитывается 39 человек. Фельд-

шерско-акушерский пункт отсутствует, а ближайший только в поселке за 5 км. 

Клуб не работает. В таких условиях мало кто захочет жить и растить детей. 

Основной причиной является отсутствие работы. Все рабочие места заняты 

коренными жителями, и то не у всех есть работа. Во время отсутствия сель-

скохозяйственных работ, а это конец осени, зима и начало весны, работы еще 

меньше. Колхоз с каждым годом также сокращается, меньше работы – меньше 

рабочих мест. Единственное, что кормит семьи – домашнее хозяйство. 

Село Ясная Поляна – не единственная деревня с такой ситуацией. В целом 

в Алтайском крае происходит трансформация традиционных ценностей сель-

ского населения [6]. 

На 2022 год активно развитыми считаются села, где есть работающий за-

вод, так как есть места работы, а также села, близлежащие к городам. Малень-

ким селам без инфраструктуры и рабочих мест просто невозможно существо-

вать. Никто не хочет жить там, где маленькая зарплата или отсутствует место 
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занятости. Поднять российские деревни с колен может только продуманная 

государственная политика. 
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Сельский образ жизни – это особый уклад, который связан с особенно-

стями труда и быта населения. Он характеризуется: подчинением рабочему 

ритму и сезонности; более сложными и трудоемкими условиями работы на 

селе; небольшими возможностями изменения трудовой деятельности; ста-

бильностью работы и трудозатратностью в личных подсобных хозяйствах; 

очень ограниченным спектром занятий в свободное время, отсутствием увле-

чений. 

В жизненном укладе сельских поселений сохранились элементы традици-

онной соседской общины. В них постоянный, неизменяющийся состав жите-

лей, отсутствие больших социальных и культурных различий между ними. 

Для сельской жизни типичны тесные родственные и соседские связи. 

Представителями сельского уклада являются и мужчины, и женщины; их 

обязанности всегда поделены, каждый из членов семьи наделен своей работой. 

Но особая ответственность по сохранению традиций семьи, села, быта всегда ле-

жит на женщинах. И в каждом регионе есть свои значимые женские имена, кото-

рые внесли особый вклад в историю региона. Среди женщин Алтайского края 

особо хочется отметить Марию Игнатьевну Белоусову, Анну Васильевну Ильи-

чёву и Марию Яковлевну Борченко. 

Мария Игнатьевна Белоусова родилась 18 марта 1921 г. в с. Петровка Бе-

логачинского района Семипалатинской области в семье крестьянина. В 1929 г. 

семья переехала на Алтай в Тальменский район. Подростком, вместе со старшей 

сестрой, Мария работала сезонной рабочей на алтайских полях. С 16 лет Мария 

Белоусова официально работала овощеводом в совхозе БВРЗ (впоследствии 

«Новоалтайский»). Стала звеньевой, а в 1940 г. вырастила хороший урожай и 

была командирована в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку 

народного хозяйства, где ее отметили знаком «Отличник социалистического со-

ревнования». После окончания школы в 1937 г. она начала работать в совхозе 

«Новоалтайский» Первомайского района рабочей овощеводческой бригады. В 
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1942 г. ее направили в Бийск на курсы бригадиров-овощеводов. С того же года 

она стала бригадиром овощеводческой бригады подсобного хозяйства 17-го за-

вода. 

У Марии Игнатьевны каждый сезон был высокий урожай. Коллектив бри-

гады, возглавляемой Белоусовой, каждый год перевыполнял планы по произ-

водству овощей. Пятилетние планы продажи овощей выполнялись за четыре 

года. В 1949 г. она была награждена своим первым орденом – Трудового Крас-

ного Знамени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966 г. за успехи, достиг-

нутые в увеличении производства и заготовок овощей, Марии Игнатьевне Бе-

лоусовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и медали «Серп и Молот». Мария Игнатьевна была хорошим 

организатором производства, шеф-наставником рабочих, воспитателем моло-

дежи, общественным деятелем. 2 августа 2013 г. Мария Игнатьевна Белоусова 

ушла из жизни [1]. 

В октябре 2013 г. Новоалтайское городское собрание депутатов приняло 

решение увековечить ее память: установить бюст на Аллее Героев, а со време-

нем присвоить одной из городских улиц в новом микрорайоне ее имя с разме-

щением мемориальной доски [2]. 

Также выдающейся женщиной, которая внесла большой вклад в развитие 

сельского хозяйства Алтайского края, является Анна Васильевна Ильичёва. 

Анна Васильевна Ильичёва (1927–2002) – передовик советского сель-

ского хозяйства, комбайнер колхоза «Заря Алтая» Завьяловского района Ал-

тайского края, Герой Социалистического Труда (1976). Родилась в 1927 г. в 

деревне Гилёвке Завьяловского района, в семье крестьянина. 

С началом Великой Отечественной войны трудилась в бригаде механизато-

ров, после ее окончания – работала учетчицей. После выхода замуж за трактори-

ста Василия Ильичёва перешла к нему прицепщицей. Вскоре она окончила курсы 
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механизаторов и стала самостоятельно работать на тракторе, а с 1969 г. – на ком-

байне. В 1971 г. А. В. Ильичёва намолотила более 11 тысяч центнеров зерна и 

стала победителем социалистического соревнования женщин-механизаторов 

Алтая. 

Она неоднократно становилась лауреатом премии имени первой жен-

щины-трактористки В. М. Бахолдиной, по итогам работы в 1972 г. была награж-

дена орденом Ленина. За 9-ю пятилетку (1971–1975) Анна Васильевна намоло-

тила более 75 тысяч центнеров зерна, а в 1976 г. – 9 934 центнеров зерна, вы-

полнив норму на 204 процента. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 г. за вы-

дающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревнова-

нии, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистиче-

ских обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и 

других сельскохозяйственных продуктов, Анне Васильевне Ильичёвой присво-

ено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золо-

той медали «Серп и Молот». В последующие годы комбайнер А. В. Ильичёва 

продолжала упорно трудиться [2]. 

Также женщиной, которая внесла значительный вклад в сельское хозяй-

ство края, была Мария Яковлевна Борченко – звеньевая колхоза имени Ста-

лина Егорьевского района Алтайского края. 

Родилась 20 сентября 1927 г. в селе Новоегорьевское Егорьевского района 

Алтайского края. После окончания 8 классов в 1943 г. вступила в местный кол-

хоз им. Сталина, а в 1946 г. назначена звеньевой по выращиванию зерновых 

культур. По итогам работы 1948 г. ее звено получило самый высокий в колхозе 

и Егорьевском районе урожай яровой пшеницы сорта «Альбидум 3700», кото-

рый составил 29,1 центнера с гектара на площади 20 гектаров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1949 г. за полу-

чение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1948 г. Мария Яковлевна Борченко 
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удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 

и золотой медали «Серп и  Молот». 

В 1950 г. М. Я. Борченко была направлена на учебу в г. Барнаул в краевую 

сельскохозяйственную школу подготовки руководящих колхозных кадров, ко-

торую окончила в 1953 г. по специальности агронома. С 1953 г. работала агро-

номом Калманской МТС, затем председателем рабочего комитета Егорьев-

ской МТС; с 1965 г. – инженером в управлении сельского хозяйства Егорьев-

ского райисполкома. Избиралась депутатом Алтайского краевого Совета 

народных депутатов [2]. 

Эти женщины являются разносторонними личностями, с разными целями 

и приоритетами, но их связывает одно – вклад в сельское хозяйство, а также 

сохранение и передача молодому поколению сельских традиций и информа-

ции о необходимости ведения сельского хозяйства. Но в современном мире 

изменяются сельский уклад жизни, поведение; иным становится психологиче-

ский настрой сельской молодежи, формируются более высокие запросы к со-

держанию труда, бытовому комфорту и социокультурным условиям. 

В результате проведенного в 2020–2021 гг. опроса студентов аграрных 

вузов Сибири под руководством профессоров А. В. Иванова и Ю. В. Попкова 

было отмечено, что ключевые социокультурные установки и ценности сель-

ского образа жизни, а именно природоцентризм, трудолюбие, доминирование 

непосредственного человеческого общения и взаимопомощи, семействен-

ность и преемственность поколений во многом сохранились. Сельский образ 

жизни все еще сохраняет свой глубинный потенциал по воспроизводству куль-

турного, социального и семейного уклада [3]. Но в то же время отмечается, что 

он подвергается разрушениям и трансформациям, что требует принятия соот-

ветствующих социально-экономических мер и инфраструктурных преобразо-

ваний с учетом мировых тенденций по развитию «цифровой деревни»[4]. 

На смену многодетным семьям, в которых большое число детей, приходят 
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семьи с малым числом детей. Современный уровень рождаемости в сельских 

поселениях не компенсирует даже простого воспроизводства населения. Куль-

турные запросы сельчан, особенно молодых, становятся все более урбанизи-

рованными; народные обряды и традиции воспринимаются как анахронизм. 

Разрушаются отношения, присущие сельскохозяйственной общине, где преоб-

ладали взаимопомощь и поддержка; все более усиливается индивидуализация 

быта и форм общения. А ведь на огромном протяжении истории страны кре-

стьянский мир был «коллективной совестью» народа, поддерживая нравствен-

ные ориентиры и традиции [5]. 

Алтайский край традиционно считается аграрным сектором страны, по-

этому развитие и сохранение сельского уклада жизни и его традиций вносит 

существенный вклад в поддержание государства. И особую роль в этом при-

званы сыграть женщины. 
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Актуальность темы исследования определяется тем, как разного рода пре-

образования и экономические потрясения болезненно сказываются на занято-

сти и уровне жизни сельского населения. Безработица является одной из эко-

номических и социальных проблем для сельского населения. 

Согласно предварительным данным Росстата, общая численность безра-

ботных в июле 2022 г. составила 2,9 млн. человек, их которых 0,9 млн. чел. – 

сельские жители; уровень безработицы по критериям МОТ среди сельских жи-

телей превышает уровень безработицы среди городских жителей [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика численности официально зарегистрированных 

безработных сельских жителей в Оренбургской области 
 

По данным Министерства труда и занятости Оренбургской области, в 

2021 г. численность безработных, зарегистрированных в государственных 

службах занятости, проживающих в сельской местности, составила 6 857 чел. 
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(рис. 1). Наибольшее число сельских жителей, которые официально зареги-

стрированы в качестве безработных, наблюдалось в 2020 г., что объясняется 

упрощением процедур регистрации в период начавшейся пандемии. В среднем 

за 2016–2021 гг. число официально зарегистрированных безработных сель-

ских жителей в Оренбургской области ежегодно снижалось на 330 чел. или на 

4,2 %. 

Оренбуржье является регионом с диверсифицированной экономикой с 

преобладанием сельскохозяйственного производства; в его составе находятся 

29 сельских муниципальных образований [2]. 

Показателями, характеризующими ситуацию на рынке труда сельских 

территорий, являются: 

1) численность ищущих работу граждан, не занятых трудовой деятельно-

стью (V1); 

2) численность безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения (V2); 

3) численность безработных, которым назначено пособие по безработице 

(V3). 

Наибольшая численность сельских жителей, которые ищут работу, в 2016 г. 

зафиксирована в Тоцком районе; наименьшая – в Грачевском районе. В 2020 г. 

наименьшая численность ищущих работу граждан, не занятых трудовой деятель-

ностью, отмечалась в Северном и Пономаревском районах. 

Наименьшая численность как сельских жителей, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения, так и тех, кому 

назначено пособие по безработице, в 2016 г. также отмечена в Грачевском рай-

оне; в 2020 г. – в Северном районе. 

В 2020 г. наибольшие значения всех трех перечисленных показателей 

были отмечены в Оренбургском районе. 
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В 2020 г. по сравнению с 2016 г. вариация показателей значительно уве-

личилась (табл. 1), что свидетельствует о значительных диспропорциях муни-

ципалитетов по состоянию регистрируемой безработицы. 
 
Таблица 1 – Динамика коэффициента вариации показателей сельской безработицы в 
Оренбургской области 

В процентах 

Показатели Коэффициент вариации 
2016 г. 2020 г. 

V1 41,2 82,6 
V2 39,1 83,8 
V3 36,7 52,6 

 
В целях уменьшения вариации построены многомерные группировки му-

ниципалитетов по уровню регистрируемой безработицы [3] (табл. 2, 3). 
 
Таблица 2 – Результаты многомерной группировки по данным за 2016 г. 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 
3 района 16 районов 10 районов 

Новоорский; 
Оренбургский; 

Тоцкий 

Адамовский; Акбулакский; 
Асекеевский; Бузулукский; 
Бугурусланский; Илекский; 

Кваркенский; Красногвардейский; 
Курманаевский; Новосергиевский; 

Октябрьский; Первомайский; 
Переволоцкий; Сакмарский; 
Ташлинский; Шарлыкский 

Александровский; 
Беляевский; Грачевский; 

Домбаровский; Матвеевский; 
Пономаревский; Саракташский; 

Светлинский; Северный; 
Тюльганский 

 
Таблица 3 – Результаты многомерной группировки по данным за 2020 г. 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 
17 районов 7 районов 4 района 

Адамовский; Акбулакский; 
Асекеевский; Александровский; 

Беляевский; Бугурусланский; 
Домбаровский; Красногвардейский; 

Курманаевский; Октябрьский; 
Первомайский; Переволоцкий; 

Сакмарский; Светлинский; 
Ташлинский; Тюльганский; 

Шарлыкский 

Бузулукский; Илекский; 
Кваркенский; Новоорский; 

Новосергиевский; 
Саракташский; Тоцкий 

Грачевский; 
Матвеевский; 

Пономаревский; 
Северный 

 
Особенности экономической ситуации на регистрируемом рынке труда в 



Актуальные проблемы социально-экономического и духовного 
развития российского села: история и современность

236 
 

регионе как в 2016 г., так и в 2020 г. определяют три кластер-группы. Класси-

фикация проведена на основе метода k-средних пакета прикладных программ 

«STATISTICA 12.0». 

Так, в 2016 г. в первый кластер вошли 3 района (10 % от общего числа). 

Второй кластер – самый многочисленный, к нему отнесены 16 районов (55 % 

от общего числа районов). Третий кластер объединил 10 районов (35 % от об-

щего числа) (табл. 2). 

Полученные группы по данным за 2016 г. [4] можно охарактеризовать 

следующим образом: 

1) для первой группы уровень регистрируемой безработицы достаточно 

высок, поэтому ситуация на рынке труда неблагополучная; 

2) муниципалитеты, объединенные во второй кластер, характеризуются 

средним уровнем регистрируемой безработицы; 

3) для районов третьего кластера ситуация на рынке труда благополучная, 

уровень регистрируемой безработицы низкий. 

Оренбургский район в 2020 г. был исключен из массива данных ввиду 

того, что в результате кластеризации образуется «аномальный» кластер. 

В 2020 г. в первой группе были объединены 17 районов (60 % от общего 

числа районов области). Второй кластер объединил 7 районов (25 % от общего 

числа). Третий кластер включает в себя 4 района (15 % от общего числа) (табл. 3). 

Характеристика полученных групп по данным за 2020 г. [4] следующая: 

1) для первой группы уровень регистрируемой безработицы находится на 

среднем уровне, поэтому ситуация на рынке труда относительно благополуч-

ная; 

2) муниципалитеты, объединенные во второй кластер, характеризуются 

высоким уровнем регистрируемой безработицы; 

3) для районов третьего кластера ситуация на рынке труда с регистриру-

емой безработицы благополучная. 
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По результатам проведенного исследования видна значительная диффе-

ренциация муниципальных образований по уровню регистрируемой безрабо-

тицы. 

По данным таблиц 2–3 можно отметить, что произошли изменения в со-

ставах кластеров, среди которых негативной тенденцией стоит считать увели-

чение числа регионов с высоким уровнем регистрируемой безработицы. По-

добная ситуация объяснима – влияние разного рода трансформаций эконо-

мики приводят рынок труда региона в состояние турбулентности. 

Таким образом, результаты исследования могут быть полезны при фор-

мировании региональной стратегии занятости в современных условиях, в ко-

торой будет предусмотрено уменьшение коэффициента напряженности на 

рынке труда области, и вместе с тем, появление положительных изменений в 

динамике индикаторов экономического развития Оренбуржья. 
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Изучая развитие колхозного движения в Липецком крае в курсе истории 

России, мы решили отправиться в краеведческий музей и просмотреть доку-

менты, которые хранит этот музей и выставляет в экспозиции. В музее дан-

ному периоду посвящена экспозиция «Мы наш, мы новый мир построим 

(1917–1940)». После работы над материалом, представленным в экспозиции, 

мы поставили  перед собой следующие вопросы: 

1. Что привлечет современного человека, в первую очередь, студентов и 

школьников, в этих материалах? 

2. Что нового может узнать современное поколение в экспозиции? 

3. Насколько музей выполняет свои функции предоставления информа-

ции в современных формах? 

Мы анализировали следующие виды документов, представленные в экс-

позиции: плакаты, фотографии, периодическую печать, личные документы. 

Агитационные плакаты. Это оригиналы, большие по размеру, отличаются 

от современной рекламы и сюжетом, и информацией, которую они несут [1]. 

Например, плакат «К свету и знанию, юные пролетарии!». Плакат выполнен в 

цвете, выпущен в 1920 году государственным издательством в Москве массовым 

тиражом. Визуально поделен на четыре части. На первой картинке мы видим 
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школьный класс: обстановка в классе хоть и простая на вид, но есть все необхо-

димое для успешной учебы; на полках много книг, дети увлеченно читают. Внизу 

надпись: «Книга, газета, печатное слово – раньше все это было в руках буржуа-

зии, а теперь принадлежит рабоче-крестьянской молодежи». Обращаясь ко вто-

рой части плаката, мы видим также школьный класс. Судя по тому, что на столе 

учителя присутствует глобус, можно предположить, что это урок географии. 

Подпись гласит: «В своем клубе юный рабочий и крестьянин получают все зна-

ния, которые нужны им для постройки новой светлой жизни». 

Третья картинка описывает творческие кружки, в которые привлекали 

крестьянскую молодежь. «Искусство, как и наука, ныне доступны трудящейся 

молодежи. Идите в свой клуб, развивайте свои способности и дарования!». И 

наконец, четвертое изображение иллюстрирует допризывную подготовку мо-

лодых людей: мы можем видеть, как инструктор показывает и объясняет ребя-

там тонкости сборки огнестрельного оружия. Очень точно подобрана фраза, 

описывающая изображение: «Сильный духом, крепкий телом, непобедим тру-

дящийся люд. Вся молодежь – на допризывную подготовку! Молодежь 

должна уметь защищать свое светлое будущее!». Этот плакат соответствовал 

духу своего времени: 1920 год – время ликвидации неграмотности, Граждан-

ской войны, лишний раз подчеркивается союз рабочих и крестьян. 

«День Советской Пропаганды. Знание – всем!» является плакатом 1920-х го-

дов. Стоит отметить, что на обоих плакатах присутствует общая подпись – «про-

летарии всех стран, объединяйтесь». Обратимся, в первую очередь, к внешнему 

виду плаката. На первый план выходит стройная и высокая фигура, олицетворяю-

щая пролетария; эта фигура заметно возвышается над группой людей, которые от-

чаянно тянут к нему руки, в надежде изменить жизнь к лучшему и получить новые 

знания. Важной деталью на плакате является красный цвет, в него окрашена фу-

ражка и рубаха пролетария, и сцена, на которой он стоит, это как бы символ крови 

пролитой трудовым народом в борьбе против эксплуататоров. Красный цвет 
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неразрывно связан с этим периодом истории нашей страны. Из анализа этих пла-

катов можно прийти к выводу, что в них присутствует заметная отличительная 

черта – стремление к краткости и ясности изложения. 

От плакатов, обращенных к юному поколению, переходим к плакату с яр-

кой политической направленностью. Он представляет нам борьбу за развитие 

колхозного движения, имеет название: «Вышибем кулаков из колхозов». На 

плакате изображен человек, эмоционально рассказывающий толпе людей о 

том, что зажиточные крестьяне, использующие труд наемных рабочих, для них 

вредны и с ними нужно бороться. На этом плакате также важную роль играет 

цвет. С точки зрения лингвистических особенностей – глагол «вышибем» дает 

четкую направленность на действие, борьбу, а не на разъяснение, убеждение, 

сравнение или доказательство эффективности колхоза. Он обозначает внеш-

него врага, но не очевидные провалы в организации колхозов, о которых мы 

знаем из рассекреченных в 1990-е годы документов. С точки зрения объектив-

ности событий следовало в этом  разделе поместить копии списков раскула-

ченных крестьян, отправленных на спецпоселение, описи имущества выселя-

емых. Это давало бы объемную картину реальности, в которой жили люди 

села. 

Второй вид источников о колхозном движении – это фотодокументы, ко-

торые являются красноречивыми свидетельствами жизни крестьян-колхозни-

ков [1]. Фото интересны тем, что они не обезличены, как плакаты, а единичны 

и показывают жизнь конкретного села, откуда может быть и группа экскур-

сантов музея. Фотограф появлялся в деревне в редких случаях, таких как пе-

редача нового трактора колхозу, демонстрация инвентаря перед севом и т. д. 

Поэтому эти оригиналы  очень ценны. Фото постановочные, но и из них можно 

получить некоторую информацию о быте, одежде и инвентаре крестьян. Сами 

подписи под фото красноречивы: «красный обоз с хлебом», «молотьба в ком-

муне «Красная звезда», «швейная мастерская в колхозе «12 лет октября» и др. 
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Все эти села сегодня существуют, только нет колхозов с революционными 

названиями. А село Ленино Липецкого района является, как принято говорить 

сегодня, «элитным» поселком. 

Самыми редкими считаются личные фото, например, фото семьи предсе-

дателя коммуны «Красная звезда» Данковцева. Они демонстрируют нам не-

сколько поколений семьи, из чего видно, что семьи были большие, а фото по-

становочное. В обычное время члены семьи не собираются в таком составе – 

каждый знает свое рабочее место. Эти фотографии оставались в семье и бе-

режно хранились десятилетиями, что позволило представить их в экспозиции. 

Сам фотокорреспондент также проводил интервью с председателем о со-

стоянии дел в колхозе. Уже сам факт семейной фотографии говорит о том, что 

колхоз успешный (в отстающий колхоз обычно наведывались руководители 

из района сделать разнос на собрании  колхозников). 

Теперь переходим к третьему и очень ценному источнику – газетам [1], 

куда фотокорреспондент и поместил, вероятно, очерк о работе колхозников и 

семейное фото передового руководителя. В музее представлена газета «Липец-

кая коммуна». Для уточнения характеристики мы обратились к фондам Ли-

пецкой областной научной библиотеки и выяснили, что данная газета выхо-

дила с 1930 года. Номер издания из музея от 16 декабря 1930 года. 

По тематике газета является общественно-политической; стоимость под-

писки была разной для нескольких категорий: для членов профсоюзов, воен-

нослужащих, крестьян и учащихся – 25 коп. в месяц,  для учреждений и част-

ных лиц – 30 коп., цена отдельного номера – 3 коп., что говорит о доступности 

данной газеты  для сельского читателя. 

При внутреннем анализе источника стоит отметить, что бросается в глаза 

довольно яркий заголовок статьи, агитирующей к вступлению в колхозы; бо-

лее того, рядом даже подписан последний срок вступления. Также стоит отме-

тить информацию о постановлении объединенного пленума обкома ВКП(б) о 
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выполнении плана заготовки хлеба и выполнении сбора платежей. Довольно 

необычным, на взгляд современного читателя, может быть письмо крестьян 

Студено-Выселковского сельсовета к крестьянам Липецкого района, побужда-

ющее к вступлению крестьян в колхоз. О пропаганде колхозов указывают ста-

тьи «Кто откликнулся на вызов колхоза «Память Ленина»?» и «Колхозницы о 

своем колхозе». Также присутствует пропаганда борьбы с кулачеством, выра-

женная в статье «50 % за кулаками». 

Четвертым и очень редким документом является удостоверение 25-ты-

сячника. В нем напечатано название постановления, по которому рабочие за-

водов направлялись в деревню: «В ноябре 1929 года пленум ЦК ВКП(б) при-

нял постановление «Об итогах и дальнейших задачах колхозного строитель-

ства» о направлении в деревню на работы в колхозы и МТС 25 тыс. рабочих с 

достаточным организационно-политическим опытом. В итоге по СССР было 

отобрано и отослано на работы 25 519 добровольцев». 

Здесь же указаны права рабочего, его условия проживания при переезде 

(чаще всего рабочий мог переезжать не один, а с семьей); по постановлению 

рабочему предоставлялись льготы. То есть партия сразу обозначала обязан-

ность колхоза обеспечить рабочего всем необходимым. Эта информация была  

совершенно  новой  для  нас. Бланк формата А4 был отпечатан в 1930 г. в Ле-

нинграде, в типографии Дворца труда. Выдан Ленинградским областным сове-

том профсоюзов. Фамилия рабочего вписывалась ручкой, так же как и место 

командировки. Подписан документ заместителем секретаря Ленинградского 

областного совета профсоюзов М. Лискиером и заведующим организационным 

отделом В. Андреевым, что говорит о массовости данных удостоверений. 

На основе этого документа и обращения к постановлению мы можем 

узнать чуть больше о знаменитых 25-тысячниках, о которых в учебнике ска-

зано буквально две строчки. 
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Далее мы переходим к экспозиции, которая перечеркивает наши пред-

ставления о добровольной организации колхозов. На стенде представлены фо-

тографии дел репрессированных, анкеты арестованных, протоколы допроса, 

различные постановления (об аресте, например), обвинительные заключения, 

когда дела были рассекречены. 

Это заставило нас задуматься и пойти дальше, отправиться в архив и 

узнать о делах репрессированных крестьян. Нами было выяснено, что в госу-

дарственном архиве Липецкой области хранятся около 16 тысяч дел о репрес-

сированных крестьянах и священниках сельских церквей. Их нам только пред-

стоит изучить, чтобы составить социологический портрет раскулаченных и об-

виненных в контрреволюционной деятельности крестьян нашего края. 

Общий вывод: благодаря данной экспозиции мы получили некоторые от-

веты на вопросы, которые не освещены в учебной литературе. Также мы по-

лучили мотивацию и направление для дальнейшей научной работы. 

Эта экспозиция важна и для школьников, и для молодежи, поскольку не 

только позволяет наглядно увидеть реальную жизнь села 1920–30-х годов, но 

и расширяет страницы учебника по истории края, а также ставит новые во-

просы для изучения [2]. Грамотно построенная экскурсия в самом музее, кол-

лективная и индивидуальная работа учителя в классе после посещения музея 

должны мотивировать учащихся искать новые знания в различных источни-

ках, идти в библиотеку и архив для их получения [3]. 

Как проходила коллективизация в нашем районе? Чем она отличалась от 

хлебородных районов Кубани? Есть ли биография председателя колхоза Дан-

ковцева, так как фамилия довольно популярная? Как сложилась его судьба и 

судьба его семьи? Остались ли они в колхозе или ушли в город? Почему? Во-

просов только прибавляется, и мы будем расширять поиски. 
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В настоящее время одним из актуальных вопросов пространственного 

развития Российской Федерации является проблема межрегиональной и внут-

рирегиональной дифференциации, которая характеризуется наличием высо-

кого уровня социально-экономического неравенства между отдельными тер-

риториями страны. Особенно остро данная проблема прослеживается в раз-

резе неравномерного развития городов и сельских территорий. 

Как отмечено в Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ 

на период до 2030 года, несмотря на рост и улучшение показателей, характе-

ризующих результативность показателей сферы АПК и качества жизни сель-

ских жителей, сохраняется значительный разрыв в уровне жизни горожан и 

сельских жителей. В результате происходит миграционный отток сельского 

населения в города, что отрицательно сказывается на освоенности сельских 

территорий [1]. 

Для решения проблем социально-экономического развития сельских тер-

риторий используются различные механизмы и способы управления экономи-

ческой деятельностью. Одним из наиболее эффективных, по нашему мнению, 

является диверсификация, направленная на расширение видов хозяйственной 

деятельности и развитие новых отраслей, которые ранее не функционировали 

в границах данной территории. 

Цель данного исследования состоит в определении влияния сельского 

туризма как направления диверсификации экономической деятельности на 

решение современных проблем социально-экономического развития сельских 

территорий. 
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Сложившаяся в настоящее время на территории большинства сельских 

поселений социально-экономическая, демографическая и экологическая ситу-

ация характеризуется наличием значительного ряда проблем, которые высту-

пают сдерживающими факторами устойчивого развития. Основываясь на ма-

териалах работы [2, С. 5], можно обозначить основные проблемы, оказываю-

щие негативное воздействие на развитие сельских территорий: 

1) пространственная поляризация расселения, являющаяся результатом 

многолетнего оттока населения из сельской периферии в более крупные цен-

тры; 

2) слаборазвитая транспортная, производственная и социальная инфра-

структуры; 

3) более низкая концентрация человеческого, экономического и иннова-

ционного потенциала по сравнению с крупными городскими агломерациями; 

4) отставание уровня жизни значительной части населения сельских тер-

риторий от уровня жизни жителей городов; 

5) низкая мобильность сельских домохозяйств, обусловленная более низ-

ким уровнем доходов сельских жителей; 

6) низкий уровень предпринимательской активности жителей сельских 

территорий; 

7) структурные и институциональные проблемы, связанные с получением 

медицинской помощи и образования; 

8) высокий уровень безработицы и проблема кадрового дефицита и пр. 

Такой серьезный перечень проблем требует применения особых механиз-

мов и путей их решения. К числу приоритетных направлений, как было отме-

чено выше, можно отнести диверсификацию, предполагающую развитие не-

традиционных видов сельскохозяйственной и альтернативной несельскохо-

зяйственной деятельности в сельской местности [2, С. 78]. 
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Акцентируем, что диверсификация хозяйственной деятельности для сель-

ских территорий предполагает решение следующих основных задач: 

1) развитие новых направлений деятельности для обеспечения устойчи-

вого развития экономики сельских территорий в долгосрочной перспективе; 

2) создание условий для привлечения новых ресурсов (трудовых, инве-

стиционных и др.); 

3) стимулирование предпринимательской инициативы субъектов малого 

и среднего бизнеса; 

4) развитие производственной и социальной инфраструктуры. 

В рамках данного исследования целесообразно обобщить основные 

направления диверсификации экономической деятельности сельских террито-

рий в разработанной нами таблице 1 на основе источника [2]. 
 
Таблица 1 – Направления диверсификации экономики сельских территорий [2] 

Сельскохозяйственная деятельность Несельскохозяйственная деятельность 
1) расширение ассортимента продукции (в 
производстве традиционных и нетрадици-
онных видов сельскохозяйственной про-
дукции); 
2) производство новых видов продоволь-
ственной продукции за счет углубленной 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции, переработки отходов производ-
ства; 
3) производство продукции (ее частей) с 
дополнительными выгодами для потреби-
телей за счет упаковки, специфических 
условий хранения с более длительным сро-
ком потребления, в определенных объемах 
специальных технологий хранения и дора-
ботки 

1) развитие сельского туризма (рекреаци-
онного, гастрономического, санаторно-ку-
рортного и др.); 
2) развитие вспомогательных производств 
(автотранспортные, ремонтные услуги); 
3) развитие подсобных производств и про-
мыслов (ремесла, рыболовство, охота, 
сбор лекарственных трав и др.); 
4) развитие энергосберегающих произ-
водств (альтернативная энергетика, био-
топливо); 
5) развитие торгово-ярмарочной деятель-
ности (создание фирменных магазинов, ре-
ализация продукции через сеть Интернет) 

 
Как показывает современная практика пространственного развития, од-

ним из наиболее популярных видов диверсификации экономики сельских тер-

риторий является сельский туризм. 

В широком толковании, под сельским туризмом чаще всего понимают 
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вид туризма, предусматривающий размещение в сельской местности. Основы-

ваясь на данных работы [3], можно выделить еще ряд особенностей сельского 

туризма, к которым относятся следующие характеристики: сельский туризм 

является сельским по масштабам и содержанию; сельский туризм разнообра-

зен (представляет собой комплекс, включающий сельскую окружающую 

среду, экономику, историю и географическое расположение, природные объ-

екты и значительное разнообразие услуг). 

В 2021 году в Российской Федерации на законодательном уровне было 

введено следующее понятие сельского туризма – «туризм, предусматриваю-

щий посещение сельской местности, малых городов с численностью населе-

ния до тридцати тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному 

укладу жизни, ознакомления с деятельностью или участия в сельскохозяй-

ственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью 

предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экс-

курсионных и иных услуг» [4]. 

Позитивное влияние сельского туризма на устойчивое развитие сельских 

территорий обозначено как в государственных программных документах [1], 

так и ряде научных публикаций, посвященных данной проблематике. 

М. С. Оборин в своей статье подчеркивает уникальность сельского ту-

ризма, проявляющуюся в его воздействии на экономику и социальную сферу. 

По его мнению, сельский туризм способствует сохранению и развитию сель-

ских территорий, их обустройству, рациональному использованию ресурсного 

потенциала, активизации деятельности личных подсобных и крестьянских 

фермерских хозяйств,  возрождению ремесел, росту занятости и доходов насе-

ления, а также сокращению миграционного населения в более благополучные 

регионы [5]. 

В исследованиях Л. В. Евграфовой предпринята попытка оценки мульти-
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пликативного (суммарного) эффекта воздействия сельского туризма на эконо-

мику региона по трем аспектам: прямой вклад, косвенный вклад и вынужден-

ный вклад (табл. 2) [6]. 
 
Таблица 2 – Мультипликативный эффект воздействия сельского туризма на 
экономику сельских территорий [6] 

Показатель Характеристика 

Прямой вклад 

Формируется цепочка поставщиков, создаются новые рабочие 
места, растут доходы местного населения. 
Прямой вклад измеряется следующими показателями: совокуп-
ный выпуск; созданная валовая добавленная стоимость; полу-
ченные трудовые доходы; занятость населения; инвестиции; 
показатели, характеризующие вместимость и мощность объек-
тов туристического бизнеса; показатели реализации товаров и 
услуг для туризма 

Косвенный вклад 
Косвенный эффект определяется объемом доходов поставщи-
ков в туристической деятельности и трудоустройством населе-
ния в туристической деятельности 

Вынужденный вклад 
Вынужденный эффект заключается в оценке объема потреби-
тельского спроса трудоустроенного в сфере сельского туризма 
населения 

 
Таким образом, воздействие развития сельского туризма на экономику 

сельских территорий является комплексным и одновременно отображается на 

состоянии всех базовых компонентов устойчивого развития: экономической, 

социально-культурной и экологической сферах. 

В сфере экономики развитие сельского туризма сопровождается созда-

нием новых рабочих мест, снижением безработицы и ростом доходов населе-

ния, активизацией предпринимательской деятельности, увеличением инвести-

ций в развитие туристской, производственной и социальной инфраструктуры, 

что, в конечном итоге, стимулирует улучшение показателей уровня и качества 

жизни населения сельских территорий. 

В социально-культурной сфере развитие сельского туризма способ-

ствует возрождению национальных традиций, сохранению местных обычаев, 

популяризации исторических и культурных ценностей, возрождению ремесел 

и народных промыслов, а также адаптации социокультурной среды сельских 
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территорий к новым глобальным тенденциям современности. 

В экологической сфере развитие различных видов сельского туризма 

включает охрану и поддержание природных объектов (лесов, водных источ-

ников и т. д.), создание заповедников и национальных парков, а также способ-

ствует формированию экологической привлекательности территорий за счет 

более рационального использования природных ресурсов. 

Тем не менее, с другой стороны, всегда сохраняется высокий риск того, 

что развитие сельского туризма может сопровождаться и отрицательными по-

следствиями: чрезмерной нагрузкой на инфраструктуру, загрязнением окру-

жающей среды, повышением цен, искажением историко-культурной инфор-

мации и др. 

В заключение следует отметить, что при грамотном планировании и ра-

циональном использовании имеющегося потенциала развитие сельского ту-

ризма можно рассматривать в качестве стимулирующего фактора устойчивого 

развития сельских территорий. Сельский туризм выступает мощным стиму-

лом для увеличения уровня конкурентоспособности сельских территорий и со-

кращения степени регионального неравенства. 
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Поэтические произведения составляют одну из специфических, но при-

мечательных разновидностей исторических источников. В исследовании по-

вседневной жизни Амурского казачества данные источники, как материалы 

фольклора, так и авторская поэзия Л. П. Волкова, А. Б. Карпова [1, С. 92–96, 

177–178] помогают реконструировать ментальный и духовный облик казаче-

ства, в том числе через отображение в них собственной войсковой истории. И 

та, и другая разновидность поэтического творчества заслуживают отдельных 

исследований, коих вышло немало. В данной статье анализируется содержа-

ние обоих направлений, так как фольклорные традиции оказали значительное 

влияние на профессиональное стихосложение. Как анонимные, так и признан-

ные, известные авторы вносили значительный вклад в формирование казачьих 

ценностей. 

В картине мира казачества центральное место занимали ценности воин-

ской доблести. Историческая память о боевой славе предшественников также 

играла значительную роль. Еще события XVII в., период пионерского освое-

ния Приамурья, находили свое отражение в казачьем фольклоре. Например, в 

известной «Песне о битве под Кумарским острогом», воспевающей победу от-

важных казаков над маньчжурским войском. 

«Поутру рано-ранешенько,/Ровно 25 человек/На Амур славну реку,/  Нево-

дочками шелковыми/Рыбу свежую ловить…/Из-за ручья глубокого/ Выкати-

лось знамечко/Большое Богдойское;/И знамя за знаменем идет;/И рать за ра-

тью валит;/То идет багдойский князец…/Побежал Багдойский князец/ Со сво-

ими силами/Прочь от острогу…» [2, Л. 1–3]. 
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Поэзия отваги и героизма, тематика войны, жизни и смерти являлись цен-

тральными для казачьего фольклора, благодаря чему практически все боевые 

заслуги дальневосточных казаков были воспеты в стихотворениях и песнях, в 

том числе и оборона Де-Кастри в 1855 г. («Амурская песня»). 

«Ну, ребята, не бояться,/Англичанам не поддаться/Ружья, пушки загре-

мели,/Англичане заревели./Мы в охотку попалили,/Назад в казармы отва-

лили»[3, С. 169]. 

Не только знаменательные исторические события и славные деяния, сви-

детели которых еще были живы, описаны в песнях и других поэтических про-

изведениях. Современные грозные события также фиксировались для памяти 

потомков. Например, в одной из песен времен Первой мировой войны: 

«Из тайги, тайги дремучей,/От Амура, от реки,/Молчаливой, грозной ту-

чей/На войну шли казаки…/Эх, Амур, страна родная,/За тебя мы по-

стоим/Волнам Рейна и Дуная/Твой поклон передадим!... /Дружно в бой, на вра-

жью силу,/Нам идти пришла пора!/С нами вместе атаманы/Урала, Дона и 

Днепра»[4, Л. 6]. 

Походные песни являлись важной частью фронтовой повседневности, 

были призваны поддерживать боевой дух рядовых и офицеров. Писались они 

в момент подъема патриотических настроений в начале военных компаний. 

Для значительного числа неграмотных и малограмотных казаков песни обла-

дали большой информационной насыщенностью, давали воину самые необхо-

димые исторические и культурные знания. 

Фольклор  представляет собой наиболее ценный, содержательный плод мас-

сового художественного творчества, с помощью которого можно уверенно су-

дить о ценностных установках, а также об исторических представлениях казаков. 

С. В. Максимов и Н. И. Пржевальский отмечали, что песня здесь редкое явление. 

Но А. И. Коваленко объясняет данное наблюдение трудными, изнурительными 
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условиями жизни казаков на новом месте. По мере создания собственной исто-

рии укреплялась и песенная традиция, вызванная необходимостью воспеть му-

жество и героизм казаков при освоении края и защите рубежей [5, С. 169]. Тру-

довые подвиги первых казаков-переселенцев нашли свое достойное отражение в 

песенном фольклоре. 

Песенная и праздничная культура казаков включала исполнение песен, 

как героических в мужском, так и лирических в женском исполнении. Практи-

ковались танцы. Излюбленным времяпрепровождением молодежи были ве-

черки, на которых коротали свободные часы, знакомились, пели, танцевали, 

отмечали общие празднества. 

Наиболее показательными элементами народной культуры, раскрываю-

щими картину мира представителей войскового сословия являются: фольклор, 

праздничная культура, реализуемые казаками в свободное время. 

В новой среде переселенцы пытались воссоздать традиционные формы 

жизнедеятельности, что приводило к их вторичной актуализации и консерва-

ции [6, С. 77]. В этом заключается парадокс сохранения многих произведений 

фольклора и некоторых других элементов культуры на восточной окраине 

России, не оставшихся в тех регионах страны, где они появились. 

Из среды казачества вышли также профессиональные, общепризнанные ли-

тераторы. Одним из первых поэтов в Приамурье стал казачий сотник Л. П. Вол-

ков (1870–1900). Родился он в семье обедневших петербургских дворян, рано 

осиротел, получил казенное образование и воспитание в Гатчинском Николаев-

ском сиротском институте. Профессиональную военную науку постигал в Ир-

кутском юнкерском училище. После окончания училища служил в Амурском ка-

зачьем войске. Здесь он встретил будущую жену – Екатерину Дионисьевну. В 

Приамурье родились и их дети: Лиза, Нина и Толя. Леонид Петрович был посто-

янным автором стихотворений, печатавшихся во многих дальневосточных изда-

ниях. При жизни были изданы два сборника стихов поэта: «На Амуре», «На 
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Дальнем Востоке» [7, С. 8]. Погиб в бою с китайцами у деревни Колушань, близ 

Сахаляна. Похоронен на военном кладбище Благовещенска, могила не сохрани-

лась [1, С. 92–93]. 

В творчестве Л. П. Волкова красной нитью проходят основные идеи каза-

чьей духовной культуры: монархическая преданность, глубокая религиоз-

ность, народность. Пример тому – произведения «Приветствие Государыне 

Императрице», «Усопшему государю» были одами во славу царствующей ди-

настии. Будучи православным, Волков свято верил в Великую миссионерскую 

роль казачества на Востоке [7, С. 10–11]. 

В 1894 г. Леонид Петрович писал строки об амурских сплавах, отводя ве-

дущую роль в решении Амурского вопроса Н. Н. Муравьеву: 

«В первые дни покорения края,/Дни неустанных трудов,/Вниз по Амуру, 

препятствий не зная,/Плыл на плотах Муравьев./Были с ним люди могучие во-

лей,/Смелые духом и полные сил,/Их не согнуло суровою долей,/Ветер против-

ный с дороги не сбил./Их не забудут ни Царь, ни Россия./Занят без выстрелов 

Дальний Восток…» [8, С. 4]. 

В 40-ю годовщину заключения Айгуньского договора в 1898 г., в Благо-

вещенске у монумента на месте первой ставки графа Н. Н. Муравьева-Амур-

ского Волков прочитал одно из самых известных собственных стихотворений, 

подводивших итог первых десятилетий существования Приамурского края в 

составе России: 

«Под небом Франции далекой,/Средь католических крестов,/На старом 

кладбище Ла-Шеза/Зарыт в могиле Муравьев/Вдали любимой им от-

чизны/Скончался он, судьбой гоним… /Здесь помнят Графа Муравьева!.../Еще 

недавно жил Сизой,/Еще не все сошли в могилы,/Еще живут в глухих углах/ 

Борцы, растратившие силы/На бесприютных берегах…/Везде раскинулись се-

ленья,/Могучей жизнью дышит край,/И смотрит, полный уваженья,/На нас с 

надеждою Китай» [8, С. 5–6]. 
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Со всей поэтической выразительностью, емко и сжато Л. П. Волков рас-

крыл период заселения и освоения края, длившийся без малого полвека, вновь 

подчеркивая решающую роль Н. Н. Муравьева-Амурского, но не забывая и о 

других, в том числе рядовых участниках Амурского дела. 

Неординарной личностью, из числа так и не ставших «Амурцами», но по-

святивший несколько лет службы и жизни региону, был историк Уральского 

казачьего войска, собиратель уральского казачьего фольклора и поэт А. Б. Кар-

пов (1867–1911). Ахилл Бонифатьевич родился в семье офицера Уральского 

казачьего войска, служил в Амурском казачьем войске, в чине хорунжего, сот-

ника в 1885–1896 гг. Оказался в войске по рекомендации отца, проходившего 

здесь службу еще в 1860–1870-е гг. С 1900 г. А. Б. Карпов вновь служил на 

Дальнем Востоке: в охранной страже КВЖД, в Заамурском округе Отдельного 

корпуса пограничной стражи. Участвовал в подавлении боксерского восста-

ния в Китае в 1900–1901 гг. и Русско-японской войне 1904–1905 гг. В 1907 г. 

вернулся в родной г. Уральск. Карпов запомнился потомкам как автор гимна 

Приамурских казачьих войск: «В память 50-летия службы Амурского казачь-

его войска» [1, С. 177–178]. 

В тридцатистрофном гимне (1908), в поэтической форме Ахилл Бонифа-

тьевич описал главные этапы становления войска, основные занятия казаков и 

бытовые проблемы: 

«Племя за племенем, гольды, тунгусы/Слали покорно вам дань,/Замерла 

сила Дайцинского царства/Дрогнул Айгуньский амбань…/Падал ваш скот, ваши 

пашни топило,/Хаты сносило водой;/Почту гоняли вы… плавили баржи…/ 

Службу несли чередой!/Но проминула пора та лихая,/Сжились с бедой казаки,/И 

расцвели за станицей станица/Вдоль по Амуру реке…» [9, С. 75]. 

Не мог он обойти стороной участие амурцев в двух военных кампаниях, 

завершившихся до момента написания гимна, которые для молодого казачьего 

войска, еще не знавшего крупных войн, составили собственную боевую славу, 
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память о которой стремились запечатлеть и сохранить для памяти потомков: 

«С края родимого вы до Мукдена/Гнали его пред собой!/Кончились 

битвы… Со славою сотни/В край возвратились родной./Но не успели на нивах, 

родимых/И отдохнуть казаки,/Как из-за моря японец коварный/Двинул на рус-

ских полки…»[9, С. 75]. 

В фольклорном стихотворении «Амурские казаки», посвященном также 

полувековому юбилею войска, основное внимание уделено переселению за-

байкальских казаков и созданию нового войска: 

«Ровно полвека мы царскую службу/Верой и правдой несли./Молвил нам 

царь из-за гор Забайкалья/Светлой отвагой в груди,/Смело мы двинулись в де-

бри Амура /С храбрым вождем впереди…» [10, С. 216]. 

Издавая сборники песен и стихов, высшее казачье командование стреми-

лось укрепить в них официальную версию о верноподданническом казачьем 

характере и чрезмерной любви казаков к своим командирам, а также запечат-

леть славные подвиги удалого казачества. Отображение военной истории ка-

зачества, в каком бы регионе империи не располагалось войско, имело ключе-

вое значение в формировании менталитета казачьего войска, занимало важное 

значение в воспитании и образовании подрастающего поколения войскового 

сословия, как мальчиков, так и девочек. Последние, будущие матери, ввиду 

традиционного распределения ролевых моделей играли основную роль в по-

вседневном воспитании и обучении казачат. 

Фольклорные, поэтические произведения не отражали всех перипетий по-

вседневной жизни казачества, иногда восторженно характеризовали деятель-

ность казаков, нивелировали негативные стороны служебного и хозяйствен-

ного быта. Но, безусловно, данные произведения формировали исторические 

представления казаков, цементировали разрозненный конгломерат молодого 

амурского казачьего войска идеями служения, воинского долга во имя Веры, 
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Царя и Отечества. Творчество, как известных, так и анонимных войсковых по-

этов сохраняло для последующих поколений казачьи традиции, впервые в ли-

тературной форме фиксировало исторические события и этапы войсковой ис-

тории. 
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Село Маяки интересно своей уходящей вглубь веков историей, начинаю-

щейся с середины XVII в. Именно в это время и с основания этого населенного 

пункта на южном пограничье Российского государства началось формирова-

ние населения современного Донбасса. 

Колонизация южных полевых окраин России на примере отдельно взя-

того села, последующее его развитие, влияние его прошлого на каждый из эта-

пов существования этого населенного пункта, демографические изменения в 

различные периоды его истории делают возможным проследить уникальные 

особенности истории конкретного села, что составляет цель данной работы. 

Село Маяки находится в районе среднего течения Северского Донца, на 

правом его берегу и относится к северу историко-географического региона 

Донбасс. Донбасс – область, которая определяет историческую территорию в 

зоне Северского Донца, Донецкого кряжа и Приазовской низменности. 

Село расположено в 15-ти километрах к северо-востоку от города Сла-

вянска. Произношение его названия определяется его историей: ударение сле-

дует ставить на второй слог, а не на третий, как может показаться. Оно нахо-

дится в живописной местности между двумя меловыми возвышенностями, яв-

ляющимися отрогами Донецкого кряжа, к его границам подступают угодья 

Маяцкого лесничества. Регион, в целом, относится к степной зоне, однако в 

нее вклинивается лесостепь поймы реки. На левом, низменном берегу реки Се-

верский Донец, напротив села имеется много небольших озер и полян. По этим 

урочищам местное население ловит рыбу и держит закрепленные в прошлом 

за семьями сенокосные угодья. Это напоминает о начальной истории села, ко-

гда промыслы были основным занятием местного населения. 

В источниках XVII в. современное село Маяки фигурирует как город 
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Маяцкий, реже Маяцк или Мояк [1, С. 335, 337]. Первые систематические све-

дения об истории этого населенного пункта имеются в работе преосвященного 

Филарета (Гумилевского) «Историко-статистическое описание Харьковской 

епархии» с большим количеством цитирования архивных документов [1, C. 

338–342]. Данные церковного историка использовал Д. И. Багалей в фунда-

ментальной работе «Очерки из истории колонизации степной окраины Мос-

ковского государства», где о Маяках есть отдельные упоминания [2]. Этому 

же историку принадлежит публикация сборника документов, который не по-

терял своего значения до сегодняшнего дня [3]. В нем мы также найдем от-

дельные упоминания или документы, созданные в Маяцкой приказной избе. В 

контексте строительства Белгородской, а затем Изюмской черт, о Маяцком го-

роде ценные сведения привел В. П. Загоровский [4]. 

Несмотря на достаточно яркую и в целом известную историю Маяков 

XVII в. на момент подготовки грандиозного краеведческого издания «История 

городов и сел Украинской ССР»: Донецкая область» (1970 г.), яркие ее стра-

ницы не нашли достаточного отражения в рубрике «Маяки» [5, С. 753]. Изда-

ние информирует советского читателя о том, что село возникло в 1645 г., от-

носилось к Белгородской линии и название происходит от вышек-маяков [5]. 

Ни одно утверждение не соответствует действительности. Неполнота этих све-

дений была отмечена в исследованиях ученых Донецкого государственного 

университета, и уже к концу 70-х гг. ХХ в. появились более точные и объек-

тивные публикации о ранней истории Донецкого региона, и, в частности, о 

Маяках. 

Профессор Донецкого национального университета В. А. Пирко собрал в 

своих работах по истории Донбасса большой комплекс опубликованных ис-

точников, а также опубликовал ряд работ с использованием архивных доку-

ментов по теме заселения Донбасса, отдельная публикация вышла и по про-

блеме основания г. Маяцкого [6–8 и др.]. История данного населенного пункта 
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продолжает изучаться на современном этапе [9, С. 299–383]. Интерес пред-

ставляет проблема трансформации данного населенного пункта во времени и 

пространстве. 

Современное село Маяки возникло как пограничная крепость на юге Рос-

сии. Для защиты своей территории от татарских и турецких нападений Рос-

сийское государство в течение XVI–XVIII вв. возводило ряд оборонительных 

линий, продвигая их к югу, подальше от центра страны. Перед линиями вы-

двигались, заходя глубоко в степь, сторожевые и станичные разъезды. К 

началу XVI в. сторожа появлялись в районе Святых гор на территории совре-

менного Донбасса; к концу века сторожевая служба становится регулярной; в 

начале XVII в. сторожа продолжают постоянно находиться в разъездах по уро-

чищам вдоль Северского Донца, в том числе на Торских соляных озерах [10]. 

Поскольку соляной промысел набирал обороты, для их защиты в 1663 г. по-

строен Маяцкий острог, а вскоре, в 1676 г. непосредственно на озерах по-

строен город Тор, ныне Славянск. Маяцкий городок возведен силами русских 

ратных людей, первопоселенцами там также были служилые из регулярных 

войск вместе со своими семьями [8]. 

В 1663 г. в городе числилось 137 русских людей [6, С. 16], в 1668 г. чис-

ленность составила 100 чел. русских и 37 черкас [11, С. 6–7], в 1674 г. – 152 чел. 

русских людей и 61 чел. черкас [4, С. 63]. На втором этапе в городе были посе-

лены черкасы – переселенцы с левого берега Днепра, также военного (казац-

кого) сословия [2, С. 458; 8, С. 212]. 

Обязанностью маяцкого гарнизона была охрана Торских соляных про-

мыслов, а также дорог, ведущих на промыслы и содержание перевоза через 

реку для отправки соли в Белгород. Со строительством Изюмской черты поло-

жение городка остается очень тяжелым, так как он снова остался вне пределов 

сплошной линии укреплений. Из-за постоянных татарских «приходов» мая-

чане не смогли добывать хлеб насущный земледелием, хотя земля для пашни 
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была отмеряна еще при постройке города [4, С. 62 ]. Их основным занятием 

была военная служба, за которую дозволялось беспошлинное занятие различ-

ными промыслами, среди которых были выварка соли, поставка дров на про-

мыслы, рыбная ловля, охота, содержание пасек и торговля продукцией про-

мыслов. 

В Маяцком собирались таможенные пошлины. Острог был хорошо укреп-

лен, имел четыре башни проезжих, две глухих и был оснащен оружием [11, С. 6–

7]. Городок находился на возвышенности, по свидетельству источников, на 

«Мояцком городище» (ныне известный памятник салтово-маяцкой и золотоор-

дынской культур). Город, как и городище, получил название от Маяцкого озера, 

находившегося неподалеку, о чем есть упоминания в документах XVII в. [6, С. 11, 

16; 7, С. 181]. Дорога к мосту и броду через Донец, укрепления вокруг города дали 

возможность обзавестись посадом. 

В конце XVII в. острог несколько обветшал, так как из-за татарских напа-

дений и постоянных боевых действий в регионе промысловики ездили водным 

путем на Торские озера, огибая Маяцкий, а с начала XVIII в. набирало силу 

соляное варенье на р. Бахмут. Тем не менее жители Маяцкого активно прини-

мали участие во всех народных движениях юга России – восстании С. Разина, 

К. Булавина, частично И. Брюховецкого. Весь XVIII в. Маяцкий считался кре-

постью, так как имел укрепления и совместно с городками Тором и Бахмутом 

находился неподалеку от пограничья с Османской империей. Однако место-

положение крепости со временем сместилось в низину. Об этом свидетель-

ствует И. Гильденштедт (1774): «Этот городок лежит на правом берегу, в низ-

менности, окруженной отлогими холмами, имеющими саженей 20 вышины. 

Городок невелик и неправильно построен; он окружен сухим рвом и частоко-

лом» [12, С. 35–36]. Города, как Тор, так и Маяки, теряют статус крепостей в 

1784 г., город Маяцкий стал войсковой слободой Маяки. 
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Жизнь современного поселения по-прежнему сосредоточена в низменно-

сти между двумя меловыми горами, где теперь находятся административные 

и социальные учреждения. 

В начале XVIII в. русское служилое сословие дифференцируется, бедней-

шая его часть становится однодворцами и облагается налогами. В середине 

XVIII в. военизированное в прошлом население г. Маяцкого переводится в во-

енных поселян, часть населения продолжает служить в поселенных войсках. 

Население русского происхождения в 1774 г. находилось на пикинерной 

службе, относясь к Бахмутской провинции, черкасы пополнили Изюмский гу-

сарский полк [12]. XVIII век также характеризуется развертыванием помещи-

чьей колонизации с приоритетом служилого сословия. 

В прошлом русский город Маяцкий в течение XVIII в. трансформируется 

в сельское поселение Маяки – слободу, и имеет жителей, как русского, так и 

черкасского происхождения. Принадлежность к Белгородскому разряду сме-

нилась после губернской реформы 1708 г. к Азовской губернии, затем к Воро-

нежской. Во второй половине XVIII в. Слобода Торского уезда Маяки некото-

рое время относилась к Екатеринославскому наместничеству и новосозданной 

Слободской Украинской губернии одновременно. Причиной данной неопре-

деленности как раз и было смешанное население слободы. Однако в 1797 г. и 

до начала ХХ в. слобода Маяки находилась в Слободско-Украинской губернии 

(с 1835 г. Харьковская), из-за чего на смешанный характер населения и русское 

происхождение поселения внимания не обращалось. 

В середине XVIII в. тут уже собирают урожай. Благоприятные природные 

условия обусловили занятия скотоводством. В «Описании городов Азовской 

губернии 1782 г.». указано на изобилие природных ресурсов в округе «ме-

стечка Маяки», однако «жители, в рассуждении пространных здешних степ-

ных мест больше обращаются в скотоводстве и хлебопашестве» [11, С. 20]. 

Еще в советское время и до сегодняшнего дня скотоводство играет в хозяйстве 



Фотьевские чтения – 2022  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

271 
 

сельчан ведущую роль. Причиной является особенность местного климата, а 

также традиция. 

О прошлом напоминают названия улиц и урочищ. Есть в селе район, 

называемый «ратуша», имеется «подзасека», улица «валок». Понятие «ра-

туша» связано с деятельностью Петра I, который именовал управленческий 

аппарат на западный манер. 

Численность населения Маяков в XVII в. не была стабильной и не имела 

устойчивых тенденций. На количество населения влияли татарские нападения 

(убыль), народные восстания, миграции, административное переселение и 

прочие факторы. В конце XVIII в. число жителей возрастает. Так, в 1730 г. по 

метрикам двух Маяцких церквей числилось 536 жителей мужского пола, в 

1790 г. 1 607 чел. мужского пола (3 007 чел. обоих полов) [1, С. 342]. Маяцкие 

церковные метрики содержат сведения о жителях с. Маяки и окрестных хуто-

рах, поэтому трудно из них выделить статистику собственно по Маякам. Но из 

всех окрестных поселений это было наиболее крупное, и доля населения была 

в нем наибольшей. 

В ХIХ в. многие жители Маяков продолжали именоваться военными по-

селянами и имели более привилегированный статус по сравнению с государ-

ственными крестьянами, а тем более помещичьими. На развитие села в этот 

период перестали влиять пограничные войны с татарами, нападения степных 

разбойников, большие русско-турецкие войны, когда боевые действия проис-

ходили непосредственно на территории современного Донбасса. Случался, 

правда, падеж скота, голодные годы, засухи, велика была смертность новорож-

денных. Численность населения поддерживается примерно на одном уровне и 

снова возрастает к началу ХХ в. 

В приходе местной церкви в конце ХIХ в. – начале ХХ в. числилось [13]: 

1880 г. – мужчин 1 579, женщин 1 603, родилось 171 чел., умерло 90 чел.; 

1899 г. – мужчин 2 058, женщин 1 939, родилось 256 чел., умерло 93 чел.; 
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1914 г. – мужчин 2 714, женщин 2 588, родилось 296 чел., умерло 127 чел.; 

1916 г. –  мужчин 3 026, женщин 2 997, родилось 175 чел., умерло 103 чел. 

В 1917 г. динамика прироста населения была нормальной для региона: 

родилось 154 чел., умерло 99 чел. С 1916 г. среди причин смертности фикси-

руются болезни военного времени (тиф и оспа), однако сам факт хода Первой 

мировой войны никак не сказался на цифрах демографической статистики. В 

последующие годы изменения в динамике рождаемости и смертности проис-

ходили следующим образом: 

1918 г. – родилось 248 чел., умерло 168 чел.; 

1919 г. – родилось 226 чел., умерло 214 чел.; 

1920 г. – родилось 166 чел., умерло 361 чел. 

В 1920 г. впервые за всю историю населенного пункта и его округи отме-

чен отрицательный прирост населения. Трудности периода гражданской 

войны, как и Первой мировой войны, внесли свои коррективы в жизнь маячан. 

Среди причин убыли населения в 1920 г. наиболее значительны смерти от 

оспы (108 чел.) и тифа (104 чел.), много убитых (17 чел.), необычно высока 

смертность с диагнозом «слаборожденный» (38 чел.) [13]. Эти данные говорят 

не столько о военных потерях, сколько о слабости иммунитета, недоедании и 

отсутствии квалифицированной медицинской помощи в сельской глубинке. 

В советское время село Маяки являлось процветающим довольно круп-

ным селом с развитой инфраструктурой. В 1970 г. численность его жителей 

составляла 1 817 чел. [5, С. 753]. Так  же, как и в предыдущий период, местные 

хозяйства специализировались на мясомолочном скотоводстве и выращива-

нии зерновых [13]. 

Распад СССР в 1991 г. нанес урон положительной динамике развития 

села. Так, на 1 января 1989 г. в Маяках проживал 1 451 чел. (при количестве 

постоянных хозяйств 610) [14]. Через десять лет, на 1 января 1999 г., общее 
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количество дворов было 763 (из них 212 брошенных без хозяев и дач, 541 по-

стоянных), количество населения в это время составляло 1 280 чел. В совет-

ское время активно происходили процессы урбанизации и общее понижение 

рождаемости, данная тенденция сохраняется по сей день. 

Таким образом, Маяцкий город сыграл свою важную роль в обороне юга 

России, значительна его роль в защите соляных промыслов на Торе и Бахмуте, 

в хозяйственном освоении края. В дальнейшем Маяки с округой становятся 

одним из объектов колонизации и превращаются в цветущее село, которое со-

хранило свою специфику в топонимике, некоторых чертах быта, а также в сме-

шанном составе населения. 

 
Список источников 

 
1. Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание 

Харьковской епархии. Том 2. Харьков : Райдер-Сага, 2005. 340 с. 
2. Багалей Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Мос-

ковского государства. М. : Типография университета, 1887. 614 с. 
3. Багалей Д. И. Материалы для истории колонизации и быта степной 

окраины Московского государства в XVI–XVIII вв. Харьков, 1886. Т. 1. 361 с. 
4. Загоровский В. П. Изюмская черта. Воронеж : Издательство Воронеж-

ского университета, 1980. 238 с. 
5. История городов и деревень Украинской ССР. Донецкий регион. Киев : 

Академия наук, 1970. 992 с. 
6. Пирко В. А. Северное Приазовье в XVI–XVIII вв. Киев : Министерство 

высшего образования УССР, 1988. 136 с. 
7. Пирко В. А. Торская укрепленная линия // Вопросы истории. 1986. № 1. 

С. 180–184. 
8. Пирко В. А., Чепига Г. Г. Село Маяки (вторая половина XVII–XVIII вв.) // 

Новые страницы истории Донбасса [под ред. З. Г. Лихолобова]. Донецк, 1999. 
С. 209–217. 

9. Очерки истории Донецкого края (с древнейших времен до 1917 г.) // 
Музейный вестник Республики. Донецк : РА ДОН, 2017. 495 с. 

10. Беляев И. О сторожевой и станичной службе на польской окраине 
Московского государства М. : Типография университета, 1848. 86 с. 

11.  История Донецкого края в документах и материалах. XVII – начало 
XX веков : материалы для учителей истории. Донецк : Леман, 1995. 66 с. 

12. Путешествие академика Гильденштедта по Слободско-Украинской 



Актуальные проблемы социально-экономического и духовного 
развития российского села: история и современность

274 
 

губернии. Харьков : Типография губернского правления, 1892. 89 с. 
13. Государственный архив Донецкой области (Донецк). Ф. 201. Оп. 1.  

Д. 1–9. 
14. Государственный архив Славянского района (Донецкая область. Укра-

ина). Оп. 1. Д. 525. Л. 8. 
 

References 
 

1. Filaret (Gumilevskiy D. G.). Istoriko-statisticheskoe opisanie Har'kovskoj 
eparkhii. Tom 2 [Historical and statistical description of the Kharkov diocese. Vol-
ume 2], Har'kov, Rajder-Saga, 2005, 340 p. (in Russ.). 

2. Bagaley D. I. Ocherki iz istorii kolonizacii stepnoj okrainy Moskovskogo 
gosudarstva [Essays from the history of the steppe outskirts colonization of the Mos-
cow State], Moskva, Tipografiya universiteta, 1887, 614 p. (in Russ.). 

3. Bagaley D. I.  Materialy dlja istorii kolonizacii i byta stepnoj okrainy Mos-
kovskogo gosudarstva v ХVІ–ХVШ vv. [Materials for the history of colonization and 
life of the steppe outskirts of the Moscow State in the XVI – XVIII centuries], 
Har'kov, 1886, 361 p. (in Russ.). 

4. Zagorovsky V. P. Izyumskaja cherta [Izyum trait], Voronezh, Izdatel’stvo 
Voronezhskogo universiteta, 1980, 238 p. (in Russ.). 

5. Istoriya gorodov i dereven' Ukrainskoj SSR. Doneckij region [History of 
towns and villages of the Ukrainian SSR. Donetsk region], Kiev, Akademiya nauk, 
1970, 992 p. (in Ukr.). 

6. Pirko V. A. Severnoe Priazov'e v XVI-XVIII vv. [Northern Sea of Azov in the 
XVI–XVIII centuries], Kiev, Ministerstvo vysshego obrazovaniya USSR, 1988, 136 p. 
(in Russ.). 

7. Pirko V. A. Torskaya ukreplennaya liniya [Torsk fortified line]. Voprosy is-
torii. – Questions of History, 1986; 1: 180–184 (in Russ.). 

8. Pirko V. A., Chepiga G. G. Selo Mayaki (vtoraya polovina XVII–XVIII vv.) 
[The village of Mayaki (second half of the XVII–XVIII centuries)] In.: Likholobov Z. G. 
(Eds.). Novye stranicy istorii Donbassa [New pages of the history of Donbass], Doneck, 
1999, Р. 209–217 (in Russ.). 

9. Ocherki istorii Doneckogo kraya (s drevneyshih vremyon do 1917 g.) [Essays 
on the history of the Donetsk region (from ancient times to 1917)] In.: Muzejnyj vest-
nik Respubliki [Museum Bulletin of the Republic], Doneck, RA DON, 2017, 495 p. 
(in Russ.). 

10. Belyaev I. O storozhevoj i stanichnoj sluzhbe na pol'skoj okraine Mos-
kovskogo gosudarstva [On the guard and stanitsa service on the Polish outskirts of 
the Moscow state], Moskva, Tipografiya universiteta, 1848, 86 p. (in Russ.). 

11. Istoriya Doneckogo kraya v dokumentah i materialah. XVII – nachalo 
XX veka: materialy dlya uchitelei istorii [History of the Donetsk region in docu-
ments and materials. XVII – early XX century: materials for history teachers], 



Фотьевские чтения – 2022  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

275 
 

Doneck, Leman, 1995, 66 p. (in Russ.). 
12. Puteshestvie akademika Gil'denshtedta po Slobodsko-Ukrainskoj gubernii 

[Academician Gildenstedt's journey through the Sloboda-Ukrainian province], 
Har'kov, Tipografiya gubernskogo pravleniya, 1892, 89 p. (in Russ.). 

13. Gosudarstvennyj arhiv Doneckoj oblasti (Doneck). – State Archive of Do-
netsk region (Doneck), coll. 201, aids 1, fol. 1–9 (in Ukr.). 

14. Gosudarstvennyj arhiv Slavyanskogo rajona (Doneckaja oblast'. Ukraina). – 
State archive of the Slavyansk region (Donetsk region. Ukraine), aids 1, fol. 525, P. 8 
(in Ukr.). 
 
© Чепига Г. Г., 2023 
 
Статья поступила в редакцию 06.03.2023; одобрена после рецензирования 
11.09.2023; принята к публикации 27.10.2023. 
The article was submitted 06.03.2023; approved after reviewing 11.09.2023; ac-
cepted for publication 27.10.2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Актуальные проблемы социально-экономического и духовного 
развития российского села: история и современность

276 
 

Научная статья 
УДК 908 
EDN KOSBSI 

  
История возникновения и социально-культурные 

особенности развития села Усть-Кан Республики Алтай 
 
Павел Сергеевич Швецов, студент 
Алтайский государственный аграрный университет 
Алтайский край, Барнаул, Россия, lirks666@mail.ru 
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ховных ценностей и воспитание всесторонне развитого, национально ориен-
тированного человека. Анализируется культура, которая служит приоритет-
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В условиях современности становится актуальной проблема сохранения 

национальных традиций и культур народов России. Человек обращается к эт-

ническим ценностям, дающим возможность вновь ощутить культуру своего 

народа. Алтайская культура является носителем нравственных и духовных 

ценностей, а также традиций, которые сформировали этот народ. Она зани-

мает особое место в истории российской культуры. 

Усть-Кан (южноалт. Кан-Оозы) – Усть-Канское сельское поселение, ад-

министративный центр Усть-Канского района, расположенное при впадении 

р. Кан в р. Чарыш. Численность населения на 2021 год составляет 4 934 чело-

век. Расстояние до столицы Республики Алтай г. Горно-Алтайска 260 км [1]. 

Начало селению было положено тремя семьями алтайцев, крестившимися 

в Черном Ануе у отца Акакия (Артемий Григорьевич Левицкий). Впоследствии 

к инородцам присоединился купец второй бийской гильдии Тимофей Евграфо-

вич Мокин, который вел торговые операции в калмыцких стойбищах, купив-

ший себе у новокрещенного алтайца заимку [2]. 

В 1865 году Тимофей Мокин, вместе со своим братом, торгующим в 

Нижне-Чарышской волости, построил под руководством архимандрита Вла-

димира (Петрова) за свой счет церковь святого Николая, после чего в Усть-

Кан начали понемногу переселяться новокрещенные алтайцы из разных пунк-

тов стойбищ. 

Дата постройки церкви Тимофеем Мокиным в Усть-Кане перечеркивает 

1876 год как дату образования поселения. 



Актуальные проблемы социально-экономического и духовного 
развития российского села: история и современность

278 
 

Жившие ранее в этой местности алтайцы, не принявшие крещения, сели-

лись в окрестностях Усть-Кана по долине р. Чарыша, Кана и их многочислен-

ных притоков. Алтайцы этого района поклонялись богу Jäpcy, которого счи-

тали хозяином всего Алтая. 

В 1879 году, согласно Правилам заселения Горного Алтая ,Усть-Кан был 

зачислен в число 26 пунктов, где предполагалось поселить переселенцев из 

внутренних губерний, и в нем было определено 25 душ переселенцев. В свое 

время изъявили желание поселиться здесь и получили право на водворение 

23 души. С появлением русских переселенцев в Усть-Кане начали строиться 

деревянные избы-пятистенки, и сегодня рядом с избами в каждом дворе по-

строен алтайский аил, который используется как летняя кухня [2]. 

В настоящее время на территории села Усть-Кан проживают Алтай-кижи 

(человек Алтая), ведущие традиционный образ жизни, сохраняющие культуру 

и обычаи своих предков. 

В некоторых уголках Усть-Канского района еще можно встретить шама-

нов, но до 70 % алтайцев продолжают исповедовать новую «белую веру» «Ак-

Янг» – бурханизм, восхваляющие эпоху Ойратского ханства, из-за которых 

шаманство подверглось почти полному искоренению [3]. 

Еще до событий 1904 года среди народа ходила легенда о Ойрот-хане, 

последнем потомке Чингис-Хана, который обещал вернуться в год «улу», то 

есть в год дракона, и первой его увидит девочка из рода Чагандык. Как раз так 

и случилось, что приемная дочь будущего лидера бурханистского движения 

Чета Челпанова Чугул была из этого рода [3]. 

Память об этих событиях сохраняется даже в названии центральной гос-

тиницы в районном центре Усть-Кан. Оно переводится с алтайского как «дра-

кон». Перед селом Усть-Кан по бокам от дороги установлены две фигуры 

Кезер-Таш «Хранители». 

Открытие объекта в юбилейный год 265-летия вхождения алтайского 
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народа в состав России и 30-летия образования Республики Алтай имеет осо-

бое значение – памятники с изображением двух народных богатырей посвя-

щаются воинам-хранителям, спасшим алтайский народ от Цинской империи и 

нашедшим покровительство в Российской империи в 1756 году. 

С 1902 года Усть-Канская церковь стала самостоятельной. В Советское 

время она была разрушена. Из ее бревен была построена авиакасса Усть-Кан-

ского аэропорта в районе с. Озерное, которая доныне не сохранилась. 6 ноября 

2006 года Епископ Барнаульский и Алтайский Максим освятил начало строи-

тельства нового храма. В настоящее время в селе Усть-Кан находится церковь 

Николая Чудотворца [4]. 

В Усть-Кане имеется библиотека имени А. Г. Калкина – одного из зачи-

нателей алтайского письменного слова, собирателя народного эпоса. 

В 4 км от села Усть-Кан в сторону Усть-Коксы на правом берегу реки Ча-

рыш в скальном массиве Белый Камень расположена Усть-Канская пещера, в 

которой найдена стоянка древнего человека. Длина пещеры составляет 17 м, 

высота – 12 м. Своды образованы мраморными белыми известняками. Пещера 

является объектом археологических исследований и относится к охраняемым 

памятникам историко-культурного наследия. 

Также село славится своими земляками. И. В. Шодоев (1914–2006) – жур-

налист и народный писатель Республики Алтай, родился в Усть-Кане. Автор 

книги «Основы алтайской философии», романов «Кызалаҥдујылдар» («Труд-

ные годы»), «Та алдында» («На рассвете») и др., повести «Качук», стихотво-

рений. Основатель краеведческого музея, в котором находятся предметы ста-

ринного алтайского быта. 

Н. С. Модоров (16.12.1939) родился в селе Усть-Кан. В настоящее время 

является доктором исторических наук и профессором Горно-Алтайского гос-

ударственного университета. 

Б. И. Кестелова (1917–1967) удостоена звания Герой Социалистического 
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Труда среди женщин Горного Алтая. 

Проанализировав культуру и традиции села Усть-Кан Усть-Канского рай-

она Республики Алтай, можно сделать вывод, что жители сохраняют и почи-

тают традиции и культуру своих предков. В настоящее время проводятся раз-

личные праздники, в числе которых национальный праздник «Эл-Ойын» или 

Всенародные игры, состоящий из ряда спортивных мероприятий. Развивается 

народная культура, есть библиотеки, дом культуры. 

Также проводятся бурханистские моления, дань почитания духа местно-

сти, в виде аккуратно сложенных камней и украшенных лентами «чалама». 

Поэтому многие природные места Усть-Канского района имеют сакральное 

значение. «Сакральный ландшафт возвышал человека над повседневными 

нуждами, поднимал к высотам духа и, в целом, его можно рассматривать как 

свидетельство не только духовной культуры, но и естественно-научных зна-

ний предков» [5, с. 120]. 

Фольклорные традиции, культовая обрядность сохраняют живую связь 

наших времен с прошлым. Обычаи и традиции формируются не за один день, 

они складываются на протяжении многих столетий. Проблема сохранения и 

развития культурных традиций и духовных ценностей в селе остается актуаль-

ной и в наши дни. Перед молодым поколением стоит задача беречь традиции, 

которые выражают интересы народа, и способствовать их развитию. 
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Проблемы молодежи в российском обществе становятся объектом при-

стального внимания со стороны различных субъектов общественных отноше-

ний и прежде всего государства. Исследование жизненного уклада молодого 

человека 1920–1930-х гг. позволяет приблизиться к пониманию социокультур-

ного феномена «советский человек», заметно продвинуться вперед в изучении 

ментальных и поведенческих характеристик молодого человека в эпоху дина-

мичных социальных перемен. 

Основными источниками являлись нарративные и устные источники (за-

писи интервью) из фондов архива лаборатории этнокультурных исследований 

Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета 

имени В. М. Шукшина, собранные в селах Алтайского края. Источники также 

были проанализированы. Задачей исследования являлось выявление основных 

форм досуга сельской молодежи Алтая в 1920–1930-е гг. Постановка вопроса 

в фокусе локальной этнокультурной и этнической идентичности является од-

ной из важных проблем современного исторического дискурса [1, С. 17–24; 2, 

С. 30–35]. 

Молодежь отличало доминирование половозрастной обособленности в 

проведении свободного времени. Традиционно основной формой общения хо-

лостой молодежи были посиделки. Они устраивались обычно в будние дни по 

вечерам поочередно в домах девушек. Участниками посиделок были парни и 

девушки одной деревни, или молодежь из группы рядом расположенных ма-

леньких деревень. Появление парней из других деревень воспринималось 
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местными парнями недоброжелательно. «Посиделочное» время делилось на 

две части: рабочее и праздное. Рабочее проходило в девичьем составе. В хо-

лодное время года по будням девушки собирались на «супрядки» – посиделки 

с рукоделием. Одна из них выпрашивала у матери или у родственницы избу, в 

которую приглашала своих подруг, сюда приходили и молодые люди. На 

праздники и в выходные дни устраивали совместные увеселительные меро-

приятия – «вечерки». Праздная часть начиналась с появлением парней. Парень 

выбирал себе среди сидевших девушек пару для посиделочной игры. В теплое 

время молодежь всех этнографических групп русских Алтая собиралась по 

воскресным и праздничным дням на воздухе, с Пасхи до Троицы водили хоро-

воды «в круговую», «на полянке», «на лужке», ходили «на тырло», «на швы-

рок», «в улицу» [3, С. 397]. 

Посиделки в селах и деревнях не утрачивали свое значение у молодежи, 

и просуществовал такой вид досуга приблизительно до 1960-х годов. Это под-

тверждает и отрывок из интервью Александры Ивановны Солохеевой: «Ну, 

раньше же молоденькие работали, в колхоз сходишь, а вечерами пряли еще 

лен, на мешки, на веревки, по вечеркам ходили, да пряли. Молоденькие были, 

по 15 да по 16, тогда же лампы были, в одну избу собирались там да пряли с 

песнями» [4]. По воспоминаниям другой сельской жительницы, на вечерки 

стали ходить в возрасте 12–13 лет, собирались на улице, в летнее время играли 

в мяч, что показывает разнообразие этого вида досуга. Также про вечерки по-

вествует интервью Валентины Антоновны Шадриной: «На вечерках ремнем 

били (молодежная игра «в ремень»). Общались на избе, откупали избу, отво-

дили дом, собирались у одиноких на избе, им платили, кто чем мог. На вечер-

ках плясали под гармонь. Девушки могли собираться вечером и заниматься 

рукоделием, они собирались отдельно. Раньше соберутся в избе, и семечки 

щелкают (прямо на пол.)» [5]. 

В 1920–1930-е годы комсомольцы использовали как традиционные 
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формы молодежного досуга, так и новые. Аналогом посиделок в советское 

время стала организация народных театров и драматических кружков. По вос-

поминаниям информантов, «устраивали «красные посиделки» в нардоме; при-

ходили с работой, кто прял, кто шил. Вот мы все поработаем, потом в хоровод 

поиграем, отдохнем и опять за работу. В воскресенье организовывали всякие 

игры: в лапту, в горелки, в бабки [4]. В селе Шульгин-Лог союз молодежи под-

готовил и показал несколько спектаклей жителям села и окрестных сел, чем 

поддержали дух новых изменений. Также гордостью молодежи стал драмати-

ческий кружок – кружок, в котором принимали участие, как девушки, так и 

юноши. Денежные средства, собираемые с массовых мероприятий, комсо-

мольцы направляли на приобретение школьных учебников для детей деревен-

ской бедноты. 

Любимым времяпрепровождением молодых людей в деревне, кроме по-

сиделок, были гулянья, начало которых приходилось на весну, а конец сезона 

гуляний примерно совпадал с серединой лета (Петров день), когда работы в 

поле становилось все больше. В 1920-е гг. мало что изменилось в правилах 

проведения гулянья. Чаще всего они устраивались в выходные и праздничные 

дни и редко в будни. В такие дни на улицах появлялась веселая молодежная 

процессия: девушки пели песни и шли шеренгами, держась за руки – в первых 

рядах были славницы (самые красивые и веселые девицы); далее шли те, кто 

пользовался меньшим успехом у парней. За девушками ватагой следовали кра-

сиво одетые парни во главе с гармонистом, а сзади бежали подростки. Сначала 

девушки запевали старинные песни под гармонь (например, «Кого нет, того 

мне жаль»), а затем выводили частушки, а парни пели частушки в ответ – та-

ким образом получался веселый диалог или шуточная перепалка. 

Важно, что молодые люди шли не толпой, а весьма организованно, созда-

вая стройные ряды – это указывало на сплоченность молодежного коллектива 

не только местным жителям, но и гостям из других деревень. К тому же группе 
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парней и девушек по весне необходимо было объединиться заново, ведь неко-

торые успели вступить в брак за зиму и в группе появлялись новые участники 

(подросшие юноши и девушки). Пройдя по улицам деревни (часто девушки 

при этом красиво кланялись прохожим, махали им платочками), молодежь пе-

реходила к различным увеселениям. Неотъемлемой частью молодежного гу-

лянья были хороводы и пляски, заводилами которых являлись девушки. Они 

пели наборную песню, приглашая в хоровод. Так, в Солонешенском районе 

проводились зимние, или, как их принято называть, вечерние хороводы – они 

были предназначены для молодежного общения во время вечерних посиделок 

и праздничных святочных вечеров, или, другими словами, игрищ. Таким об-

разом, одними из определяющих признаков «вечерочного» хоровода являются 

его игровая направленность и ритуальный поцелуй по окончании исполнения 

хоровода. Хоровод являлся также главным развлечением старожилов Алтая. 

Своеобразие хороводов при этом заключается в том, что они сохранили в ма-

нере исполнения мотивы северорусской хороводной традиции. 

Также во время гуляний молодые люди любили устраивать пляски. Де-

вушки и парни любили разбиваться на пары и, танцуя, в шутливой форме вы-

яснять отношения, а если в паре было две девушки, то они обычно пели про 

своих избранников. Особенно модной в первые десятилетия ХХ века стала 

кадриль, которую плясали под «Барыню», «Сени», «Выйду ль я на реченьку» 

и другие. На кадриль, как и на хоровод, чтобы собрать побольше участников, 

пели специальные «зазывальные» песни. Однако в старожильческих селах 

старшим жителям деревни не нравилась новая мода на кадриль и чересчур 

бойкие пляски, которые «бесов радуют». 

До массовой коллективизации сохранялись традиционные праздники, в 

том числе религиозные – Пасха, Рождество. Так, в интервью жительница села 

Тайна, Евдокия Мироновна Хомутова рассказывала, что на Святки наряжались, 

ходили по домам, плясали, читали молитвы – шуликанили [6]. Как шуликанили, 
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сообщила Наталья Андреевна Хвастунова: «Наряжались и ходили по домам, 

шубы выворачивали, сажей мазались, в косы лен заплетали. В Новый год муж-

чины посыпали зерно, «сей посевай, с Новым годом поздравляй» [7]. Комсо-

мольцы прикладывали усилия для отрешения молодежи от религиозной жизни 

села, ее замещения: «Устраивали в клубе антирелигиозные вечера. Под Пасху 

ночью идет служба в церкви, а в клубе танцы, игры. Молодежь из церкви сбе-

гала в клуб» [8]. 

Проведенные лабораторией этнокультурных исследований в 2000-е гг. 

полевые исследования среди информантов 1920–1930-х гг. рождения в селах 

Алтайского края, показали значительное предпочтение у молодежи «соби-

раться» своим кругом. На эти молодежные гуляния собирались только «свои», 

появление «чужих» воспринимался настороженно, отсюда многочисленные 

драки. Это касалось, прежде всего, сложившихся этнокультурных групп ста-

рожильческого населения, приезд переселенцев конца XIX – начала ХХ в. не 

вызвал в среде старожилов отказа от прежних предпочтений [9, С. 40–41]. 

Стоит упомянуть, что в городской среде в 1960–1970-е гг. довольно часто 

встречался локальный вариант проведения молодежных игр и гуляний. 

В тридцатые годы праздники стали отмечаться скромнее, чем до этого, в 

колхозных конторах почти втихомолку, с небольшим докладом председателя. 

На конторах стали вывешиваться флаги и лозунги на красном полотне, на ам-

барах, избах-читальнях, в школах – на обоях, а чаще на газетах красными чер-

нилами крупным ученическим шрифтом, украшенным флажками, звездоч-

ками, порой и цветочками. В праздничные дни девушки после торжественных 

собраний, одетые в шали, кофты, суконные юбки шли на «товарочку», которая 

была в определенном месте, часто на каждой улице. Здесь был общий смех, 

радость, пляски, танцы, а в светлое время игры тех времен: третий лишний, 

ручеек, вдовушка. Было хотя и голодновато, но очень весело. 

Комитеты ВЛКСМ, комсомольские ячейки проводили антирелигиозные 



Актуальные проблемы социально-экономического и духовного 
развития российского села: история и современность

288 
 

вечера, организовывали кружки атеизма. Причем они вели свою пропаганду, 

используя формы и методы комсомольской работы: организовывали хоровые 

кружки, клубы молодежи, для девушек – кружки рукоделия. Следует отме-

тить, что в 1930-е гг. работе с молодежью придавалось большое значение [10]. 

Вся ответственность ложилась в основном на комсомол, который сам нахо-

дился в стадии становления. Комсомольцы и партийные работники сталкива-

лись не только с материальными трудностями, но и зачастую с нежеланием 

молодежи тратить время на самообразование. Приходилось искать такие 

формы работы, которые могли бы привлечь молодых людей. Комсомольцы 

должны были организовывать досуг сельской молодежи, устраивая разумные 

развлечения, для чего привлекались гармонисты, рассказчики и плясуны. Ор-

ганизовывались вечера с декламацией стихов и лекциями. Некоторая моло-

дежь увлекалась подобными мероприятиями, однако большинству, особенно 

девушкам, они казались скучными [11, С. 23–27]. 

В 1930-е гг. в досуг молодежи входили социалистические традиции, 

праздники, обряды. Часть молодежи восприняла новые идеи и считала «уста-

ревшими» взгляды старшего поколения. Традиционным всенародным или 

коллективным торжеством являлся трудовой праздник. Отмечалось начало и 

завершение трудовых календарных циклов, например, «борозда» – окончание 

сева, жатвы, юбилейные даты основания колхоза или совхоза. Одним из пер-

вых праздников труда были Коммунистические субботники. Они были посвя-

щены знаменательным датам в истории Советского государства, стали в 

нашей стране традиционными праздниками труда. Субботники являлись яр-

ким символом советского патриотизма, высокой гражданской активности ра-

бочих, колхозников, трудовой интеллигенции, занимали почетное место в си-

стеме праздников трудовых коллективов. 

В этих формах сельского досуга, активным участником которых высту-
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пала и молодежь, можно проследить преемственность с подмеченной в исто-

риографии крестьянской повседневности традицией совершения коллектив-

ных празднеств. По сути, они являлись проявлением традиционных форм кре-

стьянского досуга, не изжитых даже в условиях советской действительности. 

Таким образом, в исследуемый период, особенно в 1920-е гг. сохранялись 

традиционные формы досуга сельской молодежи, например, вечерки, поси-

делки, гулянья, хороводы. В тоже время появлялись и новые разновидности 

мероприятий – беседы, субботники, театр, танцы. Для 1930-х гг. характерна 

активизация новых форм досуга и их антирелигиозная и политическая 

окраска. В трудовых коллективах создавались материальные и духовные цен-

ности, формировалась личность советского гражданина и «новая локальная 

идентичность». 
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В условиях социальных, экономических и политических изменений со-

временного развития общества ключевой задачей учебно-воспитательного 

процесса в системе профессионального образования становится профессио-

нальная готовность личности к трудовой деятельности. В данном контексте, 

несомненно, стоит обратить внимание на актуальные вопросы формирования 

личностного спектра компетенций в процессе подготовки специалистов, кото-

рые умеют принимать самостоятельные и верные решения в стрессовых усло-

виях, готовы и стремятся к постоянному самообразованию, саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Современный этап развития профессионального образования показывает, 

что инновационная образовательная среда позволяет обеспечить высокий уро-

вень педагогического процесса, дает возможность повысить познавательный 

интерес и творческую активность обучающихся, что, несомненно, повышает 

их мотивацию и потребность к активной самостоятельной деятельности в про-

цессе обучения. 

Сегодня в профессиональном обучении широко применяются огромное 
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количество инновационных образовательных технологий: личностно-ориен-

тированные; технологии проектного, проблемного обучения; практико-ориен-

тированные; развивающие; здоровьесберегающие; игровые и многие другие, 

которые необходимо использовать при организации и управлении самостоя-

тельной работы студентов. 

Например, исследователь проблем обучения доктор педагогических наук 

М. В. Кларин приводит понятие инновационных технологий как системную 

совокупность и функционирование фундаментальных дидактических основ, с 

использованием методологических средств для реализации поставленных пе-

дагогических целей. Это теоретическая модель, которая позволяет осуществ-

лять педагогическую деятельность в определенной последовательности и це-

лостности, а также видеть результаты своей деятельности. 

Во многих исследованиях авторы также считают, что под инновациями 

следует понимать какой-либо процесс, действие, которые реализуются в виде 

конечного продукта или технологии. Внедрение инновационных технологий 

позволяет повысить результативность самостоятельной работы в профессио-

нальном обучении, но важно и решить вопросы педагогического сопровожде-

ния, методического содержания самостоятельной деятельности студентов. 

В последовательной реализации и совершенствовании задач подготовки 

кадров огромное значение имеет проблема профессиональной адаптации обу-

чающихся посредством самостоятельной деятельности. Научно обоснованная 

модель, с применением технологии педагогического сопровождения тоже поз-

воляет результативно применять разные формы самостоятельной работы, ак-

тивизировать побуждающий интерес к усвоению нового материала; использо-

вать средства, инновационные техники контроля и самоконтроля, которые 

непосредственно будут способствовать развитию личности, повышать ее са-

мостоятельность и творческую направленность в процессе подготовки к про-

фессиональной деятельности. 
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Изучая данную тему, следует обратить внимание на основные формы ак-

тивации познавательной деятельности студентов. Педагоги уже долгое время 

стараются внести разнообразие в формы профессионального обучения, ис-

пользуя инновационные технологии, электронную среду, применяя различные 

виды индивидуальной и групповой работы. Разрабатываются и применяются 

деловые и профессиональные игры, тренинговые упражнения. Формы актива-

ции познавательной деятельности представлены на рисунке 1 [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Формы активации познавательной деятельности 

 
Анализ образовательных программ позволяет сделать вывод, что обуче-

ние в высшей школе включает в себя лекционные, практические занятия и про-

цесс самообучения. Увеличивается доля самостоятельной работы, которая за-

нимает более 50 % времени, а значит, она должна стать эффективной и целе-

направленной работой студентов. Самостоятельная работа предусматривает 

аудиторное и внеаудиторное изучение учебного материала, с учетом регла-

мента; учитываемого объема часов, выделенных на изучение каждой темы 

дисциплины. В процессе самостоятельной работы студенты проходят разные 
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этапы формирования практических знаний, умений и навыков самостоятель-

ной деятельности. Прежде всего происходит адаптация к профессиональной 

деятельности при помощи действий по представленному образцу в решении 

задач; далее осваивается рефлексивный, когнитивный и деятельностный этап 

развития самостоятельного обучения личности, развивается уровень профес-

сионального мышления студентов. 

По мнению ряда авторов, это позволяет «влиять на формирование про-

фессионального мировоззрения и развития профессиональной личностной по-

зиции обучающихся при выполнении задач, приближенных к практико-ориен-

тированным условиям подготовки, а также их активного участия в командной 

работе» [2]. 

Современные инновационные технологии, в том числе дистанционные, 

позволяют расширить методы, приемы организации и педагогического сопро-

вождения самостоятельной работы студентов: 

1. Мультимедийные технологии расширяют аудиовизуальное восприя-

тие. 

2. Программное обеспечение и виртуальные среды позволяют активно 

управлять самостоятельной работой и в ее процессе осуществлять обратную 

связь с преподавателями по сети, а также контролировать успеваемость сту-

дентов. 

3. Информационно-компьютерные технологии позволяют работать в вир-

туальных сервисах, расширить внедрение образовательных ресурсов, изучать 

аудио- и видеоматериалы, работать с тестовыми средствами. 

Применение информационно-компьютерных технологий в самостоятель-

ной работе способствует формированию информационной и профессиональ-

ной культуры, мышления, творческого воображения, развивая способности и 

личностные качества; образуя совокупность знаний, умений и навыков в ра-

боте с инновационными технологиями. 
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Создание образовательного пространства учреждения, которое обеспечи-

вает внутреннюю и внешнюю среду процесса профессиональной подготовки, 

сегодня отвечает всем необходимым техническим требованиям и возможно-

стью индивидуального доступа студентов к информационным материалам. 

Образовательный сайт, электронные платформы, фонды книг и электронные 

библиотеки, личные страницы – активные средства развития профессиональ-

ных компетенций студентов. 

Организация и управление самостоятельной работой студентов требует 

постоянного педагогического мониторинга и контроля. Это связано с необхо-

димостью проводить количественную и качественную диагностику познава-

тельного интереса студентов. Нами определены некоторые критерии диагно-

стики: 

1) сосредоточенность внимания, увлеченность процессом деятельности; 

2) стремление выяснить непонятное, активность в течение всего занятия; 

3) эмоциональный отклик; 

4) дополнения, обсуждения, исправления ответов в группе; 

5) стремление принимать участие в обсуждении вопросов; 

6) вопросы преподавателям и взаимодействие в группе; 

7) адекватная реакция на успех и неудачу; 

8) самостоятельное повышение качества знаний по предмету. 

Наиболее важным этапом учебного процесса является мониторинг 

оценки усвоенных знаний. Он также может осуществляться с применением 

инновационных технологий. Оценка самостоятельной работы позволяет педа-

гогу оценивать в совокупности не только работу студентов за период аудитор-

ного обучения, но и отслеживать вовлеченность в самостоятельное изучение 

предмета. Исходя из того, что одним из самых эффективных методов системы 

оценки знаний, является тестирование, используются тесты, находящиеся в 

сети Интернет. Использование компьютера для тестирования необходимо для 
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расширенного контроля и организации образовательного процесса – текущего, 

итогового. Компьютерные технологии позволяют анализировать знания и 

навыки обучающихся на практике; с помощью диаграмм, таблиц, схем и гра-

фиков контролировать домашние задания, корректировать ошибки и состав-

лять план дальнейших действий. 

Важно, что необходимость проводимой рефлексии самостоятельной дея-

тельности студентов и постоянный мониторинг сроков выполнения, оценки, а 

также качественного контроля выполненных заданий дают возможность про-

водить сравнение уровня профессиональных знаний обучающихся и степень 

сформированности профессиональных компетенций. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов в процессе их профес-

сиональной подготовки с применением различных компьютерных и других 

информационных технологий способствует формированию профессиональ-

ных качеств личности, повышению самоорганизации, а также значительному 

увеличению уровня знаний, умений и навыков. Умение работать самостоя-

тельно, используя технические инновации в обучении, существенно облегчает 

дальнейшее трудоустройство студента. 
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Глобальный характер развития общественных отношений при использо-

вании инновационных технологий накладывает отпечаток на все сферы дея-

тельности современного студента. Социальная практика и совершенствование 

научно-понятийного аппарата в эффективной системе формирования новых 

общественных отношений позволяет выработать новый характер мышления 

обучающегося, направленный на решение общественно-политических, соци-

ально-экономических, научно-технических проблем. 

Именно сельскохозяйственные вузы должны стать опорой для поддержа-

ния жизненных сил населения, чтобы соответствовать потребностям отдель-

ной личности и государства. С целью стабильности развития системы образо-

вания необходимо предоставить наилучшие возможности для полноценного 

учебного процесса; привлечь обучающихся к проектной, инновационной дея-

тельности, выработать особенности положительной мотивации. Одной из важ-

нейших задач в образовательной среде аграрного вуза должна стоять заинте-

ресованность студентов в учебном процессе и дальнейшем достойном трудо-

устройстве в сельскохозяйственных комплексах. 

Успешность обучения студентов тесно связна с развитием компетенций, 

актуальных навыков управления проектами в сельскохозяйственных комплек-

сах. В контексте профессиональной подготовки бакалавров сельскохозяй-

ственного вуза, развитие интеллектуальных способностей учащихся приобре-

тает особую значимость. Актуальность изучения проблемы нехватки сельско-

хозяйственных кадров приобретает необходимость изучения сразу нескольких 

важных факторов. 

Фактор первый. «Финансовая поддержка сельскохозяйственных ву-

зов». В последнее время в России предпринимаются конкретные шаги, направ-

ленные на формирование политики устойчивого сельского развития [1, С. 
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268]. Обеспечение материально-технической базы сельскохозяйственных ву-

зов очень важно на сегодняшний день с целью подготовки молодых специали-

стов. Подготовку специалистов для агропромышленного комплекса на терри-

тории Нижегородской области осуществляют два вуза: Нижегородская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия и Нижегородский государствен-

ный инженерно-экономический университет [1, С. 269]. Развитие современ-

ного сельскохозяйственного комплекса немыслимо без постоянного притока 

квалифицированных кадров. Приходит время решать проблему нехватки на 

селе квалифицированных работников, несмотря на ежегодные выпуски моло-

дых специалистов. 

Фактор второй. «Тяжелый труд». Недостаточная оснащенность совре-

менным оборудованием на сельскохозяйственных предприятиях, ненормиро-

ванный рабочий день, тяжелые условия труда вынуждают выпускников искать 

свое призвание в других сферах деятельности, что приводит к безвозвратной 

потере молодых специалистов; происходит девальвация знаний, полученных 

в вузе. Кроме того, вузы не могут повлиять на привязку подготовленных спе-

циалистов к конкретному региону и защитить рынок труда от их миграции [2, 

С. 87]. 

Фактор третий. «Низкая оплата труда на сельскохозяйственных 

предприятиях». Немало из числа студентов и тех, кто после окончания вуза 

планирует построить профессиональную карьеру в городе, где уровень дохода 

гораздо выше, чем на селе. Иные воспринимают обучение в вузе как шанс са-

мореализоваться в социокультурной сфере большого города. Психологиче-

ские особенности населения, оказывающие влияние на трудовые отношения к 

социальным факторам включают: уровень жизни в регионе; величину регио-

нального прожиточного минимума; уровень социального обеспечения в реги-

оне; уровень развития социальной инфраструктуры (образования, здравоохра-

нения, культуры)… [2, С. 86]. 



Гуманитарные аспекты высшего образования 

304 
 

Фактор четвертый. «Мотивация преподавателей сельскохозяйствен-

ных вузов». Низкая оплата труда преподавателей и учебного состава аграр-

ного вуза. Немаловажную роль играет тот факт, когда преподаватель способен 

привлечь молодое поколение к работе на селе, а не оттолкнуть. Достойная 

оплата преподавателя труда будет стимулом, поможет воплотить идеи к свер-

шению новых проектов в современной науке. Преподаватель должен все 

больше и больше беспокоиться о формальной стороне дела, тратить на нее 

время – тут уже не до содержания. Ясно, что в наибольшей степени готовы 

зацепиться за формальную сторону и сконцентрироваться на ней далеко не 

лучшие, не самые профессиональные и творческие преподаватели. 

Профессия педагога, будь то школьный учитель или преподаватель вуза, 

является особенной, требующей не просто определенного набора профессио-

нальных знаний, умений и навыков; это настоящее бескорыстное служение 

своей Родине… [3, С. 116]. 

Фактор пятый. «Привлечение студентов из области». Большая часть 

студентов аграрных вузов родом из области. Учиться в крупном городе могут 

позволить себе не все желающие (дорогой проезд, плата за жилье, питание). 

Делянов запретил получение образования детям рабочих. «Детям рабочих и 

кухарок не требуется хорошее образование, – заявил он, точно так же, как это 

сделал недавний министр образования современной России, А. Фурсенко. – 

Хватит с них и церковно-приходской школы!» [4]. Но кто поднимет сельское 

хозяйство, если не студенты из области? Многие семьи занимаются растение-

водством и животноводством, передавая свой опыт из поколения в поколение. 

В современной науке появляются новые достижения, на смену устаревшей 

технике приходит новая, оснащенная компьютерным управлением, для ра-

боты на которой недостаточно «церковно-приходской школы». Во многих от-

раслях знаний происходит молниеносно быстрое возрастание информацион-

ных разработок, развитие информационных технологий в разных структурах 
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общества. «Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому чело-

веку необходимо высшее образование», утверждает Гройсман. Премьер отме-

тил, что на рынке труда есть спрос на кадры, но система их подготовки не при-

способлена к рынку. В частности, он констатировал, что в стране не хватает 

квалифицированных рабочих, но действующая система профессионально-тех-

нического образования не позволяет готовить людей, которые понимают со-

временные технологические процессы [4]. 

Свой отпечаток оставляет то обстоятельство, что в неполных семьях, где 

дети лишены возможности постоянно видеть пример мужского поведения как 

образец для подражания, а воспитание возложено на женщин: детский сад и 

школа, где подавляющее большинство учителей женщины. Примерно такая же 

ситуация, где дети растут в полных семьях, поскольку современные папы за-

гружены работой, дети лишены положительного мужского примера, не видят 

на примере социальную роль мужчины в семье, в обществе. Все вышесказан-

ное отталкивает молодых людей и девушек от больших городов и планов по-

ступить в вуз. Этот вопрос требует отдельного внимания. 

Для многих студентов аграрных вузов русский язык не является приори-

тетным предметом, который необходимо изучать на более высоком уровне. 

Именно русский язык нуждается в наибольшей поддержке его развития. Бурное 

развитие науки и техники в условиях общественно-политических процессов за-

тмевает истинное предназначение человека в изучении русского языка [5]. Бо-

лее того, студенты из дальних уголков Нижегородской области планируют вер-

нуться обратно «в родные пенаты», не считают нужным менять произношение, 

руководствуясь тем, что так говорят родители, родственники и местные жители. 

Важным фактором в формировании личности современного студента является 

первый социальный опыт общения, а обучать таких студентов гораздо труднее. 

Фактор шестой. «Контакт педагог – студент». В сельскохозяйственных 
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вузах со стороны преподавателя стоит важная задача – доступное представле-

ние учебного материала для адекватного восприятия подачи материала, а 

также необходимость изучения русского языка для получения классического 

и всестороннего образования. Гуманитаризация образования в педагогиче-

ском процессе трактуется исследователями и молодыми учеными неодно-

значно в процессе формирования личностных качеств обучающегося и обу-

славливает привитие молодым людям гуманистических ценностей. 

Особенно важен процесс налаживания контакта «педагог – студент» для 

первокурсников, когда студент начинает адаптироваться к самостоятельной 

жизни. В связи с этим крайне актуально создать в вузе систему развития сту-

денческих интеллектуальных, культурных, социальных инициатив. В качестве 

особой ценности процесса обратной связи «педагог – студент», рассматрива-

ется взаимодействие, в ходе которого происходит личностное взаимообогаще-

ние и развитие обучающихся. Вовлечение студентов и предоставление много-

образия студенческих спортивных и оздоровительных секций (спортивные 

игры и другие виды спорта и физической активности), которые сможет пред-

ложить учебное заведение, также благоприятно скажутся на результатах про-

филактики асоциального поведения [6, С. 78]. 

Подготовка и проведение со студентами научно-исследовательских работ 

играет немаловажную роль в формировании багажа знаний обучающегося.  

Научно-исследовательская работа такого рода воспитывает в обучающихся и 

внимание к деталям, каждая из которых может играть важную роль при поста-

новке и решении той или иной проблемы. 

Фактор седьмой. «Умение применять информацию». Многие из вы-

пускников сельскохозяйственных вузов становятся руководителями комплек-

сов. В этом случае от них требуется умение применять информацию и догова-

риваться с людьми, вливаться в новый производственный коллектив и регули-
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ровать отношения между коллегами. В процессе рабочей деятельности руко-

водитель, приступая к решению проблемы, обычно не располагает исчерпыва-

ющей информацией о всех тонкостях работы специалистов: зоотехников, ве-

теринарных врачей, лаборантов, водителей сельскохозяйственной техники и 

др., но должен научить подчиненных работать в команде, помочь адаптиро-

ваться к новым условиям работы, где характер производства создает опреде-

ленную непредсказуемость развития. 

С этой целью, в процессе обучения особое внимание студентов сельско-

хозяйственных вузов делается на систему и методы управления не только ин-

формацией, но и всем процессом в целом. 

Познавательный аспект научных знаний, законы, принципы и правила по-

ведения взаимодействуют с существующей действительностью учебной дея-

тельности, особенность которой – многоплановость. 
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Как известно, коммуникационные технологии постепенно развиваются. 

Их использование в образовательном процессе способствует созданию воз-

можностей для презентации, а также для визуализации учебных материалов. 

Концепция электронного обучения становится исключительно важной. Это 

характеризуется такими положительными чертами, как постоянное обновле-

ние, экономичность, независимость от места. Данная концепция тесно связана 

с крайней доступностью информации [1]. 

Дискуссия по поводу актуальности консервативного обучения и дистан-

ционной формы не утихает на протяжении длительного времени: она набрала 

новый оборот в 2021 году, когда из-за COVID-ограничений студенты обуча-

лись дома. Как преподаватели, так и студенты музыкальных специальностей 

почувствовали необходимость участия в онлайн обучении. Поэтому появилось 

много точек зрения в вопросе различий между вышеуказанными формами обу-

чения. 

Не стоит пренебрегать важностью традиционных методов обучения в со-

временном мире [1]. Этот метод обучения состоит из личного обучения, а 

также обучения у специалиста определенной профессии. В нашей статье объ-

ясняются существенные различия между консервативной формой и «онлайн-

форматом» на примере традиционного обучения иностранным языкам в выс-

шем учебном заведении. Мы рассматриваем преимущества и недостатки этих 

форм обучения иностранному языку для студентов музыкальных вузов. Как 
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известно, обучение иностранным языкам имеет свою специфику. Это напря-

мую связано с тем фактом, что целями и задачами при обучении является овла-

дение определенными навыками. К ним относят чтение, произношение, 

письмо, грамматику, восприятие информации на слух (аудирование), разго-

ворную речь, а также навыки общения в контексте времени (то есть коммуни-

кационные навыки). 

При традиционном обучении проводятся занятия при личном присут-

ствии преподавателей и студентов. Этот метод обучения подразумевает полу-

чение практических навыков по грамматике, лексике, аудированию, письму и 

др. в классах на протяжении установленного времени. 

Учебные программы студентов, а также практические занятия основыва-

ются на стандартизированных рабочих программах по данной дисциплине (с 

учетом квалификации студентов). Например, существуют отдельные про-

граммы, утвержденные для таких специальностей, как «Вокальное искусство», 

«Музыкально-театральное искусство» и т. д. Студенты музыкальных специ-

альностей занимаются по специализированным изданиям учебной литературы 

(например, по учебнику итальянского языка для младших (старших) курсов 

вузов искусств Р. Н. Пичугиной). 

Остановимся детальнее на преимуществах традиционного обучения. Оно 

позволяет студентам приобрести и развивать социальные навыки. Так, для сту-

дента, который проходит обучение в группе с представителями разных соци-

альных, социально-бытовых, культурных особенностей, открываются соци-

альные возможности. К сожалению, онлайн-занятия не способствуют множе-

ственности их развития. 

Неоспоримым преимуществом «консервативной» формы обучения явля-

ется личный фактор. Он позволяет студентам и их преподавателям узнать друг 

друга получше. Именно в условиях очного обучения преподаватель выделяет 

психологические и физические особенности изучающих иностранный язык. 



Фотьевские чтения – 2022  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

313 
 

Бесспорно, в онлайн условиях это невозможно. Преподаватель имеет возмож-

ность установить «особый» контакт с аудиторией. Это способствует всесто-

роннему овладению иностранным языком. Положительным фактором при 

усвоении материала является временной лимит: благодаря точному распо-

рядку дня студенты настраиваются на обучение, в них вырабатываются такие 

черты, как дисциплинированность, трудолюбие, целеустремленность. 

Наличие временного ограничения изучения материала настраивает сту-

дентов музыкальных специальностей на успех. Так как иностранный язык яв-

ляется практической дисциплиной, преподаватель подкрепляет свои объясне-

ния примерами из реальной жизни. 

Следует также обратить внимание на «физический фактор». Традицион-

ное обучение улучшает физическое здоровье молодых людей, так как график 

проведения занятий может быть связан с посещением спортивных секций, 

находящихся возле учебного заведения. 

Однако очное обучение имеет свои недостатки. Во-первых, прослушива-

ние материала в аудитории без интереса («пассивное слушание») отрица-

тельно влияет на качество овладения материалом. Негибкие часы занятий мо-

гут быть неудобными как для студентов, так и для преподавателей. Есте-

ственно, ежедневные поездки в вуз занимают много времени. 

Онлайн-обучение проводится в онлайн-формате. Его спецификой явля-

ется тот факт, что преподаватель загружает специфический контент в про-

граммное обеспечение. Это дает возможность делиться им с группами студен-

тов в цифровом формате. Так как для такой формы обучения характерна до-

ступность и независимость от времени и места, это значительно облегчает про-

цесс обучения. Все материалы можно подключить на устройствах, входящих 

в сеть. Отсутствие взаимодействия напрямую с преподавателем компенсиру-

ется полноценным взаимодействием через электронную почту, специальные 

форумы, чаты, а также онлайн-трансляции. Так, студенты получают задания 
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по лексике, грамматике, коммуникативной практике, чтению, переводу и ре-

ферированию текстов музыкальной направленности (например, тексты о из-

вестных вокалистах, музыкантах и композиторах). Во время онлайн-трансля-

ции создается своеобразная живая обстановка, дающая возможность студен-

там не только изучить новый материал, но и задать вопросы преподавателю. 

Онлайн-обучение имеет свои преимущества. Участники учебного про-

цесса имеют возможность изучать учебные материалы в любое время. Сту-

денты и преподаватель совместно работают над предложенными материалами. 

Благодаря большому объему информации учащийся получает возмож-

ность усваивать знания. При этом он сам выбирает, какой платформой или тех-

нологическим носителем пользоваться. Следует обратить особое внимание на 

использование технологий в разных медиа форматах. 

Особенности преподавания предмета «Иностранный язык» соотносимы с 

дистанционным обучением. Его спецификой является объем самостоятельной 

работы (превышает соответствующий объем при традиционной форме обуче-

ния). К основным особенностям также относят удаленное взаимодействие сту-

дентов и преподавателя, отбор необходимого материала, обработку данных с 

информационных источников, интерактивность. Благодаря Интернет-ресур-

сам появляется возможность читать специализированные музыкальные тексты 

на иностранном языке, просматривать видеоматериалы, выполнять упражне-

ния по лексике, грамматике и т. д. Работа с информацией способствует усвое-

нию актуальных знаний о культурных событиях в мире (например, о поста-

новке опер в театре Ла Скала в Италии), ознакомлению с текстами носителей 

языка (например, с текстами песен на неаполитанском диалекте итальянского 

языка). Интересная информация мотивирует студентов изучать язык. 

Остановимся детальнее на некоторых технологиях. К ним, бесспорно, от-

носится общий чат в Viber, WhatsApp, а также Zoom и Skype-конференции. 
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Первые технологии помогают тренировать письмо и произношение. Так, сту-

денты составляют небольшие рассказы, диалоги музыкальной тематики, ис-

пользуя изученную лексику. В сообщениях учащиеся отрабатывают навыки 

письма. 

Что касается Zoom и Skype-конференций, то они способствуют улучше-

нию навыков аудирования, говорения и, конечно же, чтения материалов. В по-

следнем случае эффективным является обучение в небольших группах. 

К разновидностям удаленного обучения можно также добавить работу со 

скаченными материалами., просмотр аудио записей, видеолекций, подготовку 

проектов (например, проект на тему «Современное искусство»). 

Одним из недостатков дистанционного обучения является то, что сту-

денты лишены возможности лично общаться со своим преподавателем и со-

курсниками. Своеобразная изолированность интернет-пространства не позво-

ляет развивать виды устной учебной деятельности (работа в группах и в парах 

и др.) [2]. 

К сожалению, при онлайн-обучении представляет сложность контроль 

степени проявленного внимания. Это происходит потому, что преподаватель 

не может с точностью определить, кто вовлечен в занятие, а кто нет. 

Недобросовестные студенты могут отказываться включать видеосвязь и 

при этом заниматься своими делами, не участвуя в работе. Это, в свою оче-

редь, отрицательно влияет на качество знаний. 

«Минусом» дистанционного обучения является отсутствие достаточной 

материально-технической базы. Из соцопросов мы узнаем о том, что препода-

вателям сложно использовать информационные технологии. Имеет место не-

достаточная оснащенность компьютерами, электронными досками и т. д. [3]. 

Часто преподаватели не располагают информацией о цифровых инструментах. 

Они узнают о новейших технологиях от коллег. К недостаткам онлайн-обуче-
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ния можно отнести перебои в работе новых технологий, что способствует сни-

жению эффективности образовательного процесса. 

Имеет место такой фактор, как «списывание» материала, что связано с 

невозможностью точно определить степень самостоятельности выполнения 

того или иного задания. 

Таким образом, консервативное обучение проводится лично. Учащийся 

общается с преподавателями и другими студентами в рамках установленного 

расписания. 

При дистанционном обучении студенты знакомятся виртуально с содер-

жанием практических занятий. В таком формате проходит использование тех-

нологий, с которыми студенты знакомы в повседневной жизни. 

Традиционное и дистанционное обучение имеют и преимущества, и не-

достатки. Естественным является тот факт, что студент и преподаватель 

имеют возможность выбирать разные формы и способы обучения [4, С. 16]. 

Глобализация через Интернет вовлекает представителей разных культур. 

Электронное обучение способствует доступу к информации о разных сферах, 

помогая учащимся стать самостоятельными. Обучение в формате онлайн яв-

ляется важной частью жизни студентов не только музыкальных, но и других 

специальностей. Однако электронное обучение, к сожалению, не в состоянии 

полностью заменить традиционную (консервативную) форму обучения. 
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Несмотря на постоянное реформирование отечественной системы выс-

шего образования, ее важнейшим звеном продолжает оставаться преподава-

тель, не только выступающий лектором и контролером, но и совмещающий в 

себе функции менеджера, тьютора, организатора. Мы уже отмечали ранее, что 

«именно преподавателю со всеми его знаниями, опытом и культурой, принад-

лежит главенствующая роль в подготовке студента как будущего профессио-

нала, в развитии его личности» [1, С. 95]. Развитые личностные качества, а 

также сформированные методические, педагогические и психологические 

компетенции педагога должны определять качество обучения студентов [2]. 

Значительная часть дисциплин, изучаемых в профильных непедагогиче-

ских образовательных организациях высшего образования, преподается их вы-

пускниками. Последние, как правило, не имеют специальной педагогической 

подготовки, не знакомы с особенностями организации образовательного про-

цесса, методикой обучения и соответствующими технологиями. Начинающие 

педагоги в основном совершенно не знакомы ни с психологией и педагогикой 

высшего образования; ни с общими принципами, современными практиче-

скими приемами эффективного преподавания; они не имеют каких-либо навы-

ков реальной учебной и воспитательной работы с обучающимися. Педагоги-

ческие умения и навыки им приходится приобретать опытным путем, что тре-

бует затрат времени, сопровождается ошибками и неудачами. 
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По мнению Н. Х. Розова, даже владение содержанием дисциплин не га-

рантирует успеха в педагогической деятельности, для этого надо владеть 

сложнейшим технологическим комплексом приемов передачи знаний и орга-

низации учебного процесса [3, С. 28]. 

Современный педагог не может не быть знаком с теорией обучения и по-

знания, обязан уметь слушать и понимать молодежь, уметь находить подход к 

каждому отдельному студенту и устанавливать контакт с целой аудиторией, 

управлять ею [4, С. 242]. 

Естественно, что любой начинающий преподаватель сталкивается с 

огромным количеством сложностей, сопровождающих его профессиональную 

деятельность. Однако в негуманитарном вузе это осложнено самой специфи-

кой учреждения. В своих публикациях мы уже останавливались на этом ас-

пекте. В частности, отмечали, что «в ведомственных вузах аграрной, техниче-

ской, военной и медицинской направленности … дисциплины, призванные 

сформировать компетенции, необходимые молодому преподавателю, пред-

ставлены в недостаточном количестве, с ограниченным числом учебных часов 

и зачастую бессистемно» [5, С. 657]. 

Подготовка новых педагогических кадров для отечественных вузов явля-

ется многолетней и актуальной проблемой. Единой, комплексной системы 

конкурсного отбора, обучения и наставничества так и не сложилось. Каждый 

университет, факультет или кафедра идут своим путем формирования профес-

сиональных компетенций молодых коллег, который, зачастую, стихиен и не-

последователен. 

Быть специалистом в некоторой предметной области не означает облада-

ние педагогической компетентностью. В рамках преподавания необходимо 

учитывать психологические особенности студентов,  дидактические и другие 

закономерности, которые специалист аграрного, технического или иного про-

филя никогда не изучал [6, С. 87]. 
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Несмотря на наличие гуманитарного блока, включающего такие дисци-

плины, как история, философия, психология, русский язык и некоторые дру-

гие, изучаемые на младших курсах бакалавриата и специалитета, этого оказы-

вается недостаточно для формирования базовых знаний, умений и навыков бу-

дущего педагога. Данные дисциплины формируют общекультурную компе-

тентность, но не акцентируют внимание на работе непосредственно в системе 

образования. Учитывая ограниченное количество учебных часов и отсутствие 

четкого понимания своего будущего профессионального пути, становится по-

нятной важность особой подготовки обучающихся иных уровней высшего об-

разования, которые с высокой степенью вероятности могут стать преподава-

телями. 

В этой связи большое значение приобретает педагогическая подготовка 

лиц, получающих образование на уровнях магистратуры и аспирантуры. В 

учебных планах ряда направлений подготовки магистратуры и аспирантуры 

многих отечественных вузов присутствуют дисциплины, призванные сформи-

ровать профессиональные компетенции, необходимые будущим преподавате-

лям. В частности, в Дальневосточном ГАУ, в рамках таких направлений маги-

стратуры, как 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», 

35.04.04 «Агрономия», 35.04.06 «Агроинженерия» и некоторых других изуча-

ется дисциплина «Педагогические технологии». В рабочей программе отмеча-

ется, что она призвана сформировать способность передавать профессиональ-

ные знания с использованием современных педагогических методик. 

У обучающихся по направлениям подготовки научно-педагогических 

кадров (аспирантура) имеется дисциплина «Педагогика и психология высшего 

образования». Она предполагает формирование соответствующих знаний, 

умений и навыков, их практическое использование в реальной педагогической 

деятельности. 

В рамках лекционного курса данных дисциплин рассматриваются такие 
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темы, как «Образование как социокультурный феномен и педагогический про-

цесс», «Профессиональная деятельность педагога», «Классификация педаго-

гических технологий», «Контроль и оценивание в педагогической деятельно-

сти» и другие. Практические занятия предполагают следующие темы: «Педа-

гогические технологии дистанционного обучения», «Психология личности 

студента вуза», «Формы и методы обучения в высшем учебном заведении», 

«Менеджмент в системе высшего образования» и ряд других. 

Кроме того, учебными планами предусмотрена педагогическая практика, 

а также отдельный блок соответствующих вопросов в рамках Государствен-

ной итоговой аттестации. 

К сожалению, вышеназванные дисциплины имеются не на всех направле-

ниях подготовки магистратуры, а очередное реформирование аспирантуры 

ставит под сомнение сохранение здесь педагогической подготовки хотя бы в 

ныне существующем объеме. 

Недооценка роли педагогической подготовки и все более проявляющаяся 

тенденция в виде ее переноса в дистанционный формат (в частности, разного 

рода повышение квалификации или профессиональная переподготовка по-

средством Интернет-ресурсов) прямо сказываются на качестве профессорско-

преподавательского состава вузов. Такая система подготовки не позволяет бу-

дущим или начинающим преподавателям овладевать конкретными професси-

ональными компетенциями и предполагает изучение лишь теоретического со-

держания ряда дисциплин психолого-педагогической направленности. Крат-

косрочное, раз в несколько лет, повышение квалификации позволяет сформи-

ровать лишь фрагментарное понимание тех или иных сторон преподаватель-

ской деятельности [7, С. 12]. 

Только контактная работа между опытным преподавателем и будущим 

педагогом, живое общение, вербальная и невербальная связь способствуют 

формированию настоящего профессионала. 
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Требования современного рынка труда, новые тенденции в развитии об-

щества и государства, а также другие факторы вызывают необходимость уси-

ления практической подготовки выпускников магистратуры и аспирантуры к 

преподавательской деятельности. Необходимо совершенствовать рабочие 

программы психолого-педагогических дисциплин; изменить подход к органи-

зации и проведению различных видов занятий с обязательным применением 

инновационных технологий, методов и средств обучения. Активное вовлече-

ние магистров и аспирантов в процесс подготовки, организации и проведения 

занятий даст возможность максимально адаптироваться к будущей професси-

ональной педагогической деятельности. На занятиях целесообразно модели-

ровать возможные условия и содержание деятельности преподавателя вуза, а 

изложение учебного материала должно включать в себя проблемные ситуации 

и профессионально ориентированные задачи. Возможно проведение практи-

ческих занятий и самими магистрами и аспирантами, чтобы они попробовали 

себя в роли настоящих преподавателей. Большую роль играет вовлечение ма-

гистров и аспирантов в научные мероприятия (например, конференции), что 

позволяет развивать стрессоустойчивость, грамотную речь и умение дискути-

ровать [8]. 

Не стоит забывать и о дальнейшем формировании педагогической компе-

тентности преподавателей, что могло бы происходить посредством система-

тического проведения очных методических конференций, методических семи-

наров, круглых столов, консультаций, где бы происходил обмен опытом с уча-

стием опытных педагогов и профессионалов в области педагогики образова-

ния. 

Таким образом, в профильных вузах, в частности в Дальневосточном гос-

ударственном аграрном университете, осуществляется базовая педагогическая 

подготовка будущих преподавателей негуманитарных вузов, что является 
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крайне важным звеном формирования личности будущего преподавателя. Ра-

зумеется, не все обучающиеся по направлениям подготовки магистратуры и 

аспирантуры планируют стать педагогами, однако значительная часть из них 

будет связана с образовательной сферой. От умения грамотно донести учеб-

ный материал, выстроить взаимодействие со студентами, осуществить кон-

троль знаний, зависит эффективность образовательного процесса. Не подле-

жит сомнению необходимость дальнейшего развития рассмотренных дисци-

плин, а также совершенствование иных путей формирования педагогической 

компетентности новых поколений преподавателей. Формирование професси-

онально компетентных и педагогически обученных преподавательских кадров 

является важнейшей, системообразующей функцией каждой образовательной 

организации высшего образования для дальнейшего поступательного разви-

тия отечественной системы подготовки специалистов. 
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В начале статьи сразу хотелось бы отметить, что речь пойдет о такой дис-

циплине как «Правоведение» (право, правовые основы и др. названия), препо-

даваемой на неюридических направлениях (агрономия, садоводство, эконо-

мика, ветеринария и др.). 

Развитие правового государства, формирование гражданского общества 

и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой 

культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базо-

вые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приори-

тет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защи-

щенности публичных интересов [1]. 

Одним из многих факторов, влияющим на формирование правовой куль-

туры и позитивного типа правосознания и поведения, выделен качественный 

уровень воспитания и обучения в образовательных учреждениях различного 

типа и вида, в том числе закрепление и развитие у учащихся основ правосо-

знания. 

И действительно, мы видим, что еще со школы нам дают общие понятия 

о праве, о наших правах и обязанностях, об ответственности и т. д. В настоя-

щее время во всех высших учебных заведениях есть такие предметы как 

«Право» или «Правоведение». Изучая данные дисциплины у обучающегося 

должны закладываться основы права, действующего на территории РФ. Но, 

несмотря на то, что со всех сторон говорят о повышении правовой грамотно-

сти, аудиторных часов не так много, как хотелось бы. Студенты просто не 

успевают понять, что это за дисциплина, зачем она нужна и как это им приго-
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дится в жизни, а у преподавателя просто нет времени, чтобы дать им это по-

нимание. Так, для некоторых направлений подготовки выделяется 32 аудитор-

ных часа: одна лекция в две недели и одно практическое занятие в две недели. 

При этом каждому преподавателю хочется дать максимум своих знаний за от-

веденное ему время и осветить как можно больше материала. 

Считаю, что наиболее подходящим для усвоения материала будет замена 

лекции-конспекта на лекцию-диалог (проблемную лекцию). 

Не секрет, что мир не стоит на месте, и студентам сейчас нет необходи-

мости так часто ходить в библиотеку, чтобы подготовиться к занятиям. И не 

потому, что они не хотят, а просто у них есть доступ к электронным библио-

течным системам и другим различным сервисам. Также, все лекции и задания 

к практическим занятиям преподаватель выкладывает в электронную инфор-

мационную систему (например, Moodle). Все это позволяет студентам, не вы-

ходя из дома, получать всю необходимую информацию для обучения. Это не 

означает, что студент должен самостоятельно осваивать всю информацию, 

просто у него есть возможность идти на лекцию с уже имеющимися представ-

лениями о теме лекции, ее основных направления. Считаю, что правовые дис-

циплины наравне с такими дисциплинами как «История», «Философия» и др. 

требуют живого общения. И если студенты будут подготовлены к этому об-

щению, то лекция будет более продуктивной. 

Далее поэтапно рассмотрим положительные и отрицательные стороны 

проведения лекции-диалога. 

1. Перед началом курса преподаватель разрабатывает и размещает лек-

ции в электронной информационной среде учебного заведения. Если такой воз-

можности нет, то раздает студентам на бумажном или электронном носителе 

(отправляет студентам на почту, сохраняет в облако и т. д.). Помимо самой 

лекции преподаватель может разметить дополнительные материалы (статьи по 

теме лекции, законы, подзаконные акты и др.) или в конце лекции дать ссылку 
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на них. Можно разместить как весь курс целиком, так и размещать лекции по-

этапно (например, за неделю до проведения лекции). Что касается вопроса о 

размещении всего лекционного материала сразу или поэтапно, то думаю здесь 

преподаватель должен сам решить этот вопрос. 

Положительным моментом можно считать то, что у студента всегда есть 

возможность в любой момент просмотреть лекцию, делать заметки и выделять 

основные моменты, законспектировать лекцию. 

Таким образом, студенты включаются в образовательный процесс на его 

начальной стадии, получают правовую информацию и готовятся к встрече с 

преподавателем. Изучая лекцию самостоятельно, студент будет конспектиро-

вать ее не бездумно (как это часто бывает на лекциях-конспектах), а уже нахо-

диться в процессе обучения, вникать в суть материала. 

К минусам можно отнести то, что студенты, зачастую, не готовы к такому 

подходу. Они привыкли к тому (еще со школы), что новый материал им дает 

преподаватель под запись, а уже потом идет устное обсуждение (семинар) или 

решение практических задач. Им не хочется готовиться еще и к лекционному 

занятию. Поэтому основная задача преподавателя разъяснить для чего это де-

лается и что такой подход позволяет им овладеть большим объемом знаний и 

что при небольшом количестве отведенных учебным планом занятий это про-

сто необходимо. 

2. Обладая первоначальными знаниями по заданной теме, студент быст-

рее входит в рабочий режим и точнее ориентируется в изучаемом вопросе. 

Также студент имеет возможность до начала лекции-диалога сформулиро-

вать вопросы и в последующем задать их преподавателю. 

3. Преподавателю не придется диктовать конспект, тратя на это до-

статочно много времени, а опираясь на уже имеющуюся информированность 

студентов, акцентировать внимание на проблемных моментах, расширить и 
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углубить лекцию; на конкретных примерах  показать, как теоретические пра-

вовые положения позволяют решать практические (жизненные) вопросы. 

Также у преподавателя появляется больше времени для ответа на вопросы сту-

дентов или обсуждения правовых проблем, исходя из темы лекции. Благодаря 

этому преподаватель сможет в целом понять: освоила ли группа материал или 

нет, на каких моментах стоит подробнее остановиться на практическом заня-

тии и т. д. 

Отрицательным для преподавателя является то, что объем информации, 

который необходимо подготовить для лекции-диалога, становится гораздо 

больше. Ведь на лекции студенты уже будут ждать не только теоретического 

материала, но и примеров из жизни или юридической практики. Студентам 

очень интересно разбирать жизненные ситуации, а кто как ни преподаватель 

сможет научить их анализировать нормы законодательства и применять их. 

Конечно преподавателю легче из года в год «читать» одни и те же лекции-

конспекты (особенно если речь идет о маленьком объеме информации). И если 

преподаватель решит изменить подход в подаче материала, то переход от лек-

ции-конспекта к лекции-диалогу должен быть постепенным. Например, не все 

лекции сразу переводить в формат лекции-диалога. 

Во-первых, это позволит преподавателю самому привыкнуть к такой 

форме подачи материала и проанализировать проведенные занятия для даль-

нейшей их корректировки (может что-то убрать совсем из лекции, а на чем-то 

остановиться поподробнее, а может необходимо изменить подачу материала 

по конкретной теме). 

Во-вторых, не для всех тем данный вид лекций подойдет. Вводные лекции 

и лекции с достаточно сложным для понимания материалом можно оставить в 

формате лекции-конспекта. Это даст разнообразие в подачи материала, а 

также сформирует понимание у студента, что преподаватель не перенес весь 
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материал на самостоятельное обучение, а выбрал только те темы, при подго-

товке к которым студент точно разберется. 

В третьих, бывают группы, которые очень тяжело идут на диалог. Здесь 

много факторов: стесняются, не понимают, не готовятся. 

Нужно понимать, что теория и практика не всегда совместимы, поэтому 

хотелось бы выделить несколько моментов: 

1. Проведение лекции-диалога целесообразно при относительно неболь-

шой группе студентов, а именно до 50 человек. Во время занятия преподава-

телю необходимо вовлечь как можно больше студентов в процесс обучения, в 

то же время проследить, кто из студентов (а если на лекции несколько групп, 

то из какой группы) вступает в диалог, какие аргументы приводит, какие во-

просы задает, на какие вопросы отвечает при большом  количестве студентов 

достаточно сложно. 

2. Желательно, чтобы лекции и практические занятия вел один препода-

ватель. Это необходимо для того, чтобы можно было проследить, какой объем 

информации был рассмотрен на лекции, какие трудности возникли у группы 

(если на лекции присутствует несколько групп, то затруднения у каждой 

группы могут быть свои), и при подготовке к практическому занятию уже учи-

тывать эту информацию. 

Не стоит забывать и об интерактивной форме проведения занятий. Интер-

активное обучение основано на коммуникациях, диалоговых формах взаимо-

действия участников образовательного процесса, в ходе которого у обучаю-

щихся формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при кото-

ром, по В. К. Дьяченко, «все обучают каждого и каждый обучает всех» [2]. 

Студентам такая форма обучения нравится. Можно проводить деловые 

игры, решать ситуационные задачи, опираясь на нормы права; проводить срав-

нение и анализ правовых норм и устраивать дискуссии. При помощи такой 

формы можно вносить разнообразие как в лекционные, так и в практические 
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занятия. 

Наука преподавания не стоит на месте, и преподаватель, желающий улуч-

шать свои профессиональные качества, всегда ищет новые подходы для до-

ступного и интересного доведения материала для студентов. 
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В настоящее время приоритетным направлением в образовании стано-

вится формирование такой личности, которая способна к профессиональной 

самореализации в изменяющихся социально-экономических условиях. В силу 

изменений образовательных стандартов высшего профессионального образо-

вания учебная нагрузка претерпела изменения: время для самостоятельной ра-

боты было увеличено в результате сокращения количества аудиторных часов. 

Такое изменение вполне оправдано, ведь это создает условия не только для 

совершенствования практических умений студентов, но и предельного при-

ближения академического образования в высших учебных заведениях к буду-

щей профессиональной деятельности. Подготавливаемые обучающиеся 

должны обладать способностью принимать самостоятельные решения в своей 

области, организовывать деятельность на научной основе. Таким образом, в 

вузах самостоятельное образование играет важную роль при подготовке обу-

чающихся. 

Самостоятельное обучение, оно же самообучение, является способом са-

моразвития знаний и навыков самим студентом в необходимом для него темпе 

и при помощи наиболее подходящих образовательных и социальных средств. 

Говоря о самообразовании, мы сталкиваемся с таким понятием как «хьютаго-

гика». Впервые термин «хьютагогика» появился в 2000 г.: ученые С. Хассе и 

К. Киньон в своей работе [1] назвали концепцию настоящего самостоятель-

ного обучения, которая вытекала из принципов андрагогики – общей концеп-

ции обучения взрослых. Иными словами, под хьютагогикой понимают совре-

менную концепцию самостоятельного обучения, где в центре находится 



Гуманитарные аспекты высшего образования 

336 
 

взрослый человек, осознанно и самостоятельно контролирующий процесс сво-

его учения. Также, в русском языке признается равнозначный, но менее ши-

роко используемый термин «эвтагогика». Отличие заключается лишь в том, 

что данный вариант базируется на традиционном переложении графических 

морфем на русский язык, а термин «хьютагогика» уже походит от английского 

произношения. 

Хьютагогику, как правило, считают продолжением андрагогики, прин-

ципы которой были сформулированы, когда стало понятно, что учить нужно 

не только детей, но и взрослых. Тогда как андрагогика акцентирует свое вни-

мание на том, каким образом лучше всего учиться (то есть на способах обуче-

ния), хьютагогика, не считая способов, заостряет свое внимание на том, чтобы 

развить навыки обучения, а не только получить знания о предмете изучения. 

Концентрация хьютагогики сосредоточена на том, как именно учиться; уни-

версальных возможностях обучения. В этом смысле, хьютагогика уподобля-

ется одной из концепций непрерывного образования, сводя воедино достиже-

ния педагогики и андрагогики в решении новых научно-педагогических и об-

разовательных задач. 

Хьютагогика берется за поиск ответов на вопросы, которые связаны с раз-

витием потенциала человека, поскольку на эти вопросы не смогли ответить 

предыдущие исследования и научные теории. Обратимся за примером к ди-

станционному обучению: невзирая на всю гибкость форм, которые предлага-

ются обучающимся, оно центрируется на преподавателе, а не на обучаю-

щемся. Составленные по компетентностному подходу индивидуальные учеб-

ные планы противопоставляются такой организации обучения, где обучающи-

еся, имеющие потенциал, могут самостоятельно управлять своим обучением. 

Итак, хьютагогика выявляет потребность гибкого подхода к обучению, где 

преподаватель снабжает студента ресурсами, при этом студент сам разрабаты-
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вает фактический курс, который он мог бы освоить, договариваясь с препода-

вателем. 

Так, студент может ознакомится с критическими статьями, обзорами; вы-

брать то, что интересно и ценно для него; а после рассмотреть дальнейшие 

допустимые материалы для чтения и задания. То, когда обучающийся берет на 

себя ответственность за собственное обучение, и есть начало хьютагогики. Та-

кой принцип обучения предполагает изменение роли педагога в развитии по-

тенциала обучающегося с предметной области на призыв от отказа власти над 

обучающимся, взяв на себя функцию фасилитатора, делегируя обучающемуся 

права по руководству образовательным процессом. Тем самым, обучающийся 

выступает в новой парадигме с принципом самому быть человеком с потенци-

алом, уметь учиться. 

При реализации самообучения должны быть соблюдены определенные 

принципы. В тематическом анализе Л. М. Блашке и С. Хейз дополнительно 

уточнили принципы хьютагогики, разделив их на четыре основные темы: 

1. Свобода действий (Learner agency). Основным принципом хьютаго-

гики является свобода действий обучающегося, где он является основным пер-

сонажем своего обучения, при этом обучающийся принимает решения об обу-

чении, начиная с того, что будет изучено и как, и заканчивая тем, было ли обу-

чение достигнуто и в какой степени. 

2. Самоэффективность и способности (Self-efficacy and capability). 

Также центральное место в теории занимает принцип самоэффективности, ко-

торый заключается в вере обучающегося в свои собственные способности и 

способности, которые представляют собой способности обучающегося демон-

стрировать приобретенную компетентность или навык в новых и уникальных 

условиях. 

3. Метапознание и рефлексия. Размышление и критическое осмысление 
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того, что было изучено. Процесс обучения в форме обучения с двойным цик-

лом (метапознание) является еще одним принципом хьютагогики. 

4. Нелинейное обучение. Путь обучения выбирается обучающимся и не 

является предопределенным или последовательным, поскольку обучающийся 

несет ответственность за определение того, что будет изучено и как. В резуль-

тате этот путь часто может быть хаотичным и противоречивым, во многом по-

хожим на обучение в коннективистских и ризоматических учебных средах [2]. 

Еще одним центральным понятием для хьютагогики является «потен-

циал». Идеологи хьютагогики отмечают, что впервые данное понятие сформу-

лировали в Великобритании, для описания потребности в кадрах, которые спо-

собны удержать компанию на плаву в нестабильных экономических условиях. 

Сегодня потребность в развитии личностного материала является очень акту-

альной, поскольку это развитие выражается в гибкости, креативности, самоэф-

фективности; умении учиться и плодотворно сотрудничать с другими людьми 

и, что немаловажно, применять усвоенные компетенции в непривычных и не-

знакомых условиях. 

Гуманистическая направленность высшего образования предоставляет 

возможности поэтапного стимулирования стремлений обучающихся к само-

выражению и развитию личностного потенциала. Хьютагогика и есть та тех-

нология, которая обладает эффективными развивающимися возможностями в 

обогащении личностного потенциала. Немалое значение приходится на такие 

формы самостоятельной работы как коллективные и групповые, создающие 

особое рефлексивное пространство. С помощью включения личности в си-

стему учебно-познавательной деятельности активизируются личностные ре-

сурсы, в результате чего происходит поиск этой личностью оптимального спо-

соба выражения индивидуальных возможностей в реальную образовательную 

практику, освоение и личностное одобрение норм и форм учебно-познаватель-

ных действий и отношений. 
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Личностный потенциал в образовании играет существенную роль, по-

скольку, самопознание есть ничто иное, как одно из главных условий подго-

товки студентов вузов и развития их личностного (и не только) потенциала. В 

свою очередь, вслед за самопознанием безусловно идет самовоспитание и са-

моразвитие. Еще академик И. П. Павлов в своих трудах отмечал: «Человек – 

система, развиваемая и саморазвивающаяся, сама себя поддерживающая и 

даже совершенствующая» [3]. Значит, основное место в процессе обучения за-

нимает обучающийся, сам определяющий чему, когда и как учиться, исходя из 

своих потребностей и интересов. 

Итак, суть подхода заключается в том, что человек самостоятельно 

направляет свое развитие и сам строит свой образовательный путь, выбирая 

глубину и форматы тем. Таким образом, образование строится не вокруг пред-

мета или преподавателя, а вокруг человека, который учится. Педагогика счи-

тается наукой о воспитании и образовании детей и подростков, андрагогика – 

наукой об образовании взрослых, а хьютагогика, в свою очередь, признается 

наукой о самообразовании.  

В заключение, следует подчеркнуть, что смыслом эвристического метода 

обучения, теории самостоятельного обучения, называемого хьютагогикой, вы-

ступает выход за пределы школьного возраста, накопление наиболее эффек-

тивных инновационных практик в организации самообразования, поиск опти-

мальных способов саморазвития человека посредством сознательного вклю-

чения в образование, обращение интереса педагогического общества к поиску 

новой парадигмы образования, где обучающийся становится на место органи-

затора своих знаний.  
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стола, интерактивного урока, интеллектуальной игры и т. д. Проекты, реали-
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Опыт нескольких десятилетий убедительно демонстрирует, что послед-

ствия переноса на российскую почву западных экономических моделей, форм 

устройства социальной сферы, а также основных мировоззренческих устано-

вок в итоге проявляются в крайне негативных тенденциях, а именно: в разру-

шении российского культурно-исторического кода. Последнее, в свою оче-

редь, может привести к утрате не только национальной самобытности, но и 

государственного суверенитета. В связи с этим в настоящее время, как никогда 

остро стоит вопрос о разработке различных форм (с учетом реалий современ-

ной жизни) национально-ориентированного воспитания. 

При этом необходимо констатировать, что официально предлагаемые с 

осени 2022 года различные модели и подходы к патриотическому воспитанию 

вызывают множество вопросов у опытных педагогов как к содержательной 

стороне, так и к выбору лидеров общественного мнения, призванных форми-

ровать определенную систему ориентаций смысла жизни и поведенческие мо-

дели у школьной и студенческой молодежи. Многое, что предпринимается в 

этом направлении, несет на себе печать внутреннего противоречия: с одной 
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стороны, остро стоит вопрос о радикальной смене воспитательных установок 

и отказ от неолиберальной вседозволенности, нигилизма и «всеядности» (при-

внесенных из западной социокультурной системы координат) в сторону доми-

нирования традиционных, природосообразных ценностей и основ мировос-

приятия; с другой стороны, налицо инерционность и проявление под формой 

национально-ориентированных проектов в сфере воспитания все тех же чуж-

дых концептов, направленных на разрушение подлинно российской системы 

ценностей. В течение многих лет воспитательная работа и социализация мо-

лодежи зачастую сводилась к внешней активности и в ней была выхолощена 

идейная составляющая. Наш опыт показывает, что и по сей день не изжита 

мода на западные антивоспитательные формы работы, например, конкурсы 

«экспериментального танца», празднование Хэллоуина и Дня Святого Вален-

тина, тотальное внедрение в образовательные учреждения киберспорта и др. 

На наш взгляд, в сложной исторической ситуации, которую на официаль-

ном уровне объявили эпохой информационно-психологической войны, где 

главной мишенью является сознание нашей молодежи, целесообразно вер-

нуться к конвенциональному восприятию патриотизма как гражданской 

добродетели, способствующей объединению людей на основе принципов со-

борности, общности нравственных ценностей и культурной идентичности, 

необходимых для структуризации жизни социума и его поступательного раз-

вития. Акцентирование на данном понимании патриотизма необходимо в том 

числе и для защиты от деструктивных воздействий различного рода, так как 

человеком, патриотично настроенным, осознающим свою культурную и граж-

данскую принадлежность (то есть находящимся в устойчивых связях с дру-

гими людьми и обществом в целом, с историей и культурой своей страны), 

манипулировать значительно сложнее, чем «атомарным индивидом» [1]. 

При этом важно отметить, что на современном этапе формирование у под-

растающих поколений чувства подлинного патриотизма, любви и уважения к 
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своей родине, истории и культуре народов, ее населяющих, должно быть по-

строено не формально (не для галочки), а содержательно, и иметь, с одной 

стороны, тщательно проработанную методическую, идейную и ценностную 

составляющие, а с другой стороны ‒ богатый арсенал форм и методов, созвуч-

ных особенностям когнитивного и эмоционального восприятия современной 

молодежи [2]. 

Существует и положительная практика (которая является личной граж-

данской инициативой), когда отдельные преподаватели гуманитарных дисци-

плин на занятиях по истории, философии, культурологии, русского языка, пси-

хологии, педагогики и т. д., независимо от «веяний времени», включают в об-

разовательный процесс и внеучебную деятельность элементы патриотиче-

ского и нравственного воспитания [3]. 

В результате многолетней учебно-воспитательной работы на кафедре гу-

манитарных дисциплин нами была создана Просветительская площадка. При 

разработке просветительских материалов и проектов мы основываемся на 

научных исследованиях интересов, мотивационной сферы, потребностей, жиз-

ненных планов и ценностных ориентиров современных студентов. Также ста-

раемся применять принцип «мягкой силы», чтобы преподносить специально 

отобранный материал или информацию в ненавязчивой, разнообразной и ди-

намичной форме, например, в виде литературной гостиной, круглого стола, 

интерактивного занятия, интеллектуальной игры, просветительского проекта 

и др. На основе нашего опыта можно отметить высокую эффективность в вос-

питательной работе технологии проектирования, поскольку в ней в полной 

мере реализуется методы интерактивной, групповой, работы (например, квест, 

викторина, мозговой штурм, «шкатулка вопросов», «аквариум» и др.); исполь-

зуются современные приемы наглядности; а также активизируется творческая 

и когнитивная составляющие. 
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Одной из самых удачных форм, на наш взгляд, являются проекты «сту-

денты – студентам», когда материал изначально отбирается опытным педаго-

гом, а затем на его основе студент или группа ребят готовят проект и реализуют 

его уже в других группах на разных факультетах или со студентами колледжа. 

Но при этом преподаватель обязательно выверяет точность, научность, литера-

турную составляющую, нравственный и воспитательный посыл при разработке 

проектов. В таком формате уже были представлены проекты «Творцы и мысли-

тели России», «Первенство России в науке и технике», «Консолидирующая 

роль русского языка на евразийском пространстве», «Русская музыка в меж-

культурном диалоге», конкурс видеороликов «С русским языком – в будущее!», 

литературные гостиные «Образы природы в русской поэзии», «Военная лирика 

В. Высоцкого» и др. 

В работе Просветительской площадки мы стараемся активизировать и 

региональный компонент, с помощью которого учащиеся знакомятся с памят-

ными историческими событиями и личностями, с культурными, научными и 

техническими достижениями, а также с объектами природного наследия Ал-

тайского края. Так, были реализованы проекты «Сохраним ленточные леса Ал-

тайского края», «Образ Родины в творчестве поэтов Алтая», «Василий Шук-

шин – уникальное явление русской культуры». 

При этом студенты с большим интересом относятся к работе Просвети-

тельской площадки – и в качестве ведущих, и в качестве слушателей-участни-

ков. В конце занятий мы проводим анкетирование и по его результатам можем 

сделать вывод о том, что, к сожалению, большая часть информации студен-

тами была услышана впервые, они практически не осведомлены о богатом 

культурном наследии нашей страны, не знают имена выдающихся первоот-

крывателей, изобретателей, инженеров, государственных деятелей, реформа-

торов и ученых, а также героев Великой отечественной войны. Но после про-

веденных занятий участники с большим энтузиазмом отмечали, что им очень 
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важно было узнать о том, что Россия имеет культурные достижения мирового 

масштаба, а также богата великими событиями и выдающимися личностями, 

изменившими ход истории в сторону поступательного развития не только 

страны, но и всей цивилизации. 

Подводя итоги, можно отметить, что проектная деятельность в рамках 

Просветительской площадки способствует формированию у студентов инте-

реса к замечательным страницам истории родной страны, ответственного от-

ношения к происходящему не только в настоящее время, а также в будущем, 

что, в свою очередь, значительно повышает эффект воспитательной работы в 

вузе. В качестве рекомендаций добавим, что ключевой установкой в работе по 

формированию патриотизма среди студенческой молодежи должно стать очи-

щение информационной среды, отказ от популяризации различных девиаций 

и шокового контента, а также акцентирование внимания на положительных 

моделях поведения и позитивном контенте ‒ в целом [4]. 
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Проанализирована актуальность гуманитаризации учебного процесса. Выяв-
лено, что современный образовательный процесс, в основе которого лежит 
компетентностный подход, с позиции гуманитаризации знаний должен быть 
направлен на формирование системы практикоориентированных знаний, зна-
чимых как для профессиональной деятельности, так и личностной, творческой 
самореализации, а также обобщенных умений, позволяющих решать как стан-
дартные, так и нестандартные задачи. Определены объективные причины ак-
туальности гуманитарных знаний. Выявлены направления активизации гума-
нитарного потенциала иностранного языка в неязыковом вузе. 

Ключевые слова: иностранный язык, гуманитарный потенциал, компе-
тентностный подход, личность 

Для цитирования: Капустина Н. А. Активизация гуманитарного потен-
циала дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе // Фотьевские чте-
ния – 2022 : материалы всерос. науч.-практ. конф. (Благовещенск, 21 декабря 
2022 г.). Благовещенск : Дальневосточный ГАУ, 2023. С. 348–353. 
 
Original article 
  

Activation of the humanitarian potential 
of the discipline "Foreign language" in a non-linguistic university 

 
Nataliya A. Kapustina, Senior Lecturer 
Far Eastern State Agrarian University, Amur region, Blagoveshchensk, Russia 
kapustina.natali@mail.ru 
 

Abstract. The article discusses the directions of activating the humanitarian po-
tential of the discipline "Foreign language" in a non-linguistic university. The rele-
vance of the humanitarization of the educational process is analyzed. It is revealed 



Фотьевские чтения – 2022  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

349 
 

that the modern educational process, which is based on a competence-based ap-
proach, from the standpoint of humanitarization of knowledge should be aimed at 
forming a system of practice-oriented knowledge that is significant for both profes-
sional activity and personal, creative self-realization, as well as generalized skills 
that allow solving both standard and non-standard tasks. The objective reasons for 
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tion of the humanitarian potential of a foreign language in a non-linguistic university 
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Современный образовательный процесс в неязыковом вузе направлен на 

интеграцию естественно-научных, технических, гуманитарных знаний с це-

лью развития творческого и личностного потенциала обучающихся [1]. Ори-

ентация на формирование у будущего специалиста широкого кругозора, ана-

литического мышления, культуры поведения и общения, творческое и лич-

ностное развитие позволяет говорить о практической направленности, меж-

дисциплинарности и межпредметности гуманитарных знаний, в основе кото-

рых лежит достижение не только образовательных целей в развитии обще-

культурных компетенций, но и обеспечении конкурентоспособности на рынке 

труда. Следовательно, процесс формирования общекультурных компетенций 

обучающихся приобретает особую значимость при освоении дисциплин гума-

нитарного цикла. 

К объективным причинам актуальности гуманитарных знаний следует от-

нести [2]: 

1) необходимость творческого и личностного подхода в будущей профес-

сиональной деятельности; 



Гуманитарные аспекты высшего образования 

350 
 

2) важность социально-нравственной и ценностной составляющих; 

3) приоритетность многопрофильности будущего специалиста в совокуп-

ности с высоким уровнем коммуникативных способностей, навыков социаль-

ного и командного взаимодействия, сотрудничества, а также межкультурного 

общения; 

3) осознанные выбор и выполнение разных видов профессиональной дея-

тельности с точки зрения оптимальных условий труда, психологических осо-

бенностей личности, современных требований к специалисту и его личности; 

4)  потребность в функциональности и межпредметности знаний, ориен-

тация на компетентностную составляющую; 

5) глобальность требований мирового социума, предполагающего креа-

тивность мышления, поликультурность, диалогичность, нестандартный под-

ход к деятельности.  

Таким образом, современный образовательный процесс, в основе кото-

рого лежит компетентностный подход, с позиции гуманитаризации знаний 

должен быть направлен на формирование системы практикоориентированных 

знаний, значимых как для профессиональной деятельности, так и личностной, 

творческой самореализации, а также обобщенных умений, позволяющих ре-

шать как стандартные, так и нестандартные задачи. При этом компетентност-

ный подход обладает преемственностью с традиционными подходами, многие 

из которых являются главными составляющими гуманитарного знания и наце-

лены на совершенствование навыков обучающихся с целью формирования 

адаптивности к современной профессиональной сфере. 

Иностранный язык относится к учебным дисциплинам гуманитарного 

цикла и направлен на пополнение гуманитарных знаний и развитие гумани-

тарного мышления обучающихся. С одной стороны, изучение иностранного 

языка как вид гуманитарного образования способствует развитию метакомпе-

тенций; с другой стороны – полученные знания из различных областей науки 
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позволяют расширить кругозор, накопить социальный и межличностный опыт 

общения [3]. Соответственно, для становления личности будущего специали-

ста имеет большое значение гуманитарный потенциал дисциплины, направ-

ленный на формирование поликультурной личности, владеющей иностран-

ным языком в целях межличностного взаимодействия и приобщения к нацио-

нальной культуре носителей изучаемого языка. В связи с этим целесообразно 

отметить, что современная практика преподавания иностранного языка харак-

теризуется открытостью, сложностью, многокомпонентностью и многоуров-

невостью, содержание которых определяется потребностями общества на дан-

ном этапе его развития. 

По мнению И. А. Бредихиной, уровень языковой подготовки будущего 

специалиста должен соответствовать содержанию, структуре и организации 

курса потребностям обучающихся [4]. Согласно О. Б. Тарнопольскому, эффек-

тивность процесса обучения иностранному языку находится в прямой зависи-

мости от его направленности. Исходя из гуманитарной направленности, содер-

жание обучения должно быть направлено на достижение высокого уровня тех 

или иных метакомпетенций [4]. 

Согласно T. Dudley-Evans, в содержание обучения иностранному языку 

необходимо включать лингвострановедческий, социокультурный материал 

коммуникативного характера, который позволит ориентироваться в ситуациях 

межличностного общения с учетом социокультурных особенностей носителя 

языка [3]. В. Л. Скалкин, D. Brinton, D. Coyle, J. Harmer отмечают, что основ-

ным критерием гуманитаризации изучения иностранного языка является диа-

логизация учебного процесса, в частности, при решении коммуникативных за-

дач, когда обучающиеся могут принимать на себя те или иные социальные 

роли [3]. Следует отметить, что при таком подходе гуманитарный потенциал 

иностранного языка реализуется посредством учета личностного и социаль-
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ного опыта обучающихся, их потребностей в межличностном общении и вза-

имодействии с носителями иностранного языка. Тем самым реализуется воз-

можность проанализировать те или иные социальные роли, ситуации общения, 

определить наиболее эффективные пути разрешения конфликтов, а преобла-

дание ситуаций диалога (кейсы, ролевые и деловые игры, дискуссии) позво-

ляет развить иноязычный когнитивный и творческий потенциал, реализовать 

личностные и нравственно-ценностные потребности. 

Таким образом, целесообразно отметить следующие направления активи-

зации гуманитарного потенциала иностранного языка в неязыковом вузе: 

1) учебные программы курса «Иностранный язык» отражают три состав-

ляющие: профессионально-, социально- и гуманитарно-ориентированную, что 

подразумевает нацеленность образовательного процесса на достижение про-

фессиональных целей и личностных потребностей в коммуникативных ситуа-

циях посредством взаимодействия на иностранном языке; 

2) гуманитарный потенциал иностранного языка реализуется в межлич-

ностном и профессиональном общении посредством выполнения различных 

заданий; 

3) активизацию гуманитарного потенциала иностранного языка необхо-

димо осуществлять на основе выстраивания логики учебного процесса, учета 

предметного содержания дисциплины, а также определения адекватных спо-

собов его освоения через понимание в полученных знаниях личностных смыс-

лов; 

4) реализация триединого принципа гуманитарности: «знания – рефлек-

сия – коммуникация», который направлен на применение знаний и умений в 

профессиональной среде и в межличностном общении; 

5) наиболее эффективными направлениями активизации гуманитарного 

потенциала иностранного языка являются: диалогизация учебного процесса, 
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практикоориентированность, применение рефлексии и обратной связи, поли-

культурность, межпредметность. 
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В соответствии с «Конвенцией о правах инвалидов», инвалидность – это 

«эволюционирующее понятие, являющееся  результатом взаимодействия, 

между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими, средо-

выми барьерами, которые мешают их полному и эффективному участию в 

жизни общества наравне с другими» [1]. 

Как подчеркивает Л. С. Выготский, отсутствие зрения может вызывать 

глубочайшую перестройку всех сил организма и личности. Компенсаторные 

возможности организма позволяют перенаправить способности и силы чело-

века так, чтобы нейтрализовать дефект и слабость [2, С. 130]. У слепых и плохо 

видящих есть тенденция к лучшему развитию памяти, чем у зрячих; у них 

наблюдается лучшая словесная, механическая и рассудочная память. Слепые 

люди склонны к повышенной деятельности внимания и к компенсаторному 

развитию других процессов психики – эмоций, фантазии, осязания, обоняния, 
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слуха. 

Однако в современном мире, когда на первый план выходят социальные, 

а не биологические функции, оказывается, что слепые, в отличие от глухоне-

мых, имеют больше возможностей в установлении контактов, следовательно, 

они имеют шанс достичь успеха, развиваясь как значимый, влиятельный член 

общества, социальная единица. Отсюда самый характерный шаг, который 

предпринимает человек с дефектом зрения и который впоследствии влияет на 

развитие его характера и личностных качеств – преодоление дефекта зрения 

через его социальную компенсацию, благодаря приобщению к опыту зрячих 

через речь. Поскольку процесс коммуникации одинаков у слепых и у зрячих, 

именно язык и пользование речью – это орудие преодоления последствий сле-

поты. 

Мотивация слабовидящих людей к изучению иностранных языков прин-

ципиально отличается от мотивации зрячих. Люди с серьезными нарушениями 

зрения также учат иностранные языки в соответствии со школьной програм-

мой и также хотят продолжить обучение или совершенствовать языковые 

навыки после окончания средней школы или даже выучить новый язык. Раз-

личия проявляются в основном в выборе режима обучения, так как у слепых и 

слабовидящих гораздо меньше возможностей для приобретения коммуника-

тивной языковой компетенции. 

«Владение иностранным языком является одним из важнейших средств 

социализации, поэтому это особенно актуально для людей, ограниченных в 

визуальном восприятии» [3]. 

Для обучения слепых и слабовидящих английскому языку был выбран 

принцип предварительного освоения методической тифлопрограммы «Ос-

новы ПК и Интернет для слепых и слабовидящих», разработанной в Донецком 

тифлоцентре «Окно в мир» в 2010 году. 

Методическая тифлопрограмма «Функциональный английский язык для 



Фотьевские чтения – 2022  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

357 
 

пользователей ПК и Интернет», разработанная С. И. Колпаком и Л. В. Саевич 

(которая сама является инвалидом по зрению I группы), направлена на овла-

дение практическими навыками и умениями; основана на коммуникативных 

принципах и тифлоприемах. Она построена на принципе комплексного усвое-

ния функционального минимума английского языка по всем основным аспек-

там: орфография и правила чтения, фонетика и артикуляция, грамматика и 

лексика, необходимые для эффективного использования компьютера и Интер-

нет в условиях отсутствия визуальной поддержки при помощи специализиро-

ванного программного обеспечения. 

Цели программы: обучение аудитории с проблемами зрения посред-

ством использования тифлоприемов, тифлоприборов и указанных выше ком-

пьютерных тифлопрограмм для предоставления им возможности работы за 

компьютером и навигации в Интернет с целью усиления их позиций на совре-

менном рынке труда: 

1) обучить основам фонетики и артикуляции английского языка; 

2) ознакомить с основными правилами орфографии и чтения английского 

языка; 

3) обучить функциональному использованию грамматического и лекси-

ческого минимума и закрепить их в структурах; 

4) обучить навыкам чтения на слух без использования визуальной под-

держки при помощи озвучивающих тифлопрограмм; 

5) обучить базовым навыкам аудирования и восприятия аудиоспеллинга; 

базовым навыкам говорения в форме монологической и диалогической речи; 

6) обучить навыкам принтинга (вместо письма, которое затруднительно 

для людей с проблемами зрения) с использованием компьютерной клавиа-

туры. 

Освоение базовой фонетики основывается на авторской разработке, 

включающей в себя 44 фонемы и специально подобранных к ним комплектов 
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примеров лексики, направленной на достижение основных целей курса – за-

крепление фонетического произношения изучаемой буквы и соответствия 

буквы звуку, а также использование в качестве примеров лексики, необходи-

мой для работы за компьютером и пользования Интернет. 

Как указывает Н. Е. Шанявская, «синтезаторы речи озвучивают слово с 

учетом его особенностей произнесения. Их проще использовать, так как они 

позволяют получить текст, более приближенный к естественному звучанию. 

Однако нужно отметить некоторые особенности использования речевых син-

тезаторов, которые следует учитывать. Ряд слов, например, inсrease, comment 

и др. имеют два прочтения в зависимости от части речи (глагол с ударением 

на втором слоге или существительное – на первом). Это касается и других слу-

чаев, когда произнесение слова зависит от его части речи или лексического 

значения. Разумеется, этот аспект не учитывается при прочтении подобных 

слов программами экранного доступа. Обучающийся сам, как и в случае зри-

тельного прочтения, должен сделать вывод о правильности произнесения 

слова с учетом грамматики предложения» [4]. 

Преподавание грамматики  основывается на выборочном использовании 

авторских опорных схем, дающих возможность усвоить необходимый функ-

циональный минимум английской грамматики для понимания механизма ра-

боты языка, структурирования  предложений и формирования навыков состав-

ления собственных фраз, структур и предложений. Система обучения постро-

ена на таких важнейших методических принципах, как функциональность, 

определяющая коммуникативную направленность учебного процесса в ситуа-

тивную обусловленность устно-речевых упражнений; устная основа обуче-

ния; структурный подход к освоению грамматического строя языка; учет осо-

бенностей английского и русского языков; формирование речевой деятельно-

сти с помощью упражнений; опора на реалии грамматики родного языка при 
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объяснении грамматических явлений английского языка. Усвоение происхо-

дит с помощью рабочих структур и упражнений, базирующихся на комплекте 

авторских опорных таблиц. Практическая цель программы построена на но-

вых методических подходах  к организации процесса обучения английскому 

языку в особенных условиях, устной основе обучения без визуальной под-

держки и использовании тифлоприемов и тифлоприборов. 

В данной программе к концу курса слушатели усваивают до 25 основных 

функционально необходимых правил английского языка по всем направле-

ниям, дающих им возможность узнавать грамматические  явления, понимать 

логику структуры предложения и, таким образом, грамматически корректно 

оперировать усвоенным лексическим материалом на базовом уровне. 

Приложением к данной программе являются два диска: 

1. В формате Microsoft Word – для предоставления возможности  исполь-

зования при помощи увеличенного шрифта на мониторе или экранной лупы 

для обучающихся с остаточным зрением и при помощи тифлопрограммы 

«Jaws» для всех. 

2. Аудиодиск, дублирующий материалы тифлопрограммы в озвученном 

формате с использованием тифлоприема «повторяемый спеллинг». 

При записи заданий на электронный носитель используется темп речи 30–

40 слов в минуту, учитывая необходимость дополнительного времени для ис-

пользования тифлоприемов, аудиозаписей, повторяемого аудиоспеллинга.  

Для аудитории вводится необходимый минимум команд и возможностей про-

грамм экранного доступа, освоение английской клавиатуры и ознакомление с 

основами пользования электронными словарями, что даст возможность не-

ограниченного расширения  лексического запаса. 

Для большей эффективности процесса обучения активно применяются 

все известные тифлоприемы и тифлоприборы, которые могут быть использо-

ваны при обучении английскому языку: 
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1) тактильность (выпуклые и трафаретные буквы и транскрипционные 

знаки, специализированные тактильно-магнитные наборы для флипчарта); 

2) аудиоподдержка (с использованием озвучивающих тифлопрограмм, 

диктофонов, MP3-плееров, специализированных раздаточных аудиоматериа-

лов); 

3) описательное использование родного языка; 

4) повторяемый аудиоспеллинг; 

5) использование приборов для письма шрифтом Брайля и максимально 

увеличенного контрастного шрифта, экранной лупы, телеувеличителя, и т. д.; 

6) использование специализированного программного обеспечения. 

Обучение происходит в соответствии с программой, рассчитанной на 

26 учебных модулей (52 занятия), которые необходимы для усвоения лекси-

ческого и грамматического материала в устной форме. 

Процесс пошаговый, систематический, по принципу от простого – к слож-

ному, от аналогии – к специфическим явлениям, свойственным английскому 

языку. В обучении английскому языку и пользованию клавиатурой компью-

тера учитываются психологические, личностные и специфические особенно-

сти аудитории. 

Методика организации учебного процесса определялась следующими 

принципами: 

1) реализацией знаний на практике; 

2) коммуникативного характера обучения, направленного на получение и 

передачу информации об окружающей жизни, состоящего из 25 тем, затраги-

вающих основные сферы жизни и деятельности человека; 

3) комплексного подхода к организации речевого материала, то есть овла-

дение фонетической, грамматико-лексической сторонами речи обучающихся 

в их единстве в составлении предложений, посредством восприятия информа-

ции обучения через слух. 



Фотьевские чтения – 2022  
Материалы всероссийской научно-практической конференции 

361 
 

Устная основа обучения предполагает овладение видами коммуникатив-

ной деятельности в следующей последовательности: аудирование – аудио-

спелинг – говорение – практическое применение. Это позволяет приобре-

сти базовые навыки произношения, оперирования основными грамматиче-

скими структурами, наиболее употребляемыми словами и выражениями. 

Введение новых слов, выражений, грамматических структур осуществля-

ется в контексте темы. После неоднократного повторения нового материала за 

тренером, аудитория начинает оперировать им по аналогии, а затем использо-

вать ранее изученный материал. Таким образом, усвоение нового материала и 

формирование умений и навыков его практического применения проходит не-

сколько этапов: 

1) ознакомительный (слушание звуков, слов); 

2) подготовительный (воспроизведение звуков, слов и выработка навыков 

произношения); 

3) стандартизирующий (повторение по образцу за тренером); 

4) вариативный (самостоятельная речевая деятельность). 

Характерными для процесса обучения устной речи являются ориентация 

на восприятие языкового материала; высокая повторяемость материала; обу-

чение произношению на основе имитации, интенсивной практики; опора на 

слух. В условиях отсутствия возможности визуальной опоры для оптимизации 

процесса запоминания лексики используются специализированные (аудио, 

шрифт Брайля, тактильные) тифлокомплекты раздаточных материалов к каж-

дой теме. Дополнительной поддержкой служит использование электронного 

словаря, работа с которым озвучивается тифлопрограммами «Jaws» и NVDA, 

использование которых вводится начиная с 11-го модуля непосредственно по-

сле уверенного усвоения слушателями курса английской раскладки клавиа-

туры в течение первых 10 модулей.  В программе к концу обучения слушатели 
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осваивают от 450 до 800 лексических единиц в зависимости от индивидуаль-

ных возможностей усвоения материала. 

В рамках проекта «Voice оf Technology» была также разработана и внед-

рена инновационная программа обучения для инвалидов под зрению «Основы 

ПК и Интернет для слепых и слабовидящих» (26 учебных модулей на 52 часа) 

и проведены трехмесячные курсы обучения для инвалидов под зрению города 

Донецка. В результате группа из 11 инвалидов под зрению успешно завершила 

курсы, получив сертификаты, подтверждающие их умение пользоваться ос-

новными компьютерными программами и знание английского языка на базо-

вом уровне, необходимом для пользования компьютером и Интернет. Полу-

ченные знания и навыки позволят выпускникам проекта качественно улуч-

шить свои позиции на рынке труда, расширить круг общения и доступ к ин-

формации. 

Создание позитивного, эмоционального микроклимата помогает в обуче-

нии, основанном на коммуникативных принципах. Участие в учебном про-

цессе тренеров с аналогичными проблемами зрения психологически поддер-

живает и стимулирует обучающихся, создавая атмосферу неравнодушного 

участия и понимания их физической проблемы, ощущение равенства возмож-

ностей и веры в позитивный результат обучения, невзирая на инвалидность. 

Методическая тифлопрограмма «Функциональный английский язык для 

пользователей ПК и Интернет» была опробована и используется про работе с 

обучающимися на базе Регионального общества слепых Донецкой области и 

функционирующего с 2016 года Республиканского центра дополнительного 

образования для слепых и слабовидящих детей и взрослых (Донецк). 
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Период трансформации, который переживает современный мир, вовле-

кает в свою орбиту новые континенты, страны и народы, корректируя или кар-

динально меняя вектор их развития. Формируется новая архитектура, правила 

и принципы мироустройства. В этой связи актуализируется вопрос о защите 

национальных интересов России и определении ее стратегических националь-

ных приоритетов. 

Коллективный Запад в попытках сохранить свою гегемонию идет на край-

ние меры, прибегая к санкциям, применению военной силы. На фоне кризиса 

западной либеральной модели рядом государств предпринимаются попытки 

целенаправленного размывания традиционных ценностей, искажения миро-

вой истории, пересмотра взглядов на роль и место России в ней, реабилитации 

фашизма, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфлик-

тов. Проводятся информационные кампании, направленные на формирование 

враждебного образа РФ. 

В этой связи уже в 2020 году в Конституцию России был внесен ряд по-

правок, например, статья 67.1, где указывается, что «Российская Федерация 

чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической 

правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допус-

кается» [1]. 

В Стратегии национальной безопасности России, утвержденной указом 
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Президента РФ от 02.07.2021 № 400 с учетом долгосрочных тенденций разви-

тия ситуации в Российской Федерации и в мире, определены основные нацио-

нальные интересы, такие как «… укрепление традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического 

наследия народа России». В документе нашли отражение стратегические 

национальные приоритеты, в числе которых «… защита традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». 

В этих процессах государству отведена ключевая роль [2]. 

Защита исторической памяти и противодействие фальсификации истории 

представляется как двуединая задача, имеющая следующие составляющие:  

изучение истории и пресечение попыток ее дискредитации. 

Чтобы защищать историю своей страны необходимо изучить ее всеми 

возможными способами, применяя для этого современные и эффективные ме-

тоды исследования, опираясь на серьезную источниковедческую базу. В этом 

вопросе следует обратить внимание на уже имеющиеся архивную и музейную 

системы, базы хранения уникальных исторических документов, предметов, 

фото и видеозаписи, являющиеся ярким подтверждением многовековой исто-

рии нашего государства. 

Под эгидой целого ряда министерств (обороны, внутренних дел, ино-

странных дел) действуют военно-патриотические организации, исторические 

кружки, военно-исторические общества, поисково-исследовательские отряды, 

занимающиеся исследованием мест боевой славы, реконструкцией историче-

ских событий, а также привлечением внимания общественности к тематике 

важнейших в истории нашей страны страниц воинской славы [3]. Ведь приоб-

щение молодого поколения россиян к истории страны является одним из зало-

гов успешного патриотического воспитания. 

Особый акцент в условиях активизации фальсификаторов всех мастей 
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необходимо сделать на реализацию образовательной и просветительской ра-

боты с населением. Нужна комплексная работа по формированию целостной 

картины истории нашего государства. К сожалению, даже в настоящее время 

многие знаковые и некоторые судьбоносные события истории России оста-

ются неизвестными либо малоизвестными для значительной части россиян. 

Причины такого положения далеко не всегда связаны с нехваткой историче-

ских свидетельств и доказательств. Часто проблема заключается в отсутствии 

возможности донести информацию до широких масс через удобные и востре-

бованные каналы ее передачи. Между тем, в последнее время работа активи-

зируется на всех уровнях: увеличился выпуск печатных и электронных источ-

ников – учебников, энциклопедий и энциклопедических словарей, периодиче-

ской литературы. Важную роль играет деятельность научно-исследователь-

ских организаций (в том числе с помощью грантовой поддержки) по пробле-

мам отечественной и зарубежной исторической и военно-исторической тема-

тики. Ведущими сотрудниками регулярно выпускаются теоретические труды, 

выполняются научно-исследовательские работы, проводятся научные конфе-

ренции, семинары, дискуссии, круглые столы. 

Защита исторической памяти заключается в выявлении и пресечении по-

пыток дискредитации как истории России в целом, так и отдельных историче-

ских событий. В настоящее время соответствующими структурами осуществ-

ляется мониторинг сети Интернет, а также прессы и телевидения на предмет 

появления в информационном пространстве РФ фейков, вбросов, фальсифи-

каций. Учитывая особенности современного информационного пространства 

привлечь к ответственности непосредственных распространителей таких не-

достоверных сведений, особенно находящихся за пределами России, зачастую 

сложно. Современная сеть Интернет позволяет легко обходить устанавливае-

мые российскими провайдерами запреты с помощью различных средств про-

граммного обеспечения и серверных мощностей. Но работа ведется и есть 
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ощутимые результаты. Как результат – блокировка страниц и ресурсов, рас-

пространяющих недостоверную и дискредитирующую информацию. 

С 2014 г. в Российской Федерации законодательно определена уголовная 

ответственность за посягательство на историческую память россиян (отрицание 

фактов, установленных приговором Международного военного трибунала и 

наказания главных военных преступников; одобрение преступлений, установ-

ленных указанным приговором, а также за распространение заведомо ложных 

сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны). Примеры при-

менения данной нормы уже имеются. Так, в апреле 2020 г. в российских сред-

ствах массовой информации прокатилась волна возмущений по поводу непра-

вомерных и циничных действий муниципальных властей Праги, связанных с 

демонтажом памятника маршалу И. С. Коневу. Тем самым были грубо нару-

шены двусторонние договоренности между Чехией и Россией. Неоднократные 

факты вандализма и в итоге снос данного памятника в Следственном комитете 

РФ расценили как осквернение символов воинской славы России, совершенных 

публично и возбудили уголовное дело (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) [4]. 

В продолжение работы, направленной на борьбу с  фальсификацией, 

Следственный комитет России принял решение об открытии уголовного дела 

о массовых убийствах в годы Великой Отечественной войны на территории 

Ростовской области [5]. Дело было возбуждено по статье о геноциде (ст. 357 

УК РФ), которая не имеет срока давности. Решению об открытии дела пред-

шествовала серьезная работа с архивными материалами. «Установлено, что 11 

и 12 августа 1942 г. военнослужащие Зондеркоманды СС-10а, полиции без-

опасности и СД под предлогом переселения мирного населения еврейской 

национальности и партийного актива КПСС вывезли в район поселка Змиев-

ская Балка Ростовской области не менее 27 тыс. человек, которые впослед-

ствии были расстреляны», – отмечал в комментариях представитель След-
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ственного комитета РФ С. Петренко. Следственный комитет продолжает ра-

боту по расследованию преступлений, не только совершенных гитлеровцами 

в годы Великой Отечественной войны, но и  нацистами на Украине в настоя-

щее время. 

Нет сомнений в том, что российскому государству необходима система, 

обеспечивающая безопасность его исторического наследия. Насущной зада-

чей является повышение эффективности данной работы на всех уровнях – фе-

деральном, региональном и муниципальном. Тем более, что нормативно-пра-

вовая база защиты исторической правды России создана; апробированы раз-

личные формы как профилактической (просветительской) работы, так и мер 

по оперативному реагированию на попытки переформатирования истории. А 

залогом успеха борьбы с фальсификациями нашего исторического прошлого 

можно считать адекватность оценки властью и обществом степени угрозы 

национальной безопасности России. 
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Молодость является идеальным временем для развития творческого и 

научного потенциалов, которые могли бы сыграть большую роль как в личном 

развитии человека, так и общества в целом. Однако возникает частая проблема 

равнодушия ко всему, что связано с научной и творческой деятельностью. В 

ходе исследования были разработаны методы, обеспечивающие повышение 

заинтересованности молодежи к научной и творческой деятельности путем 

расширения научной фантазии у представителей старшего поколения. 

В качестве объекта исследования выступает общество в лице студентов и 

людей «третьего возраста». 

Целью данного исследования являлась разработка методов формиро-

вания творческого мышления у студентов. Исходя из поставленной цели 

были сформулированы следующие задачи: изучение философских трудов зна-

менитых ученый (Канта, Ленина и Циолковского), в которых рассказывается 

о факторах, влияющих на формирование творческого мышления; оценка со-

временных аспектов жизни студентов; выявление, насколько велико влияние 

научной фантазии старшего поколения. 

Результаты исследования. «Каждый шаг должен быть тщательно выве-

рен» – к такому выводу пришло человечество, столкнувшись с новыми геопо-

литическими проблемами в виде технических и социальных революций. При-

водят ли они к абсолютному прогрессу? 

Естественно, первый успех может оправдывать ожидания. Данный при-

мер можно увидеть в истории США, где произошел расцвет промышленности 
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автомобилей. Вслед за этим мы можем вспомнить покинутые мегаполисы, та-

кие как Детройт, который является «плодом автомобильного расцвета». Те-

перь он представляет значительную проблему для страны в социальном, эко-

логическом и экономическом аспектах. После технологической революции в 

автомобилестроении появился новый вид смертности, который продолжает 

увеличиваться. Только в 2021 году в России зафиксировано 18 тыс. погибших 

в результате автокатастроф. 

Часто ли мы думаем об обратной стороне прогресса? Возьмем другой фе-

номен, но на этот раз в социальной жизни. Нетрудно обнаружить, что около 

30 % девушек 18–20 лет имеют «антидемографический» внешний вид и пове-

дение. Доказательством этого могут послужить: увлечение пирсингом, татуи-

ровками, брутальные манеры, недолго длящиеся связи. Многие девушки, для 

которых характерны вышесказанные признаки,  показывают нежелание созда-

вать семьи. 

Детство их родителей пришлось на 1990-е (время особой революции, 

называемой «перестройка»). В эти годы предыдущая старая структура соци-

альных взаимоотношений претерпела значительные изменения. Не исключе-

нием стала и брачная система. Мало кто из супругов избежал разводов в те 

годы. Повторные браки тоже оказывали отрицательный эффект на детей. В ре-

зультате эта модель пагубных отношений досталась поколению Z, и рождае-

мость в урбанистическом пространстве заметно снижается, хотя государство 

покровительствует развитию института семьи. 

В вышеперечисленных ситуациях необходим инновационный подход. В 

России идет большое пополнение пенсионеров в ряды трудоспособного насе-

ления. Раньше большая часть людей в начале пенсионного возраста подраба-

тывала на низкоквалифицированной работе в качестве продавцов, охранников, 

помощников по хозяйству, где  преимущественно использовался физический 

труд. Сейчас же многие нашли себя в IT-отраслях, в качестве экскурсантов, 
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работниками организаций различных одноразовых услуг. Вместе с тем время 

заслуженного отдыха – идеальная возможность, чтобы заняться творчеством. 

Живопись и литература пользуются особой популярностью. Создание художе-

ственного эссе о развитии современного искусства (кинематографа, живописи, 

литературы и т. д.) является хорошим вариантом для развития инновационного 

мышления среди людей зрелого населения. У пожилого человека есть с чем 

сравнивать, поэтому его культурологическое исследование является глубо-

ким. 

Сейчас непопулярно говорить о том, что сто лет назад сформировалось це-

лое поколение великих советских ученых и литераторов, занимавшихся «науч-

ной фантазией». Вспомнить хотя бы Ивана Ефремова или Александра Беляева, 

которые предсказали немало научных открытий. 

Следует отметить произведение Александра Беляева «Звезда КЭЦ», кото-

рое посвящено К. Э. Циолковскому, чьими трудами увлекался автор. Циолков-

ский высказал примечательную мысль в своей рукописи «Руководители чело-

вечества». Она заключается в том, что природная одаренность в человеке мо-

жет быть скрытой какое-то время. Этот потенциал творческих возможностей 

способны раскрыть сугубо педагоги [1]. 

Многие историки критично относятся к раннему советскому периоду 

нашей истории, но очевиден следующий факт: это время дало всплеск творче-

ской энергии. Этот подъем не был бы возможен без И. В. Курчатова, С. П. Ко-

ролева, П. Л. Капицы и других деятелей науки. Интересуясь жизнеописанием 

этих ученых, можно заметить, что их путь в науку начинался буквально из ре-

месленных училищ, поэтому о наследственной гениальности речи быть не мо-

жет. Но тем не менее они вышли на научную орбиту. 

Многие в наше время, имея больше возможностей, чем сто лет назад, по-

добных высот не могут достигнуть. 

Пренебрегают трудами В. И. Ленина в философском контексте, хотя он 
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уделял огромное внимание процессам познания в своих «Философских тетра-

дях». По его мнению, суть законов состоит в том, что они отражают объектив-

ное и субъективное составляющие в человеке [2]. С подачи Ленина студенту 

предлагалась «полезная мечта», как один из элементов высшего образования. 

А Циолковский и вовсе считал, что осуществление творческой мысли должно 

происходить в следующем порядке [1]: 

1) фантазии и сказки; 

2) научный расчет; 

3) сама реализация замысла. 

На данный момент направление образования смещено на практический 

уровень. С развитием технологий востребованность узконаправленных специ-

алистов возрастает. Широта мышления сужается, соответственно понижается 

уровень фантазии в сравнении с прошлыми временами. 

Увы, можно прийти к выводу, что человечество разучилось мечтать. Мы 

не сдвинулись дальше путешествий по различным мирам, что было предска-

зано еще сто лет назад. 

Однако стоит рассмотреть и другую грань: если человек с техническим 

образованием начнет фантазировать на тему научных открытий, как это было 

сто лет назад, то вряд ли найдет поддержку со стороны окружающих. Отсюда 

следует, что на сегодняшний день инновационные модели без практического 

применения бесполезны, и такого рода мечты только отнимут время и поме-

шают карьере. 

Назревает следующий вопрос: как при данных условиях внедрить прак-

тику создания мечты? Поддержку научной фантазии необходимо осуще-

ствить: 

1) в литературной сфере; 

2) в образовательных учреждениях. 

Человечество увязло в изучении того, что было сделано до рождения, так 
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как не наблюдается новых идей с глобальными открытиями. На фоне этого 

нужен тренд создания новых, пусть и мега-фантастических идей. С этой зада-

чей вполне могут справиться представители «третьего возраста». Они решат 

все вопросы, касаемо карьеры, и у них есть свободное время. Подобная твор-

ческая деятельность окажет положительный социальный эффект. 

Конкурсы и премии являются малозатратными, но неплохими средствами 

для развития научной фантазии не только среди молодежи, но и среди людей 

пожилого возраста. 

В труде И. Канта «О педагогике» высказана великая мысль о том, что план 

воспитания должен быть построен с космополитической точки зрения. [3]. От-

сюда можно прийти к выводу: воспитание личности не замыкается на исключи-

тельном попечительстве родителей. Весь род людской должен воспитать эту 

личность, чтобы она смогла реализоваться. 

Многие фантазии возможно не смогут тут же найти свое научное обосно-

вание, и будут не приняты – на это потребуется время. Так, многие предсказа-

ния Циолковского не сбылись при его жизни. Зато американским психологом 

К. Изардом в середине XX века была создана теория дифференциальных эмо-

ций, а за ней – синусоида эмоцией. Согласно ей, каждая последующая эмоция 

гасит предыдущую. Можно провести параллель с мыслями Циолковского о 

том, что суммарность жизненных эмоций равна нулю. Эти «фантазии» не были 

приняты всерьез во времена СССР, зато сейчас они нашли широкое примене-

ние в лечебной практике психоаналитиков. 

Понимание инновационных моментов в познании в зрелом возрасте 

намного проще. Подтверждением этого могут послужить следующие факты: 

1. Жизненный опыт. Он позволяет оценивать и предлагать варианты, ко-

торые вполне осуществимы. 

2. База знаний. Она помогает создавать футурологические прогнозы. 
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Стоит довести до сведения, что на Западе рассматривали феномен твор-

чества под научным углом зрения. Можно вспомнить К. Роджерса  и Дж. Мо-

рено, которые известны своими изучениями творческого процесса. Они счи-

тали его совокупностью сознательного и бессознательного. Также они вы-

явили, что для творчества характерны: 

1) спонтанность; 

2) ирреальность; 

3) созидательность; 

4) действенность. 

К сожалению, в современном обществе идет преобладание «нетворческих 

путей». Вспомнить хотя бы систему грантов. Вы скажите: «идеальная модель 

для развития творческого потенциала!». Однако, если внимательно пригля-

деться, то можно заметить то, что данная структура ориентирована больше на 

практически разработки уже освоенного, чем создание чего-то нового. Совре-

менный образовательный материал полон клише и примитивных систем в 

виде тестов (ЕГЭ). Вероятно мы будем иметь дело с «условными» специали-

стами – как только наступит внештатная ситуация, тут же наступит паралич 

производства. Творческий импульс, влечение к созданию вещи, способной из-

менить к лучшему человечество, исключены из программы университетского 

образования по объективным причинам. На данный момент от преподавателя 

практически не требуется ни личностной значимости, ни воспитательного про-

цесса вообще. Неудивительно, что у студента отсутствует желание к иннова-

циям – он не видит человека, который был бы увлечен научным творчеством. 

Отсюда следует, что наставничество и геронтологический аспект (моло-

дежь доверяет больше людям старшего возраста) играет большую роль. А за-

дачей университетов является изъятие из массы будущей опоры человечества. 

Образование и образованность все больше отдаляются в своих качествах. 
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Однако продолжает радовать то, что количество обладателей высшего образо-

вание растет с каждым годом. Это положительная тенденция, поскольку 

видно, что уровень познания в среднем увеличивается. 

Сейчас вся научно-исследовательская работа очевидно переводится в 

научные институты, а в них выпускники школ не имеют желания идти. Оно и 

не удивительно, ведь научная деятельность для молодежи бесперспективна в 

финансовом плане. Хотя еще в Советском Союзе зарплата научного сотруд-

ника соответствовала зарплате инженера. На данный момент обозначение уче-

ной степени просто декларирует уровень образования, необходимый для пре-

подавания, а не для научной деятельности. 

Проблему внедрения инновационного подхода среди студентов можно 

решить с помощью следующего алгоритма: 

1) необходимо создать научное ядро своего уникального направления в 

каждом институте при университетах; 

2) мотивирование на серьезные научные исследования самих педагогов;  

3) финансовая стимуляция (она является важной, но не главным двигате-

лем научного потенциала); 

4) привитие осознания нужности  процесса, чтобы он имел в будущем яв-

ную практическую значимость. 

Бывает так, что в молодом возрасте идея имеет решающее значение на 

дальнейший выбор профессиональной деятельности. Более того, многие отка-

зываются от карьеры и финансового роста именно ради возможности зани-

маться творчеством. И это те, кто имеет высшее образование, но его в свое 

время не направили в нужное русло. Именно в этот период необходимы инно-

вационные методы привлечения к научной деятельности. 

Тогда то, что раньше казалось скучным, неинтересным и слишком слож-

ным, может открыться с новой, удивительно интересной стороны. 

Родители в воспитании ребенка имеют большое значение, однако они не 
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всегда способны раскрыть творческий потенциал. Для этого необходимы 

преподаватели, которые своим бы примером могли бы наглядно показать, 

насколько может быть интересна научная деятельность, и связанные с ней 

творческие процессы. 
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Среди наиболее важных задач в современном среднем и высшем образова-

нии гуманитаризация постоянно находится в центре внимания, так как является 

основным, приоритетным направлением, ибо основная цель образования – это 
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не просто подготовка специалистов среднего и высшего звена, как квалифици-

рованных профессионалов, но и, в первую очередь, подготовка личности твор-

ческой, любящей и уважающей свою Родину. И на сегодняшний день это ста-

новится наиболее важным в свете событий, происходящих в мировом сообще-

стве. 

Основная задача средних профессиональных и высших учебных заведе-

ний заключается в подготовке профессионально компетентных кадров, масте-

ров в своем деле, которые смогут выдержать конкуренцию на рынке труда. 

По этой причине, всеобщим предметом внимания и обсуждения при обу-

чении специалистов новой формации оказывается монолитность обучения зав-

трашних профессионалов в структуре среднего и высшего образования [1]. 

Но, вместе с тем, профессионал принципиально новой ступени развития 

общества обязан гармонировать с культурным обществом, познать и проник-

нуться его достоинством, значимостью и традиционностью. В этом проникно-

вении и постижении значения человеческой цивилизации складываются ум и 

интеллектуальность личности, ее миропонимание, гуманизм и жизненные 

принципы. За пределами настоящей духовности мы будем иметь ограничен-

ную, притесненную личность [2]. 

Основными задачами как среднего, так и высшего образования считаются 

развитие у обучающихся единой точки зрения о проблемах и конфликтах со-

временного мира; восприятие проблемных ситуаций в настоящем времени; их 

взаимозависимости и воздействия на процессы совершенствования не только 

в нашей стране, но и во всем мире. 

Н. Ю. Саламова отмечает: «Гуманитаризация образования, это не только 

количество дисциплин в рабочих учебных планах, но и их содержание и 

наполнение, и то как именно их изучение влияет на молодежь. Без сомнения, 

суть гуманитаризации заключается не в количестве часов гуманитарного 

цикла и не в переработке программы дисциплин, а в развитии моральных 
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принципов у молодых людей, привлечении их к достижениям отечественной 

и мировой культуры не только в границах образовательного процесса, но в 

свободное от занятий время. Таким образом, будет преодолено одностороннее 

развитие личности, которое задается узким профессиональным направле-

нием» [3]. 

Гуманитаризация, очеловечивание, нашего образования предполагает 

под собой не исключительное приобретение принципиально новых знаний, 

умений и навыков, но и просвещение, воспитание подрастающей молодежи в 

духе преданности своей Родине и своему народу. Президент В. В. Путин в 

своих выступлениях все время говорит о любви к своему Отечеству, Родине, 

народу, отмечая при этом, что необходимо воспитывать молодежь в духе пат-

риотизма к своей Родине. При этом патриот с большой буквы это, тот, кто по-

нимает и представляет, как и чем он может стать полезным своей Родине [4]. 

Только формирование и воспитание у молодых людей духа патриотизма 

поможет им противостоять образу мыслей и взглядам на жизнь приверженцев 

крайних радикальных взглядов – террористов, нацистов, что на данный момент 

времени является одной их важнейших задач в России и в целом мире [5]. 

Наша страна находится на центральных позициях, можно сказать «на пе-

реднем крае», в борьбе с терроризмом и занимает высокоактивную позицию, 

при этом еще находит пути разрешения проблем в сфере защиты межнацио-

нальной государственной безопасности. В итоге предупреждаются террори-

стические акты и правонарушения террористического характера, купируется 

работа заграничных спецслужб. 

Помимо этого, одной из проблемных ситуаций, возникших в современном 

мире, является распространение, популяризация националистических и терро-

ристических идей; агитация людей для того, чтобы в последующем они совер-

шили какие-либо насильственные действия. Широко известно, что мировые 

межнациональные террористические группировки проводят сверхактивную 
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широкую высокопрофессиональную агитацию в социальных сетях и Интернет-

пространстве, особую заинтересованность проявляя к молодым людям в воз-

расте от 14 до 25 лет. Зачастую пострадавшими от данной агитации оказыва-

ются не только неустроенные в социальном отношении люди, но и молодежь из 

состоятельных семей, обучающаяся в элитных учебных заведениях [6]. По-

этому, выжить и выстоять в данной ситуации сможет тот, у кого будет защита 

в виде сформировавшихся взглядов на жизнь, основанных на гуманистических 

принципах, созданных на достижениях человечества [3]. 

Разрешение подобных мировых вопросов, как борьба за выживание рода 

человеческого и постоянное движение к стабильным процессам созидания, 

неотрывно и прочно объединены собственно с духовными ценностями лично-

сти. По мнению основоположника «Римского клуба» Аурелио Печчеи «…суть 

проблемы, которая встала перед человечеством на нынешней стадии его эво-

люции, заключается в том, что люди не успевают адаптировать свою культуру 

в соответствии с теми изменениями, которые сами вносят в этот мир, и источ-

ники этого кризиса лежат внутри, а не вне человеческого существа. Решение 

всех этих проблем должно исходить, прежде всего, из изменения самого чело-

века, его внутренней сущности» [7]. Данное размышление, считающееся базо-

вым в работе «Римского клуба», доказывало целесообразность создания новой 

концепции духовных ценностей, которую необходимо противопоставить по-

клонению технологий и автоматизации. Основная роль при разрешении дан-

ного вопроса лежит на гуманитарной составляющей специального образова-

ния. Ориентированная в данном направлении работа предъявляет особые тре-

бования к преподавателям средней и высшей школы. 

Великий русский педагог К. Д. Ушинский еще в прошлом веке говорил о 

необходимости работы в этом направлении, выделяя то, что любое учебное 

заведение обязано открыть в каждой личности то, что есть в ней наиболее до-
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рогого ценного, принудить постичь самого себя, почувствовать себя частич-

кой нетленной и живым организмом общемирового масштаба, высоконрав-

ственно воспитанной личностью [8]. 
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В настоящее время весьма актуальным является вопрос методики препо-

давания правовых дисциплин в высших учебных заведениях, так как эти дис-

циплины очень важны не только с точки зрения формирования правовой гра-

мотности у обучающихся, но также с той позиции, что они закладывают фун-

дамент в становление личности гражданина, формируя его гражданскую пози-

цию, сознательность и ответственность. 

Одной из задач, стоящих перед преподавателем, выступает задача 

научить студента самостоятельно мыслить и находить решение по тем или 

иным вопросам, рассматриваемым в ходе изучения дисциплины, ориентиро-

ваться в законодательстве, следить за его изменениями, уметь работать с нор-

мативно-правовыми актами. 

Следует отметить, что обучение праву – это весьма динамичный процесс, 

обусловленный не только изменениями в законодательстве как ответ на за-

просы общества с целью решения поставленных задач и возникающих про-

блем, но также и появлением новых подходов в преподавании правовых дис-

циплин. 

Кроме того, вопросы преподавания правовых дисциплин в вузе имеют 

свою специфику. Прежде всего, преподавателю необходимо увязывать слож-

ный, сугубо теоретический материал с практической деятельностью государ-

ственных и муниципальных органов, судов, правоохранительных органов и 

других органов юридической направленности [1]. 

На практических занятиях отчетливо прослеживается обратная связь 

между преподавателем и студентом, а также в дополнение к другим видам за-

нятий происходит формирование компетенций. 

Эффективность обучения во многом зависит от организации проведения 

занятия. Важной задачей, входящей в систему высшего образования, является 
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поиск способов и средств обучения, стимулирующих рост профессиональных 

способностей. 

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по ре-

шению различных прикладных задач. Определение их количества, типа и по-

следовательности является важной частью преподавания. Интересные виды 

занятий (семинары-практикумы, семинары-дискуссии, деловые игры и т. д.) 

позволяют повысить мыслительную активность студентов, уровень их пони-

мания сути юридического решения той или иной проблемы. Необходимо со-

относить теорию права с явлениями повседневной жизни, указывать на при-

чинно-следственную связь поступков с их последствиями, что помогает пре-

подавателю обосновывать практическую значимость основ правовых знаний. 

Этапы подготовки и проведения практических занятий включают: 

1. Определение ключевых знаний и навыков, которые должны быть сфор-

мированы у студентов, например, знание сущности, характера и взаимодей-

ствия правовых явлений. 

2. Установление логической взаимосвязи с лекционным материалом. 

3. Подбор заданий (из учебно-методических сборников, а также обраща-

ясь к собственному жизненному опыту): задания по систематизации отдель-

ных наиболее значимых понятий, институтов, норм; решение задач, связанных 

с  актуальными юридическими проблемами, касающихся типичных ситуаций; 

анализ достаточно показательных судебных решений; заполнение докумен-

тов; разработка текста законопроекта и т. д. 

4. Подготовка методических материалов (бланки документов, деклара-

ций; судебные решения; тексты правовых актов); решение вопроса о целесо-

образности применения технических средств обучения, справочно-правовых 

систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и др. 

5. Проведение занятий: определение темы, цели, последовательности вы-

полнения заданий; выполнение заданий; обсуждение, контроль выполнения 
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заданий; подведение итогов. 

6. Преподаватель критически оценивает результативность проведенных 

занятий, вносит коррективы в задания с учетом уровня проявленного студен-

тами к ним интереса, с учетом изменений в законодательстве, в правовой идео-

логии государства. 

Рассмотрим виды практических занятий, применение которых возможно 

при преподавании правовых дисциплин (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Виды практических занятий 

 
Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты по-

стоянно ощущали возрастающую сложность выполняемых заданий, испыты-

вали положительные эмоции от переживания собственного успеха и усердно 

работали над поисками правильных и точных решений [2]. 

В результате активной работы на практических занятиях у студентов фор-

мируется привычка к самостоятельной работе, преодолевается страх перед 

собственным незнанием, создается положительный стимул к изучению дисци-

плин, растет уровень правосознания. 
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Об уровне сформированности компетенций очевидно должно свидетель-

ствовать приобретение студентами следующих умений и навыков: обучающи-

еся должны знать основы российской правовой системы, уметь принимать ре-

шения и предпринимать юридические действия в соответствии с законом, за-

щищать свои права и права других людей, а также грамотно и осознанно дей-

ствовать, сталкиваясь с неправовыми реалиями современной жизни. 
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Содержание обучения русскому языку как иностранному (РКИ) включает 

в себя уровни языка, которые тесно связаны между собой и требуют комплекс-

ного обучения. Однако особую трудность для инофонов представляет синтак-

сис – раздел грамматики, в рамках которого «исследуются особенности объ-

единения слов в словосочетания и предложения» [1, 2]. 

Известно, что важнейшим средством организации учебного процесса, в 

том числе по иностранному языку, является учебник – основное средство обу-

чения, которое «является руководством в работе преподавателя и учащихся, 

содержит образцы письменной и устной речи, необходимый для изучения 

языка грамматический, лексический и страноведческий материал, отобранный 

и организованный с учетом его функциональной нагрузки в разных видах ре-

чевой деятельности и формах общения» [3]. Объектом нашего исследования 

являются учебники РКИ по синтаксису. 

На сегодняшний день одноаспектные учебники РКИ по синтаксису в ос-

новном создаются для вузов, для среднего этапа обучения и выше (B1+). 

Также существуют профильные пособия по синтаксису, например, для фило-

логических факультетов, юридических, военных вузов и т. д. 

Авторы учебников по синтаксису придерживаются различных подходов 
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в обучении грамматике: системно-структурного (предполагает поэтапное 

овладение грамматическими структурами в порядке увеличения трудности их 

усвоения и способствует формированию языковой компетенции) или функци-

онально-коммуникативного (подразумевает изучение и демонстрацию ис-

пользования в речи синтаксических конструкций, на основе которых осу-

ществляется коммуникативная деятельность учащихся) [4, 5]. Второй подход 

является приоритетным в современной методике. 

Цель данной статьи – проанализировать учебники РКИ по синтаксису 

на основе представления в них темы «Выражение целевых отношений в слож-

ном предложении», выявить их достоинства и недостатки. 

Для демонстрации основных моментов контентного методического ана-

лиза остановимся на следующих учебниках: 

Иванова И. С. Синтаксис (2008). 

Величко А. В. Синтаксис современного русского языка (2015). 

Глазунова О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и коммента-

риях. Ч. 2. Синтаксис (2016). 

Данные пособия позволят сравнить представление одной темы обучаю-

щимся с разным уровнем языка. 

В качестве критериев для анализа учебников были использованы следую-

щие: 1) целевая аудитория и принцип организации материала; 2) особенности 

представления теоретической информации; 3) система упражнений (последо-

вательность, наличие коммуникативных заданий); 4) текстотека (наличие тек-

стов, их стиль, тематика, соответствие языковому уровню); 5) реализованный 

подход к обучению синтаксису. Данные критерии основаны на современных 

принципах методики обучения РКИ. 

Тема «Выражение целевых отношений в сложном предложении» пред-

ставлена не во всех учебниках РКИ. Например, в пособии «Русский язык как 
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иностранный» (2019) она не рассматривается [6]. Отметим, что сложные пред-

ложения с придаточным цели являются основным способом выражения целе-

вых интенций уже на начальном этапе обучения [7]. 

И. С. Иванова «Синтаксис». Данный учебник заявлен на уровень В1 и яв-

ляется универсальным (не указан профиль обучения). Пособие построено по 

принципу грамматической синонимии и состоит из десяти глав, каждая из кото-

рых соответствует определенному типу сложноподчиненного предложения [8]. 

При представлении в учебнике темы «Выражение цели в сложном пред-

ложении» сначала дается таблица, содержащая основные сведения об употреб-

лении союза чтобы. После таблицы следует текстовый комментарий, раскры-

вающий и дополняющий информацию в ней. Таким образом, теоретический 

материал в пособии приводится в виде текста и таблиц; преподносится в пол-

ном, соответствующем языковому уровню объеме. На наш взгляд, дублирова-

ние теоретической информации после таблиц и употребление некоторых 

сложных для студентов терминов (например, ирреальная модальность, необ-

ходимое основание и т. д.) затрудняет восприятие информации инофонами. 

В практической части для закрепления темы представлен ряд заданий, 

расположенных в порядке возрастающей сложности. При работе со структу-

рой вначале даются упражнения по наблюдению за особенностями ее функци-

онирования в предложении, затем следуют задания на подстановку и транс-

формацию и ряд тренировочных речевых упражнений. В конце раздела сту-

дентам предлагается выполнить задания на говорение и письмо: выразить свое 

мнение по определенной теме, написать юмористический детективный рас-

сказ. Следует отметить, что последние задания, несмотря на свою оригиналь-

ность и привлекательность, скорее всего, вызовут у инофонов трудности, так 

как предполагают самостоятельное составление текста. При этом студентам не 

предлагается опор, например речевых клише для аргументации своей точки 
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зрения. Следовательно, данные упражнения предполагают работу с препода-

вателем. 

Упражнения содержат тексты нейтрального и книжных стилей, соци-

ально-бытовой и учебной тематики. Лексическое наполнение упражнений со-

ответствует заявленному уровню и отражает реальное использование языка. 

Задания включают в себя работу со стихотворениями, текстами-шутками, что 

вовлекает студентов в учебный процесс. 

Пособие отражает функционально-коммуникативный подход в обучении 

синтаксису РКИ, так как включает в себя творческие, коммуникативные зада-

ния. Грамматические явления в учебнике рассматриваются в контексте реаль-

ных коммуникативных ситуаций, в упражнениях демонстрируются примеры 

употребления синтаксических конструкций в реальной жизни. 

А. В. Величко «Синтаксис современного русского языка». Пособие за-

явлено на уровень В1–В2 и предназначено для обучающихся на филологиче-

ских факультетах. Учебник состоит из десяти глав, соответствующих тому или 

иному виду синтаксических отношений [9]. 

При представлении темы «Выражение цели действия в сложном предло-

жении» предлагается теоретический комментарий в текстовом формате, в ко-

тором указываются целевые союзы, их стилистические и семантические 

черты; обращается внимание на особенности построения предложений, рас-

становку знаков препинания. Примеры имеют филологическую тематику, ис-

пользуются языковедческие термины. Особенностью учебника является труд-

ность восприятия теоретических комментариев в силу их текстового представ-

ления, отсутствие наглядности. 

В практической части параграфа даются задания на наблюдение, анализ 

целевых союзов; затем требуется употребить целевые предложения, отвечая 

на вопросы к тексту. Далее следуют подстановочные упражнения, предлага-
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ется еще несколько микротекстов, в которых необходимо найти целевые пред-

ложения, а затем использовать их при устном пересказе. Завершают раздел за-

дания по написанию сочинений. Таким образом, задания в параграфе одно-

типны, расположены в определенной последовательности: от наблюдения за 

функционированием конструкции в контексте до ее самостоятельного упо-

требления в монологической речи. 

Особенностью данного учебного пособия является обилие текстов, име-

ющих в основном научную тематику. Лексическое наполнение учебника соот-

ветствует заявленному уровню, отражает реальное использование языка. 

Учебник отражает функциональный подход к обучению синтаксису и яв-

ляется эффективным средством обучения использованию синтаксических 

структур русского языка в научной речи. 

О. И. Глазунова. «Грамматика русского языка в упражнениях и ком-

ментариях. Ч. 2. Синтаксис». Данный учебник заявлен на уровень В2–С1, 

является универсальным и состоит из трех разделов: «Словосочетание», «Про-

стое предложение» и «Сложное предложение» [10]. Расположение материала 

дает обучающимся представление о строении синтаксической системы рус-

ского языка, предназначено для знакомства с ней. 

В разделе «Подчинительная связь с придаточной частью цели в сложно-

подчиненном предложении» вначале дается краткая теоретическая информа-

ция о функции придаточных цели, значении целевых союзов, их стилистиче-

ских особенностях, месте в предложении. Почти каждое упражнение сопро-

вождается рамкой с объяснением того или иного правила. Таким образом, ма-

териал в учебнике представлен кратко, при этом рассматриваются разнообраз-

ные синтаксические конструкции. Однако, отсутствие наглядности затрудняет 

восприятие информации обучающимися. 

В практической части раздела дается задание по наблюдению за функци-
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онированием целевых союзов в предложениях, затем предлагается трансфор-

мационное и подстановочное упражнение, задание на составление собствен-

ных предложений с рассмотренными союзами. Отметим, что подавляющее 

большинство заданий в учебнике направлено на осознание и усвоение значе-

ния и способов употребления единиц языка; творческие, коммуникативные 

упражнения не представлены. Следовательно, отсутствует коммуникативная 

направленность в обучении синтаксическим конструкциям. 

В теоретическом материале и заданиях учебника даются лишь отдельные 

предложения, отсутствуют упражнения на восприятие синтаксических единиц 

в структуре связного текста. Языковой материал включает в себя отрывки из 

текстов нейтрального, разговорного и книжного стилей. Часто предложения 

содержат малоупотребительные в современном языке лексические единицы. 

Пассивная лексика используется не только в упражнениях, но и в речевых об-

разцах. 

Данный учебник отражает системно-структурный подход в обучении 

синтаксису, не способствует активному применению синтаксических кон-

струкций в речи и скорее подходит для студентов, владеющих русским языком 

на продвинутом уровне (С1–С2), желающих лучше познакомиться с его син-

таксической системой. 

Заключение. Сравнительный анализ учебников РКИ по синтаксису вы-

явил, что каждое из рассмотренных пособий имеет достоинства и недостатки. 

Учебниками, в наибольшей степени отражающими принципы современной 

методики, являются пособия И. С. Ивановой и А. В. Величко. Первое также 

представляет интерес с точки зрения разнообразия и увлекательности упраж-

нений. Помимо этого, наблюдается зависимость коммуникативной направлен-

ности учебников от этапа обучения: чем выше уровень языка, тем меньше вни-

мания авторы уделяют заданиям на виды речевой деятельности. Следова-

тельно, преподавателям необходимо дополнять материал учебных пособий 
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коммуникативными упражнениями, подстраиваться под запросы студентов 

при отборе учебного материала. 

В настоящее время продолжается создание подобных учебников русского 

языка как иностранного по синтаксису. Одним из них является учебное посо-

бие Е. Н. Рогачевой «Русский язык: синтаксис и пунктуация» (2020) [11]. 
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Современная система высшего образования призвана подготовить специ-

алиста, обладающего универсальными, общепрофессиональными и професси-

ональными компетенциями, готового к непрерывному профессиональному 

развитию и самосовершенствованию. Достижению указанной цели, наряду с 

прочими факторами, способствует и правильная организация самостоятельной 

работы студентов, выступающей неотъемлемым компонентом целостной 

структуры образовательного процесса. 

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению под-

готовки 45.03.02 «Лингвистика» отводит значительное количество часов на са-

мостоятельную работу. В федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования по данному направлению подготовки указана 

необходимость формирования компетенций УК-6 «Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни» и ОПК-3 «Способен порождать 

и понимать устные и письменные тексты на изучаемом иностранном языке 

применительно к основным функциональным стилям в официальной и неофи-

циальной сферах общения» [1]. Организация самостоятельной работы студен-

тов-лингвистов, изучающих китайский язык, имеет несомненный практиче-

ский интерес. 

Проведенный анализ психолого-педагогических и методических работ 

демонстрирует большое внимание исследователей к данной проблеме. По од-

ному из определений, самостоятельная работа представляет собой  вид учеб-

ной деятельности, «выполняемый учащимся  без непосредственного контакта 
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с преподавателем или управляемый преподавателем опосредовано через спе-

циальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса 

обучения, предусматривающее прежде всего индивидуальную работу уча-

щихся в соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы 

обучения» [2]. 

В имеющихся работах представлены различные классификации видов и 

форм самостоятельной работы, выделенных в соответствии с критериями 

цели, степени индивидуальности, места ее выполнения, источника получения 

знаний, уровня самостоятельности студентов и управления преподавателем. 

Многие из них имеют потенциал для использования  в профессиональной под-

готовке будущих лингвистов, например, тренировочные, творческие, контро-

лирующие, репродуктивные, исследовательские, групповые, индивидуальные, 

аудиторные, внеаудиторные, устные, письменные. 

Самостоятельная работа способствует совершенствованию языковых и 

речевых навыков, достижению образовательных и воспитательных целей,  

расширению кругозора, приобретению лингвострановедческих и профессио-

нальных знаний, развитию творческого потенциала студентов. 

Необходимо формировать у студентов интерес к познавательной деятель-

ности, научить приобретать знания самостоятельно, пользуясь разнообраз-

ными источниками информации. Одним из условий успешной самостоятель-

ной работы являются сформированные навыки работы с учебной литературой, 

в том числе со словарями. 

Следует отметить, что сегодня требования в отношении письменной речи 

значительно возросли, и она выступает в качестве цели на всех этапах обуче-

ния. Специфика направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» предопреде-

ляет важность обучения студентов письменному общению на иностранном 

языке для использования его в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Данная задача весьма масштабна, так как письменное общение представляет 
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собой большое многообразие сообщений: электронное письмо, письмо-изве-

щение, письмо-подтверждение, доверенность, письмо-запрос, инструкция, за-

явление и т. д. 

Письмо тесно взаимосвязано с другими видами речевой деятельности и 

традиционно выступает средством, способствующим повышению эффектив-

ности обучения говорению, аудированию и чтению. В методической литера-

туре представлены различные точки зрения, касающиеся определения понятий 

«письмо» и «письменная речь». Согласно одному из них, письмо трактуется 

как «продуктивная аналитико-синтетическая деятельность, связанная с по-

рождением и фиксацией письменного текста» [3, С. 247]. При этом в качестве 

показателей сформированности умений письма выделяются  «успешность осу-

ществления письменного общения; качество содержания продуцируемого 

письменного текста;  качество языковой стороны письменного текста;  степень 

самостоятельности в выполнении письменных заданий» [3, С. 265]. 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляю-

щей процесса освоения программы обучения китайскому  языку и охватывает 

все аспекты его изучения. Большую роль играет самостоятельная работа сту-

дента в овладении письмом и письменной речью, вызывающих значительные 

сложности при изучении китайского языка. 

На начальном этапе обучения ее формами могут стать письменные зада-

ния в прописях по прописыванию черт или отдельных иероглифов и ведению 

словаря или составлению глоссария. Списывание текста  и выполнение упраж-

нений на подстановку в предложение нужного по смыслу иероглифа не только 

формирует навыки письма, но и способствует запоминанию лексики. Усвоить 

китайские числительные позволят задания: записать указанные цифры иеро-

глифами; записать иероглифами знаменательные даты или дни рождения 

своих друзей и родственников. 
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В качестве примера тренировочных письменных упражнений, способ-

ствующих формированию  лексико-грамматических навыков можно назвать 

следующие: 

1) составьте и запишите предложения на китайском языке, используя 

дополнительные счетные слова; 

2) запишите китайские эквиваленты к следующим словам (требуется 

написать иероглиф, транскрипцию и указать тон); 

3) прослушайте текст «Мои хобби», ответьте письменно на вопросы по 

его содержанию; 

4) поставьте вопросы к выделенным словам в тексте «Моя учеба»; 

5) составьте план текста «Путешествие»; 

6) переформулируйте предложения, используя синонимические конструк-

ции; 

7) предложите свое завершение текста «Спорт»; 

8) сократите  текст за счет исключения второстепенной информации и 

запишите его; 

9) составьте предложения, используя выделенные иероглифы и запи-

шите их. 

На старших курсах формами самостоятельной работы могут стать напи-

сание личного или делового письма, различных типов эссе, аннотаций к науч-

ной статье, составление отзыва о поездке или программы тура, выполнение  

письменных переводов текстов с русского на китайский язык, написание ре-

цензии на просмотренный фильм или прочитанную книгу, подготовка пись-

менного обзора по теме или проблеме, написание электронного письма. 

На результативность самостоятельной работы влияет не только ее пра-

вильная организация, но и наличие мотивации к ее  осуществлению. Успешное 

самостоятельное выполнение письменных заданий требует от студентов сфор-
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мированности умений осмысливать учебную задачу, планировать учебную де-

ятельность, работать с различными источниками информации, систематизиро-

вать и обобщать изученный материал и др. Учитывая, что задания выполня-

ются обучающимися самостоятельно во внеаудиторное время, они должны 

быть четко и ясно сформулированы, с указанием  объема и требований к их 

выполнению. 

Важное значение в организации самостоятельной работы играет кон-

троль, который может осуществляться в форме самопроверки по ключам, вза-

имопроверки выполненных заданий с дальнейшим обсуждением результатов,  

анализа  допущенных ошибок, обсуждения результатов с преподавателем, уст-

ного опроса и др. Преподаватель должен регулярно контролировать выполне-

ние самостоятельной работы и оценивать ее результаты. 

Таким образом, в обучении иностранному языку большое значение  отво-

дится  самостоятельной работе,  которая   должна осуществляться целенаправ-

ленно и системно. Она имеет многофункциональный характер и помогает 

должным образом сформировать навыки и умения письма и письменной речи 

на китайском языке. 
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Историко-культурное наследие России и, в частности, ее регионов играет 

важнейшую роль в формировании личности, развитии ее социальных качеств, 

умственных и физических способностей, принципов, убеждений и взглядов на 

окружающий мир. Изучение и использование объектов историко-культурного 

наследия, находящихся в культурном пространстве человека, несомненно, 

позволит в учебном процессе и воспитательных технологиях достичь высокой 

результативности в формировании современной гармонично развитой лично-

сти. Включение объектов многообразного культурного наследия в образова-

ние и воспитание подрастающего поколения и молодежи создает условия не 

только для расширения знаний по истории своего Отечества и родного края, 

но и позволяет сформировать преемственность между поколениями на основе 

восприятия традиций, обычаев, ритуалов как устойчивых социальных каналов 

по развитию общества и его сфер. 

Российское государство, как и общество, осознавая не только необходи-

мость решения проблем сохранения историко-культурного наследия, но и его 

использования в воспитании подрастающего поколения и молодежи, создает 
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условия для его популяризации. В этой связи появился ряд нормативно-право-

вых актов, позволяющих включить объекты материального и нематериального 

наследия в образовательный и воспитательный процессы на территории нашей 

страны [1, С. 210]: 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 г., 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р. 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г., 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 

В векторе развития государственной политики в области образования и 

культуры изменяется социальная нагрузка на область физической культуры и 

спорта. Это особые социальные институты, направленные на сохранение че-

ловеческого капитала, исправление тяжелой социально-демографической си-

туации, повышение роли физической культуры среди всех слоев населения, 

развития различных видов спорта и спорта высших достижений [2, С. 429]. 

Эти обстоятельства позволили сблизить область духовной культуры с физиче-

ской культурой и спортом за счет включения исторических населенных пунк-

тов, памятных мест и памятников, сооружений и др. объектов наследия в про-

цесс физического воспитания. Многие объекты, связанные с военным про-

шлым региона или трудовой славы периода советского общества и нематери-

ального культурного наследия, стали основой для системы физического вос-

питания студентов Волгоградской государственной академии физической 

культуры (ВГАФК). 

В условиях гуманизации российского образования на всего ступенях и 

уровнях все больше уделяется внимание технологиям, практикам и методи-

кам, направленным на раскрытие личных возможностей, обогащение творче-
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ского и профессионального потенциала [3, С. 20]. Это обстоятельство обусло-

вило включение в учебные дисциплины по направлениям физкультурной и 

спортивной подготовки «История», «Краеведение» и «Социокультурные ас-

пекты адаптивной физической культуры» и ряда других вопросов о проблемах 

развития советского общества, положительных тенденциях и проблемах в де-

ятельности физкультурно-спортивных организаций, кризисных явлениях в 

постсоветский период и их влиянии на качество жизни всех категорий населе-

ния современной России, новых перспективах развития физической культуры 

и спорта в условиях принятия Стратегии развития физической культуры и 

спорта до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

24.11.2020 № 3081-р. 

Однако большой пласт деятельности по формированию профессиональ-

ных компетенций у специалистов в области физической культуры и спорта за 

счет использования компонентов историко-культурного наследия Волгоград-

ского региона лежит за внеаудиторной работой, в воспитательной работе за 

пределами учебного и тренировочного процесса. 

Для реализации образовательных целей и воспитания за последнее время 

обучающиеся ВГАФК стали активными участниками зимних стартов легкоат-

летов за «Кубок Сталинграда», приуроченных ко 2 февраля – Дню освобожде-

ния Сталинграда от немецко-фашистских войск; патриотических акций на тер-

ритории Мамаева кургана к 12 июня (Дню России); участниками коллективно-

творческих дел и акций в празднование Дня физкультурника и др. 

Не остаются в стороне от процесса гармонизации культурного наследия в 

образовательный и воспитательный процессы учреждения науки, культуры и 

искусства. Традиционными формами внеучебной деятельности стали экскур-

сии в областной краеведческий музей, музей-заповедник «Старая Сарепта», 

интерактивный исторический парк «Россия – моя история» и главного доми-
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нанта по истории Сталинградской битве в регионе – музей-заповедник «Ста-

линградская битва». 

Исходя из того, что физическое воспитание – это не только система фи-

зических упражнений, комплексов и методов по развитию физических способ-

ностей, но и путь социализации личности обучающегося, представляется воз-

можным включение объектов истории и культуры региона в процесс форми-

рования и развития студентов физкультурного профиля [4, С. 71]. 

Богатое историко-культурное наследие Волгоградского региона в совре-

менных условиях служит социально-духовным ресурсом не только развития 

гражданственности, патриотизма, социальной активности у обучающихся, но 

и сохранения памяти о подвигах сталинградских спортсменов в период Вели-

кой Отечественной войны, достижениях волгоградской спортивной школы в 

послевоенный период развития советского государства и общества, победах 

волгоградцев на соревнованиях различного уровня на современном этапе, а 

также местных традиций в области спорта. Такое осмысление историко-куль-

турного наследия, его роли и значении в воспитании подрастающего поколе-

ния и молодежи относит нас к генетическому подходу этого понятия, когда 

наследие выступает как носитель исторической памяти, обеспечивающей со-

хранение самобытности национальной или региональной культуры [5, С. 8]. 

Включение объектов культурного ландшафта из регионального историко-

культурного наследия в воспитательную деятельность ВГАФК позволило вы-

брать наиболее оптимальные, устойчивые, социально обусловленные формы 

работы интерактивного характера. 

Ежегодно к 17 июля (день начала Сталинградской битвы) и 23 августа 

(день массовой бомбардировки Сталинграда в 1942 г., в результате которой 

погибло большая часть реэвакуированного населения города) у памятных мест 

проходят мемориальные акции, освящающие страницы Сталинградской 

битвы, этапы борьбы Красной армии, ополченцев и комсомольцев. 
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17 июля происходит возложение цветочных гирлянд в зале воинской 

славы мемориального комплекса Мамаев курган. 23 августа у Памятнику мир-

ному населению, погибшему в дни Сталинградской битвы, проходит митинг 

из числа студенческого актива, сопровождаемый зачитыванием приказа № 227 

«Ни шагу назад» и его комментированием, освещением статистических сведе-

ний о потерях советской стороны и немецко-фашистской армии под Сталин-

градом, завершающийся возложением цветов к монументу. К этим датам, ку-

раторы академических групп и сотрудники отдела по молодежной политике и 

воспитательной деятельности проводят интерактивные беседы в форме «во-

прос-ответ» у барельефа «Спортсменам Сталинграда, героически погибшим в 

боях за Родину в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)». На ба-

рельефе высечены имена сталинградских спортсменов, героических погибших 

за советскую Родину: И. Ф. Базаров – Герой Советского Союза, П. А. Панин, 

М. П. Алпетьян, Д. И. Бакулин, Е. И. Доценко, В. М. Дубровин, А. П. Зайкин, 

Г. И. Иванов, А. Г. Карпушов, И. Л. Карташов, Е. М. Кобляков, Б. Ф. Курмазов, 

А. Ф. Крухмалев, П. Г. Сбочаков, Г. А. Филиппов, Д. В. Чмыхов. 

Ежегодно 2 февраля студенты ВГАФК участвуют в легкоатлетическом 

пробеге, который проходит по местам боевых действий битвы и мест подвигов 

солдат Красной армии. При этом, по мнению спортсменов Волгограда, легко-

атлетический пробег в настоящее время выступает связующим звеном между 

поколениями, инструментом передачи исторического опыта средствами физи-

ческой культуры и спорта [6, С. 43]. 

В рамках празднования 2 февраля для студентов преподавателями ка-

федры гуманитарных дисциплин и экономики ВГАФК организовываются экс-

курсии по местам мемориального комплекса Мамаев курган, открытые лекции 

и мемориальные акции, в которых используются фотокопии архивных доку-

ментов из фондов Государственного архива Волгоградской области и Центра 
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документации новейшей истории Волгоградской области, карты боевых дей-

ствий, кинохроника времен Сталинградской битвы. 

Площадками при проведении всероссийских акций также выбираются 

улицы Центрального района Волгограда, связанные с местами боевой славы 

защитников Сталинграда. Так, в сентябре 2022 года проведение Всероссий-

ского студенческого патриотического пробега 1 408 метров на базе ВГАФК, 

напоминающего всему студенчеству о длительности Великой Отечественной 

войны в днях и ночах, пришлось на территорию у подножия мемориального 

комплекса Мамаев курган, знаменитой высоте 102. 

Большое значение в трансляции исторической памяти о спортивных тра-

дициях Волгоградского региона играет музей ВГАФК, отражающий историю 

зарождения институтов физической культуры и массового спорта в Сталин-

граде в начале 1920-х гг., их развитие в предвоенный и военный периоды, вос-

становление и дальнейшее изменение в структуре физкультурного движения 

в регионе вплоть до распада СССР. 

За последние годы в практику образовательной и воспитательной дея-

тельности ВГАФК для специалистов в области физической культуры и спорта, 

обучающихся крепко вошли такие формы работы, как: 

1) экскурсии в учреждения науки, культуры и искусства, по местам боевой 

славы 62-й армии, под командованием маршала СССР Василия Ивановича Чуй-

кова; 

2) мемориальные акции у памятных мест, памятников, барельефов, отра-

жающих героику не только периода Сталинградской битвы, но и времен Граж-

данской войны; 

3) открытые уроки и лекции, приуроченные к Дням воинской славы Рос-

сии; 

4) пробеги и эстафеты, приуроченные ко 2 февраля, 9 мая – Дню Победы; 

5) акции-челлендж в сети «Интернет», приуроченные к памятным датам 
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Сталинградской битвы и событиям, прочно связанным с победами местных 

спортсменов на соревнованиях различного уровня и др. 

Как показывает анализ физкультурно-спортивных мероприятий 

ВГАФК, в основе которых лежат не только принципы честного спортивного 

состязания, но и духовное осмысление опыта предшествующих поколений, 

знания по истории России, нравственные начала, можно сформировать 

условия для развития гармонично развивающейся личности обучающихся в 

современных условиях. При этом уже не раз современные исследователи 

говорят о высокой воспитательной роли физической культуры и спорта для 

обучающихся средних школ, организаций среднего профессионального и 

высшего образования [7, С. 73]. 
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На современном этапе организации учебного процесса в высших учебных 

заведениях основой является создание максимально эффективных методик 

обучения студентов, которые не только улучшали качество образования, но и 

смогли бы заинтересовать студентов в более глубоком изучении дисциплин, в 

соответствии с современными потребностями общества. 

Приоритетным направлением в обучении представляется интеграция в 

учебный процесс новых технологий обучения, с применением современных 

информационных технологий, которые понятны и легко воспринимаемы со-

временной молодежью. Преподаватель выбирает тот или иной метод и техно-

логию обучения, которые наиболее эффективны в изучении дисциплин, от-

дельных тем. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный про-

цесс организован таким образом, что практически все обучающиеся оказыва-

ются вовлеченными в процесс познания. 

Интерактивные методы обучения, применяемые на практических заня-

тиях по дисциплинам менеджмент и маркетинг, наиболее оптимальны, так как 

позволяют обучающимся [1]: 

1) выразить свою индивидуальную точку зрения по любой рассматривае-

мой проблеме; 

2) участвовать в диалоге с преподавателем для обсуждения практических 

ситуационных материалов; 

3) развивать активную мыслительную деятельность; 
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4) работать в команде при решении проблемных ситуаций. 

Менеджмент и маркетинг – дисциплины, которые предполагают активное 

участие обучающихся в процессе выполнения заданий, требуют умение рабо-

тать в команде для решения поставленных задач [2]. 

Современные студенты легко воспринимают информационные техноло-

гии и их использование в процессе проведения занятий преподавателем поз-

воляет заинтересовать обучающихся в изучении отдельных тем [3]. 

При изучении менеджмента революционной методикой управления про-

ектами и жизненным циклом является использование методики Scrum, кото-

рая оптимальна при организации слаженной командной работы или для вы-

полнения ситуационных заданий, требующих разделения обучающихся на ко-

манды. Данная методика предполагает на практическом занятии выбора «Ко-

манды», участники которой должны распределить между собой обязанности 

по решению тех или иных задач, в соответствии с компетенциями, навыками, 

знаниями, которыми обладают студенты. От грамотного разделения обязанно-

стей в команде зависит конечный результат. Сам преподаватель выступает в 

роли «Скрам-мастера», который будет следить за ходом выполнения задания 

студентами, направлять их в нужном направлении, помогать в достижении по-

ставленной цели. 

Работать по данной методике предполагается в течении нескольких прак-

тических занятий, так как на каждом занятии команда должна решить ряд по-

ставленных задач. Работа оценивается баллами, которые получает команда, за 

решение какой-либо проблемы, поэтому она постоянно стремится к тому, 

чтобы превзойти количество наработанных баллов за предыдущие занятия, то 

есть ее цель – постоянно превосходить свои собственные результаты, «нара-

щивать динамику производительности». Данный метод требует высокой кон-

центрации команды и вовлечения всех студентов в процесс работы, так как 

если один из обучающихся не выполнит свой спектр заданий, общая цель не 
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будет достигнута, и соответственно решение не будет найдено. 

При проведении практических занятий по дисциплине маркетинг по ис-

следованию рынка и проведения студентами маркетинговых исследований по 

предпочтениям потребителей или исследований динамики цен на продоволь-

ственные товары, активно используются современные возможности сбора 

данных с помощью информационных сервисов Yandex и Google. В данном 

случае имеются ввиду Forms-сервисы, которые предоставляют возможность 

создавать анкеты любой сложности, а также облегчают процесс анализа ре-

зультатов после проведения анкетирования. 

Данные сервисы учат студентов самостоятельности при проведении ис-

следований. При этом они сами создают анкеты, определяют их структуру, 

формируют открытые и закрытые вопросы, распространяют данные анкеты с 

помощью социальных сетей и затем проводят анализ полученных результатов. 

Удобство данных сервисов и в том, что анкетирование может быть ано-

нимным, так как не требует обязательной привязки респондента с его аккаун-

том при ответе на вопросы анкеты, что способствует быстрому ответу с лю-

бого технического средства (персонального компьютера, планшета, смарт-

фона) в любое время без ограничений. Данный метод анкетирования дает воз-

можность сформировать маркетинговый отчет по проведенным исследова-

ниям в кратчайшие сроки. 

Современной площадкой для проведения практических командных работ 

является онлайн доска Google Jamboard, которая дает возможность отвечать на 

вопросы, вносить коррективы, дополнения каждому из команды студентов в 

индивидуальном порядке. Данная доска очень удобна при выполнении прак-

тических заданий по дисциплине маркетинг в форме различных кейсов. Пре-

подаватель предоставляет доступ к данной доске с помощью отправки ссылки 

приглашения на e-mail студента для привязки к Google аккаунту, тем самым 
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давая ему возможность в онлайн формате делать записи, участвовать в дискус-

сии на различные темы, совместно с другими студентами. Онлайн доска поз-

воляет создавать индивидуальные проекты, которые может увидеть только 

преподаватель, участвовать в совместных видеоконференциях для обсужде-

ния заданий в дистанционном формате проведения занятия. 

Использование интерактивных методов позволяет формировать необхо-

димые компетенции у обучающихся по навыкам управления и исследования 

рынка. Все интерактивные методики направлены на развитие студентов, по-

вышение качества и уровня преподавания по данным дисциплинам. Использо-

вание этих методик формирует командное мышление, развивает лидерские ка-

чества, способствует индивидуальной работе студентов. 
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Педагогическое образование является образованием гуманитарным, так 

как одна из его главных задач – «помочь людям уйти от фальши, фикции, дез-

информирующих идеологических версий; создать условия для осознания ре-

альности со всеми присущими ей противоречиями для принятия личностных 

и профессионально-деятельностных решений» [1]. Возможно утверждать, что 

обеспечение приоритетной роли гуманитарной составляющей в основных про-

фессиональных образовательных программах определяет качество подготовки 

к педагогической профессии. В рамках данной статьи представим опыт обес-

печения такой роли при подготовке магистрантов к управлению воспитатель-

ной работой в общеобразовательной организации (школе). 

Сегодня проблема повышения качества подготовки педагогов лидирует 

как по широте аудитории обсуждения, так и неоднозначности понимания того, 

что же должно повышаться. Происшедшие, происходящие социальные, эконо-

мические, геополитические изменения в нашей стране и мире сказываются на 

осуществляемые школой образовательные процессы. Значительно изменили 

они интересы человека, общества, государства. Критический анализ этих из-

менений, их гражданская, социально-позитивная корректировка и интерпрета-

ция с позиции педоцентризма – это обязательные составляющие качественной 

работы современного педагога. Задача педагогического вуза заключается в 

подготовке студентов к реализации этих составляющих. 

Особое место в обеспечении качества подготовки педагогов занимает его 

подготовка к осуществлению воспитательной работой в системе общего обра-

зования. Первым и необходимым уровнем такой подготовки является преодо-
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ление типового заблуждения, отождествляющего качество подготовки педаго-

гов только с дидактической составляющей его профессиональной деятельно-

сти. Возможен еще более узкий вариант. Качество подготовки педагогов отож-

дествляется с его готовностью обеспечить высокие результаты государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся (ОГЭ, ЕГЭ). Признаем, что значитель-

ную роль в формировании этого заблуждения играют сами педагоги, суще-

ствующая оплата педагогического труда, а также СМИ, демонизирующие роль 

измерений в образовании. 

Вторым уровнем является подготовка педагогов к исполнению роли клас-

сного руководителя и реализации воспитательного компонента в деятельности 

учителя. Традиционно считается, что для выполнения роли классного руково-

дителя достаточно образования учителя-предметника. Данная работа выпол-

няется как дополнительная к основной педагогической деятельности, что ска-

зывается на отношении к ней и педагогов, и обучающихся, и их родителей. 

Следует надеяться, что инициатива Министерства просвещения Российской 

Федерации по введению «ядра педагогического образования» (обязательного 

для всех педагогических вузов) позволит обеспечить достойный уровень про-

фессиональной подготовки будущих классных руководителей. 

Наиболее сложным является реализация третьего уровня – подготовки 

специалистов для управления воспитательной работой в системе общего обра-

зования. Здесь следует выделить три этапа. Этап определения факторов риска 

низких результатов воспитательной работы. Этап определения системообра-

зующего фактора [2] основной профессиональной образовательной про-

граммы, профессиональных стандартов, профессиональных компетенций и 

индикаторов их достижения. Этап непосредственного формирования компе-

тенций у магистрантов в образовательной деятельности. Рассмотрим более по-

дробно первый этап. 

Определение факторов риска низких результатов воспитательной работы 
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позволяет разработчикам основной профессиональной образовательной про-

граммы ответить на вопрос – к чему и как готовить студентов, чтобы они 

смогли их преодолеть (минимизировать или исключить) в профессиональной 

деятельности? 

Для определения факторов риска низких образовательных результатов 

был применен метод групповых экспертных оценок [3]. Результаты педагоги-

ческой экспертизы (эксперты 14 человек:  преподаватели вуза, заместители ди-

ректоров школ по воспитательной работе, классные руководители) позволили 

выявить следующие факторы риска низких результатов воспитательной ра-

боты: 

1. Низкий уровень оснащения общеобразовательной организации для осу-

ществления воспитательной работы. 

2. Дефицит педагогов, готовых заниматься воспитательной работой. 

3. Недостаточная психолого-педагогическая и методическая компетент-

ность педагогов, занимающихся воспитательной работой. 

4. Низкая мотивация руководства общеобразовательной организации на 

улучшение результатов воспитательной работы. 

5. Низкая мотивация педагогов на улучшение результатов воспитатель-

ной работы. 

6. Недостаточная динамика обновления содержания воспитательной ра-

боты в школе. 

7. Отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной 

оценки результатов воспитательной работы. 

8. Недостаточно развитое взаимодействие в профессиональном сообще-

стве школы, которое занимается воспитательной работой. 

9. Недостаточные условия для психологической поддержки (реабилита-

ции) педагогов, занимающихся воспитательной работой. 

10. Высокая доля обучающихся с рисками образовательной неуспешности. 
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11. Высокая доля обучающихся с инклюзией и недостаточная организа-

ция воспитательной работы с ними. 

12. Недостаточная готовность педагогов к воспитательной работе с 

детьми (семьями) мигрантов. 

13. Пониженный уровень «школьного благополучия». 

14. Недостаточная готовность педагогов к взаимодействию с родителями 

(семьями) обучающихся. 

15. Низкая учебная мотивация обучающихся к участию в воспитательной 

работе. 

16. Недостаточная информация для осуществления педагогом воспита-

тельной работы. 

17. Недостаточная готовность педагога противостоять виртуальной ре-

альности при осуществлении воспитательной работы. 

18. Недостаточная вовлеченность семей обучающихся  в воспитательную 

работу. 

Данные факторы риска имеют показатели детализации, позволяющие 

конкретизировать их до уровня принятия управленческого решения [4]. Не 

претендуя на завершенность перечня факторов риска низких результатов вос-

питательной работы, отметим следующее. Во-первых, для преодоления пере-

численных факторов риска от специалиста по управлению воспитательной ра-

ботой потребуются гуманитарно-ориентированные компетенции. Преодоле-

ние всех названных выше факторов требует взаимодействия с участниками об-

разовательных отношений. Во-вторых, конкретизация факторов риска позво-

ляет определить системообразующий фактор основной профессиональной об-

разовательной программы, перечень профессиональных стандартов, обобщен-

ных трудовых функций (трудовых функций). В третьих, была сформирована 

система профессиональных компетенций и индикаторов, обеспечивающих 
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преодоление факторов риска низких результатов воспитательной работы (ми-

нимизацию или исключение) в профессиональной деятельности. В четвертых, 

для формирования профессиональных компетенций потребовалось изменить 

как содержание, так и методы образовательной деятельности. Возросли требо-

вания к освоению истории, истории родного края, политологии, религиоведе-

нию, практической психологии, риторики, информатики. Был сделан акцент  

на развитие воли, памяти, управления эмоциями магистрантов. Увеличена 

доля деловых игр, тренингов, квестов, работы с имитационными тренажерами 

и иных активных форм обучения. В целом изменения составили свыше 70 % 

как содержательной, так и процессуальной части рабочих программ. Эксперт-

ная оценка изменений в содержании основной профессиональной образова-

тельной программы отметила рост ее практической значимости, адекватности 

задачам управления воспитательной работой, что является результатом роста 

в ней приоритета гуманитарной составляющей. 

Представленный в данной статье материал является частью исследо-

вания, направленного на повышение профессионализма специалистов по 

управлению воспитанием в системе образования и реализуется  в рамках ис-

следовательской темы «Разработка методики оценки результативности 

воспитательной работы в образовательных организациях на основе техноло-

гии больших данных (XUJA – 2023-0001)». 
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Эффективность освоения знаний напрямую зависит от методов препода-

вания.  Методы обучения – это целая система действий преподавателя, направ-

ленная на организацию познавательной деятельности обучающегося, форми-

рование практических навыков, развитие интереса к научной и исследователь-

ской деятельности. Методы обучения постоянно совершенствуются с учетом 

требований современного образования. У преподавателя есть возможность 

выбирать их и адаптировать к своей дисциплине. 

Выбор методов преподавания зависит от уровня подготовки самого пре-

подавателя и от изучаемой дисциплины. Экономические дисциплины по срав-

нению с гуманитарными науками наиболее подвержены влиянию изменений, 

происходящих в экономический, политической и социальной жизни общества. 

Поэтому преподаватель должен совершенствовать свои методики обучения, 

использовать интерактивные методы, которые будут нацеливать студентов на 

анализ и познание вопросов экономики с учетом современного состояния и 

изменений. 

При изучении экономических дисциплин применятся как общие, так и 

специфические методы обучения. Советский педагог Юрий Бабанский делил 

методы обучения на три большие группы. Общие методы могут применяться 

при изучении любых дисциплин, в том числе и экономических [1]: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятель-

ности (словесные, наглядные и практические, индуктивные и дедуктивные, ре-

продуктивные и проблемно-поисковые, методы самостоятельной работы). 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятель-

ности (методы вовлечения и формирования познавательного интереса, также 

методы поощрения и порицания – для развития ответственности за результат 

обучения). 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познава-

тельной деятельности (методы устного и письменного контроля, контрольные 
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лабораторные работы, компьютерные тесты). 

Современные методы обучения экономических дисциплин  должны быть  

основаны на том, что центральным звеном является студент. Он должен не 

только слушать, но и быть постоянно вовлеченным в познавательный процесс; 

уметь анализировать экономические ситуации (происходящие на предприя-

тии, в регионе, стране); прогнозировать и планировать основные экономиче-

ские показатели с учетом состояния современной экономики; принимать 

управленческие решения. 

Высшее образование по всем направлениям подготовки квалифицирован-

ных кадров предполагает изучение экономики. Выпускники неэкономических 

направлений также становятся участниками экономических процессов, могут 

занимать управленческие должности, поэтому сейчас в учебные программы 

включают такую дисциплину как «Экономика и финансовая грамотность». 

Изучение экономических основ влияет на студента не только как на будущего 

специалиста,  но и на формирование его личности. По мнению Г. А. Морозо-

вой, потребность личности будущего специалиста в экономических знаниях 

относится к фундаментальным свойствам личности [2]. М. С. Реус утверждает, 

что экономические знания участвуют в двух процессах: как процесс развития 

собственно научных знаний, и, как процесс передачи этих знаний между по-

колениями [3]. 

Таким образом, мы хотим отметить большую роль экономических дисци-

плин в формировании будущего специалиста как субъекта хозяйственной де-

ятельности предприятия и как субъекта социальных отношений. 

При преподавании экономических дисциплин должны применяться лек-

ции, практические и семинарские занятия с использованием активных методов 

обучения. Есть вопросы, которые необходимо рассматривать в условиях про-

изводства на конкретном предприятии: типы предприятий, организация про-

изводственных процессов, организация труда. При этом рассмотрение таких 
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вопросов желательно закреплять выездными занятиями на предприятия. Обу-

чающиеся могут лично принять участие в производственных и управленче-

ских процессах, например, поработать с локальными документами, провести 

хронометражные наблюдения за рабочим, обработать наблюдательный лист, 

рассчитать норму труда, поработать с годовыми отчетами предприятия. При 

данных методах обучения будут задействованы не только преподаватель и 

студенты, но и сотрудники предприятия, что даст возможность показать связь 

образования и производства. 

При этом необходимо учитывать студентов экономического и неэконо-

мического направлений подготовки. 

У студентов-экономистов много экономических дисциплин, они взаимо-

связаны, ведутся параллельно и могут продолжать и дополнять друг друга. У 

студента есть возможность и время изучить подробно материал, вникнуть в 

тонкости экономических процессов, овладеть экономической терминологией. 

Для обучающихся других направлений в настоящее время преподавание эко-

номических знаний сводится к одной дисциплине, поэтому преподавателю 

необходимо донести основы экономики, сформировать экономические знания, 

навыки, компетенции в ограниченное количество аудиторных занятий. 

Для студентов экономических направлений при подготовке лекций реко-

мендуется раскрывать подробно термины, давать разные варианты определе-

ний, показывать место дисциплины в учебном процессе, акцентировать вни-

мание на взаимосвязи с другими дисциплинами. Для студентов неэкономиче-

ских направлений необходимо показать роль экономики в жизни общества, 

дать основные термины, показать важность экономических знаний в будущей 

профессии. Материал желательно представлять, не используя специфические 

термины, с которыми студент потом не будет сталкиваться ни на других дис-

циплинах, ни в жизни, ни в работе. 

Изменения, который сейчас происходят в обществе, в экономике влияют 
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и на образовательный процесс. Необходимость в формировании новых компе-

тенций влечет за собой совершенствование методов обучения, учета специ-

фики направлений подготовки, повышения роли взаимосвязи между различ-

ными дисциплинами. 
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Аннотация. Восприятие речи – основа общения. Восприятие помогает 
человеку понять речь, правильно отреагировать на сказанное и представить 
собеседнику адекватный ответ. В статье предлагается применять вокальную 
речь в обучении английскому языку в качестве метода тренировки аудирова-
ния. Дается определение вокальной речи; описаны основные фонетические ха-
рактеристики вокальной речи, которые способствуют распознаванию слуша-
телями иноязычной речи. Представлены результаты исследования восприятия 
вокальной речи. Результаты исследования и особенности вокальной речи убе-
дительно свидетельствуют о том, что необходимо уделять особое внимание 
вокальной речи как методу обучения на занятиях английского языка. 
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ние, основные фонетические характеристики вокальной речи, форманты 
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Abstract. Perception of speech is the basis of communication. Perception helps 
a person to understand the speech, to respond properly to what has been said and to 
present an adequate answer to the interlocutor. The paper proposes the application 
of vocal speech in English teaching as a method of listening training. The definition 
of vocal speech is given; the main phonetic characteristics of vocal speech that con-
tribute to the recognition of foreign language speech by listeners are described. The 
results of the study of the perception of vocal speech are presented. The results of 
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the study and the distinctive features of vocal speech convincingly indicate that it is 
necessary to pay special attention to vocal speech as a teaching method in the class-
room of English. 

Keywords: perception, listening, teaching method, singing, reading, basic pho-
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Проблема эффективности обучения иностранному языку особенно акту-

альна. Во многом это обусловлено требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта, которые обязывают учителей и преподава-

телей активно применять и совершенствовать все виды обучения иностран-

ному языку. 

Одним из навыков общения, которым педагог и обучающийся должны 

стремиться овладеть, является умение слушать. Восприятие речи является 

ключом к любому эффективному общению. Это способность точно получать 

и интерпретировать сообщения в процессе общения. 

Без умения эффективно слушать сообщения легко понять неправильно. 

Интерактивные методы обучения не только существенно способствуют эф-

фективности учебного процесса, но и решению образовательных задач, 

направленных на развитие личности. Существуют различные интерактивные 

занятия для тренировки и улучшения аудирования: комплексные навыки ра-

боты, использование видео, лингафонного кабинета, компьютеров, компакт-

дисков и т. д. 

В данной работе мы рекомендуем использовать вокальную речь как метод 

развития слуховых навыков. 

Можем ли мы определить вокальную речь как интерактивный метод? 

Ю. В. Гущин считает, что интерактивными можно считать методы, которые 
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реализуются посредством активного взаимодействия учащихся в процессе 

обучения. Они позволяют получать новые знания и организовывать корпора-

тивную деятельность, начиная от индивидуального взаимодействия 2–3 чело-

век друг с другом, и заканчивая широким сотрудничеством многих [1, С. 1]. 

Таким образом, вокальную речь можно отнести к интерактивному методу 

и применять для совершенствования навыков слушания учащихся. Почему мы 

рекомендуем вокальную речь для тренировки навыков аудирования? 

Аудирование включает в себя определение звуков речи и преобразование 

их в слова и предложения. Когда мы слушаем, мы используем наши уши, 

чтобы воспринимать отдельные звуки (буквы, ударения, ритм и паузы), и мы 

используем наш мозг, чтобы преобразовать их в сообщения, которые что-то 

значат для нас. 

Дж. Хармер также поясняет, что: «Говоря, мы строим слова и фразы из 

отдельных звуков, а также используем изменение высоты звука, интонацию и 

ударение для передачи разных значений» [2, С. 29]. 

Аудирование всегда включает в себя два процесса: процесс восприятия и 

процесс понимания текста. Понимание смысла иноязычного текста, особенно 

на начальном этапе изучения языка, зачастую осложняется незнанием особен-

ностей варьирования фонем в потоке полных и неполных типов, а также зако-

номерностями распределения сегментов полных и неполных типов в зависи-

мости от коммуникативной проблематики высказывания. 

По мнению Л. В. Щербы, критерием определения полного типа является 

однозначное распознавание фонематического состава соответствующего сег-

мента речи, а это, в свою очередь, обеспечивается сохранением основных фо-

нетических характеристик в произношении (здесь Щерба имел в виду «иде-

альный фонетический состав»). Полный тип произношения позволяет всегда 

установить фонематический состав данного сегмента речи (что означает уме-

ние повторять услышанное). В отличие от неполных типов для этого требуется 
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наличие соответствующего контекста или ситуации. 

Разговорный английский обычно невозможно спланировать или органи-

зовать (если только это не подготовленная речь или презентация); времени на 

размышления не так много, поэтому спонтанная речь часто полна повторов, 

пауз, неполных предложений, колебаний или дополнений. Когда требуется от-

вет другого говорящего или слушателя, ответ обычно принимает форму по-

второв, и когда говорящие говорят, слушатели также должны обращать вни-

мание на жесты, интонацию, ударение или даже паузы, которые делают гово-

рящие, поскольку это является ключом к пониманию смысла того, что пыта-

ются сказать. 

В большинстве случаев устная речь готовится заранее. В хорошо подго-

товленной публичной речи количество полных типовых сегментов будет за-

метно больше, чем, например, в спонтанной речи, и, следовательно, такая речь 

будет лучше восприниматься слушателями. Как известно, сегменты полного 

типа распознаются адресатом речи на основе собственных характеристик, а 

сегменты неполного типа идентифицируются с использованием данных кон-

текстного окружения. Полный стиль произношения может варьироваться от 

сложного до обычного, но четко, без потери безударных гласных, а также не-

которых согласных и их слияния, слова произносятся максимально близко к 

своему идеальному фонетическому образцу. 

Звуки, произносимые при пении, проходят все три артикуляционные 

фазы: приступ, выдержку и отступ, тогда как в быстрой речи нередко наблю-

даются случаи сокращения или отсутствия некоторых фаз, что приводит к 

наличию редукции, элизии и эллиптических звуков. Так, правила коартикуля-

ции и редукции должны исключать в пении сегменты речи, характеризующи-

еся как сегменты неполного типа. 

Не только соответствующий сегмент и его ближайшее окружение пере-
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дают существенную фонетическую информацию. Важную роль играет просо-

дическая модель слога, слова, синтагмы и т. д. Звук речи в пении увеличива-

ется за счет длительности гласных, а также за счет количества пауз. Главное в 

вокальном произведении – разделение речевого потока на составные эле-

менты. Поскольку вокальная речь разделена более отчетливыми паузами, это 

приводит к обеспечению условий для использования соответствующей фоне-

тической информации, к однозначному восприятию, соответственно, к преоб-

ладающему числу сегментов полного типа произношения. 

В дальнейшем мы будем использовать термин «метод пения» вместо тер-

мина «вокальная речь», чтобы конкретизировать способ обучения аудирова-

нию, описанный в данной работе. 

Прослушивание песен, другими словами, «метод пения» – отличный спо-

соб попрактиковаться в аудировании. Какие песни мы рекомендуем? Конечно, 

это поп-музыка. Это популярно, современно. Это разновидность массовой 

культуры. Основными чертами поп-музыки являются простота инструмен-

тальной партии, ритмичность, акцент на вокале, легкость слушания. 

Использование эстрадных песен чрезвычайно популярно, вероятно, самое 

популярное занятие по прослушиванию, если педагог умеет подбирать совре-

менные песни, которые к тому же четко выражены, а также полезны в некото-

ром смысле дидактически. Поэтому то, что кажется «подарком» для препода-

вания английского языка, на самом деле следует выбирать осторожно. Но если 

песни выбираются тщательно, с ними можно интегрировать многие навыки: 

распознавание звука и правописания (путем заполнения пробелов), слуховую 

практику, темы для обсуждения и дебатов и т. д. 

Аудиторский эксперимент проводился для проверки уровня восприятия 

пения и чтения посредством выделения информативно нагруженных участков 

звучащей речи по методике С. И. Гусевой [3, С. 79]. Аудиторами выступили 
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10 русских обучающихся  Дальневосточного государственного аграрного уни-

верситета в возрасте 17–20 лет. Задачей аудиторов являлось прослушать фразу 

и записать слова, которые они считали наиболее важными. Аудиторы слушали 

тренировочный набор в следующем порядке. Сначала они слушали песню и 

записывали важные слова. Затем слушали ту же песню, которую была про-

чтена как стихотворение и отмечали важные слова. Было обнаружено, что при 

пении и чтении участники аудиторского эксперимента выбрали разное коли-

чество слов, которые они считали наиболее важными. 

Первым результатом исследования было следующее. При пении инфор-

мативно нагруженные участки звучащей речи составили 18 % слов. При чте-

нии информативно нагруженные участки звучащей речи составили в два раза 

меньше – 9 %. 

На втором этапе исследования были изучены формантные характери-

стики гласных информативно нагруженных участков звучащей речи при пе-

нии и чтении. Измерения наиболее частотных гласных показывают, что фор-

мантные значения гласных при пении отличаются от формантных значений 

при чтении. 

Результатом исследования являлись четкие различия между акустической 

природой формант гласных /а/ и /о/ в пении и чтении. F0–F2 были примерно 

на 134–301 Гц выше в пении, чем в чтении. F0 гласных /а/ и /о/ в пении на 144–

235 выше, чем в чтении. F1 гласных /а/ и /о/ в пении на 141–213 Гц выше этих 

же гласных в чтении. F2 гласных /а/ и /о/ в пении на 134–301 Гц выше одно-

именных звуков в чтении (табл. 1). 

Сравнение пения и чтения показало значительную разницу между вос-

приятием и качеством гласных. Подводя итог, можно сказать, что вокальные 

формы высказывания имеют четкую структуру и определенный ритм, позво-

ляющие слушателям легко воспринимать синтагматическую артикуляцию 

текста. Однако большую роль в типах воспроизводимой речи играют качество 
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исполнения, характер интонации и вокальная эмоциональность речи. Кажется, 

что песня богата эмоциональной интонацией, что позволяет адресату передать 

все оттенки смысла и сделать слушателя действительно весьма чувствитель-

ным к восприятию. Пение обладает разнообразием акустических особенно-

стей, которые могут служить успешными факторами восприятия. 
 
Таблица 1 – Формантные характеристики гласных /а/ и /о/ в информативно нагруженных 
участках звучащей речи в пении и чтении 

Ударная 
гласная 

F0 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) 
пение чтение пение чтение пение чтение 

/a/ min 406 245 762 621 1 135 950 
/a/ max 457 271 881 692 1 322 1 021 
/o/ min 389 220 728 551 1 000 864 
/o/ max 406 245 779 598 1 084 950 

Различия (Hz) 
 min max min max min max 

/a/ 144 235 141 213 138 301 
/o/ 161 169 177 181 134 136 

 
Процесс певческого аудирования предполагает запоминание различных 

видов текстов, улучшает память и расширяет кругозор, развивает умение слу-

шать и понимать услышанное, воспитывает внимательность к собеседнику. 

Это позволяет рассматривать метод пения как достаточно высоко развиваю-

щее обучение в тренировке навыков аудирования. Результаты исследования и 

особенности вокальной речи убедительно свидетельствуют о том, что при обу-

чении иностранным языкам необходимо уделять особое внимание певческому 

методу. 
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Для того чтобы разработать новые методики обучения, с целью улучше-

ния общетеоретической и профессиональной подготовки специалистов, необ-

ходимо учитывать совокупность социально-экономических факторов. Выс-

шие учебные заведения должны в процессе осуществления своей деятельности 

применять инновационные методы, для того чтобы не только совершенство-

вать организацию образовательных процессов, но и повышать качество подго-

товки будущих специалистов. 

Обучение в университете, особенно на технических, биологических, эко-

логических направлениях по такой дисциплине как «Экономика и основы фи-

нансовой грамотности» является одной из важнейших задач в современных 

условиях, являющихся базисной для получения экономических знаний и раз-

вития финансового мышления. База знаний основ экономики или финансовой 

грамотности в настоящее время необходима каждому человеку. В процессе 

изучения дисциплины обучающиеся учатся поиску информации и по мере тех 

или иных потребностей получению ее из официальных источников. 

Одной из главных задач дисциплины является формирование такого по-

ведения у обучающихся, которое позволит им оценивать как положительные, 

так и отрицательные стороны новых финансовых продуктов и технологий, в 

частности, определять их полезность для личного пользования. Также знания, 

получаемые в процессе изучаемой дисциплины, очень важны обучающимся на 
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выпускающих курсах, для того чтобы сделать грамотное экономическое обос-

нование в своих выпускных квалификационных работах [1]. 

Одной из форм преподавания дисциплины «Экономика и основы финан-

совой грамотности» в университете являются практические занятия в различ-

ных формах, соответствующих специфики преподавания дисциплины. При 

проведении практических занятий не требуется специального оборудования. 

В настоящее время каждый обучающийся владеет ноутбуком или смартфоном 

с выходом в Интернет, что является достаточным для наглядного иллюстри-

рования рассматриваемых финансовых инструментов и процессов, выполне-

ния практических заданий, связанных с поиском и анализом информации. 

Термин «практические занятия», как правило, трактуется по-разному, и 

тем не менее его направленность состоит в углублении, закреплении теорети-

ческих знаний, овладении соответствующими методами работы по определен-

ному предмету под руководством преподавателя. В целом, практические заня-

тия позволяют закрепить теоретические знания, а также развить навыки и спо-

собности обучающихся [2, 3]. 

Самое главное отличие лекционных занятий от практических – непосред-

ственный контакт с преподавателем. Именно в этот момент у обучающихся 

происходит формирование будущей квалификации, профессиональных харак-

теристик и творческой активности. К сожалению, лекционные занятия не спо-

собны в полной мере сформировать четкие ассоциации и аналоги. 

Для закрепления достигнутого уровня понимания на практических заня-

тиях необходимо применять различные формы: деловые игры, кейс-задания, 

использование различных баз данных и информационных цифровых систем. 

Также возможно и использование методики «открытых вопросов», представ-

ляющих собой задания, не имеющие единственного однозначного ответа. «От-

крытые вопросы» предполагают рассуждение, в ходе которого обучающийся 

опираясь на имеющийся опыт, может дать свой субъективный ответ. 
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Предлагаемые практические задания необходимо адаптировать в соответ-

ствии с учетом региональной специфики. В задачах целесообразно использо-

вать данные об уровнях цен, доходах, стоимости товаров, работ и услуг; реа-

лизуемых программах в регионе; использовать данные конкретных предприя-

тий АПК для принятия обоснованных экономических решений. 

Учитывая выполняемые функции, практические курсы и другие методы 

обучения в университете должны отвечать следующим требованиям: 

1) научности; 

2) популярности; 

3) единства формы и содержания; 

4) органичной связи с другими видами обучения; 

5) практической деятельности. 

Практические занятия, в большинстве случаев, выступают в качестве дис-

куссионной площадки, на которой происходит анализ различных ситуацион-

ных проблем. При этом преподавателями делается акцент на тех упражнениях 

и заданиях, которые дадут обучающимся возможность понять темы и методы 

изучаемой науки. 

Необходимо обратить внимание на то, что практические занятия, прежде 

всего, являются групповыми. И в то время как самостоятельная индивидуаль-

ная работа играет огромную и важную роль в овладении теорией проблемы, 

коллективное обучение, основанное на групповом мышлении, имеет большое 

значение в обучении. 

Подготовка преподавателя к практическим занятиям начинается с изуче-

ния оригинальных документов (учебный план, тематический план занятий 

лекционного и практического типа), а также с составления рабочего файла. Ра-

бочий файл преподавателя – это рабочий план предмета, включая тематиче-

ский план лекций и практических занятий. Рабочий план по дисциплине со-

держит не только ссылки на изучаемую дисциплину, но и предметы, которые 
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будут изучаться в будущем, содержание лекций и практических занятий, тип 

самостоятельной работы, а также приобретенные компетенции и показатели 

достижений с учетом индикаторов освоения дисциплины. 

Главным элементом проведения практических занятий является презен-

тация ситуационной задачи (проблемы), которую необходимо решить. При 

этом необходимо постепенно увеличивать сложность выполняемых заданий, 

чтобы стимулировать деятельность обучающихся. Для решения ситуационной 

задачи от учащихся требуется воспроизвести известные им способы действий, 

проанализировать целесообразность того или иного способа реализации, вы-

сказать мнение о соответствующих условиях анализа, сформулировать гипо-

тезы и подвести итоги. Этот порядок действий позволяет развить навыки и 

умения по применению изученных методов и контролю их доступности среди 

обучающихся. 

Повышенное внимание следует уделить системе контроля уровня сфор-

мированных знаний и компетенций, а также системе оценки, с целью устано-

вить единые критерия для всех преподавателей для определения степени овла-

дения материалом. При проведении практических занятий преподаватели 

должны следить за прогрессом и степенью овладения обучающимися соответ-

ствующими навыками. Это позволяет определить оптимальное количество ма-

териала для следующего практического занятия, уточнить комплексные за-

дачи; уделять больше внимания содержанию, которое трудно усвоить обуча-

ющимся; внедрять более эффективные методы обучения для достижения уста-

новленных целей практической подготовки. 

В процессе обучения следует обратить внимание на различные формы и 

методы воспитательной работы, способствующие стимулированию и форми-

рованию творческих качеств будущих специалистов и информированию их о 

потребностях непрерывного образования. Достижения научно-технического 
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прогресса позволили обогатить образовательный процесс ценными сред-

ствами обучения, которые помогают активизировать познавательную деятель-

ность в группе. Вовлечение обучающихся в активную учебную деятельность 

выступает одним из способов развития творческих способностей будущих 

специалистов. 

В ходе практических занятий по дисциплине у обучающихся формиру-

ются навыки правильного использования финансовых инструментов; налого-

вая грамотность; способности грамотно сохранять и приумножать собствен-

ные финансы, вести личный бюджет, управлять личными рисками; формиру-

ются основы инвестирования. 
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Аннотация. В Мичуринске-наукограде, общероссийском центре садо-
водства, растет немало яблоневых садов. Символом города является яблоко. 
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study conducted a survey of 1–5 year students of the Michurinsk State Agrarian 
University in order to identify what associations the word apple tree evokes in them. 
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ations among modern youth. The most frequent among them are associations asso-
ciated with the generic designation of the apple tree, the name of its parts, appear-
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Город Мичуринск – общероссийский центр садоводства, где растет не-

мало яблоневых садов. Символом Мичуринска-наукограда является яблоко. 

Ранее на материале русского ассоциативного словаря [1] мы проанализиро-

вали ассоциации, которые вызывает слово яблоко у школьников разных воз-

растных групп, проживающих на территории центральной России  [2]. Затем 

нами были выявлены и проанализированы ассоциации со словами яблоко и яб-

лочко у студентов аграрного вуза (на материале ассоциаций студентов  Мичу-

ринского ГАУ) [3]. 

В рамках данной статьи мы обратились к анализу реакций студентов аг-

рарного вуза на слово-стимул яблоня. Нами был проведен опрос студентов 1–

5 курсов, обучающихся на разных направлениях Мичуринского государствен-

ного аграрного университета. Общее количество респондентов (опрошенных) 

составило 63. Им было предложено перечислить ассоциации, которые вызы-

вает у них слово яблоня. 

Общее количество реакций на слово яблоня – 270. Из них – количество 
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разных реакций – 186, количество единичных реакций – 84. 

Состав ассоциативного поля слова яблоня: дерево – 33; сад – 25; деревня – 

13; лето, цветущая – 11; дом, плод/плоды – 9; Мичурин – 7; весна, высокая – 6; 

дача, зеленая – 5; красивая, цветение – 4; лист/листья, Мичуринск, расцветали 

яблони и груши, сок – 3; биостанция, большая, детство, дикая, домик в деревне, 

запах, красный, молодость, огород, плодоносная, отдых, урожай, яблони в 

цвету – 2; аромат, ароматная, ветка, вишня, в деревне, вкусно, воспоминание 

из детства, в саду, выведение новых сортов, гроза, груша, день садовода, де-

рево в моем дворе, дерево во дворе, домашняя, древесина, духота, жара, живая, 

жизнь, засохла, зелень, зеленый цвет, земля, картина, кора, крепкая, куст, лю-

бимая, любимый сад, май, могучая, мода, молодая, молодая девушка, моя, муд-

рая, небольшая,  осень, пахучая, пирог, плодоносить, природа, прогулка в саду, 

пчелы, работа, растет, растущая, река, Родина, родненькая, родной дом, род-

ной город, родной край, Россия, садовая, сбор урожая, свежесть, селекция, се-

мейное дерево, семья, сказка, созревание, созреть, старая, ствол, стоит, стол, 

субботник, теплая погода, теплые воспоминания, уборка, ухаживания, фауна, 

фестиваль, фруктовое дерево, фруктовый сад, хорошая погода, хруст, цве-

тет, цветы, яблоко от яблони недалеко падает, яблоки, яблоки на снегу – 1. 

Учитывая языковые средства выражения ассоциаций, мы классифициро-

вали полученные реакции в следующие группы: 1) ассоциации, выраженные 

существительными – 184, из них 173 – имена нарицательные, 11 – имена соб-

ственные; 2) ассоциации, выраженные предложно-падежной формой имени 

существительного – 2; 3) ассоциации, выраженные прилагательными – 144; 

4) ассоциации, выраженные местоимением – 1; 5) ассоциации, выраженные 

глаголами – 6; 6) ассоциации, выраженные причастиями – 12; 7) ассоциации, 

выраженные категорией состояния – 1; 8) ассоциации, выраженные словосо-

четаниями – 21; 9) ассоциации, выраженные пословицами – 1; 10) ассоциа-

ции, выраженные строками из песен – 6. Рассмотрим их. 
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Ассоциативное поле слова яблоня включает наибольшее количество су-

ществительных (184), которые обозначают (называют): а) родовые понятия: 

растение и его части (дерево, ветка, лист/листья, ствол, кора, древесина, 

плод/плоды); б) плод яблони (яблоки); в) естественную среду обитания яблони 

(природа, земля); г) породы (виды) деревьев (вишня, груша); д) время и место 

цветения яблонь, а также созревания яблок (весна, май, лето, осень; сад, де-

ревня, дача, огород); е) понятия, характеризующие внешний вид дерева (зе-

лень, цветы); ж) физиологические процессы яблони и ее плодов (цветение, со-

зревание); з) количество плодов и их сбор (урожай, уборка); и) свойства пло-

дов яблони (яблок), воспринимаемые разными органами чувств (запах, аро-

мат, хруст, свежесть); к) напиток, еда, приготовленные из плодов яблони 

(яблок) (сок, пирог); л) атмосферные и погодные явления во время цветения 

яблонь и созревания ее плодов (гроза, духота, жара); м) время поедания яб-

лок, возможно, в большом количестве (детство, отдых). 

Отметим символические значения яблони и ее плодов, которые символи-

зируют дом (9), семью (1), Родину (1), Россию (1), жизнь (1), молодость (2). 

Немногочисленны так называемые «региональные» реакции: Мичурин 

(7), Мичуринск (3), биостанция (2), селекция (1), фестиваль (1). Они связаны с 

городом Мичуринском, который носит имя И. В. Мичурина (1855–1935) – 

крупнейшего ученого-селекционера, доктора биологии. Занимаясь селекцией, 

он вывел множество новых сортов плодово-ягодных культур, в том числе яб-

лонь. В Мичуринске находится биостанция, принадлежащая Мичуринскому 

ГАУ. На ее территории растет множество плодовых деревьев, в том числе яб-

лони. Студенты Мичуринского университета ежегодно занимаются различ-

ными сельскохозяйственными работами на биостанции, в том числе связан-

ными с уходом за яблонями и сбором яблок. Начиная с 2021 г. ежегодно в мае, 

в течение нескольких дней, в Мичуринске и Мичуринском районе проходит 

фестиваль «Мичуринские яблони в цвету». В это время на площадках города 
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и района звучат стихи и песни, посвященные яблоням и яблокам. На ярмарке 

все желающие могут купить яблоневые саженцы, яблоки, садовый инвентарь. 

Народные умельцы и местные художники демонстрируют изделия и картины 

яблоневой и яблочной тематики. 

Единичные реакции-существительные обозначают: основных опылите-

лей яблони (пчелы); кустовую форму яблони (куст); фольклорный жанр яб-

лочной тематики (сказка); произведение живописи, на котором, вероятно, 

изображены яблони (картина). 

В группе единичных ассоциаций присутствуют реакции, связанные с тру-

довой деятельностью, сезонными работами по уходу за яблонями и сбору яб-

лок: работа, субботник, ухаживания. 

Единичные ассоциации река и стол можно толковать неоднозначно. Во-

первых, возможно, реакция река связана с местом произрастания яблони (у 

реки); во-вторых, в Смоленской области есть река под названием Яблоня. Ре-

акцию стол можно рассматривать как деревянное изделие из спилов яблони и 

как предмет мебели, находящийся, например, в саду у яблони или под яблоней. 

В группе единичных реакций-существительных есть сугубо индивиду-

альная, не поддающаяся объяснению реакция (мода) и одна ошибочная реак-

ция фауна (см.: фауна – «животный мир» [4, С. 849]). Вероятно, респондент 

имел ввиду флора (см.: флора – «растительный мир» [4, С. 854]), к которой 

принадлежит яблоня. 

Две ассоциации, выраженные предложно-падежной формой существи-

тельных (в деревне и в саду), обозначают место произрастания яблонь. 

Второе место в ассоциативном поле слова яблоня занимают ассоциации, 

выраженные прилагательными (36), которые обозначают: а) цвет дерева и его 

плодов (зеленая, красный); б) размер, внешний вид, возраст яблони (высокая, 

большая, небольшая, красивая, крепкая, могучая, молодая, старая); в) вид яб-
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лони, связанный с местом ее произрастания (дикая, домашняя, садовая); г) аро-

матические свойства дерева (ароматная, пахучая); д) способность давать плоды 

(плодоносная). 

Единичные реакции-прилагательные выражают отношение респондента 

к яблоне (любимая, родненькая), указывают на принадлежность дерева к жи-

вой природе (живая), имеют символическое значение, скорее всего, связанное 

с  русскими народными сказками (мудрая). 

На третьем месте – ассоциации, выраженные причастиями (12) и глаго-

лами (6): а) причастие цветущая (11) обозначает внешний вид яблони во время 

ее майского цветения; б) причастие растущая (1) и единичные реакции-гла-

голы (растет, цветет, стоит, засохла) обозначают физиологическое состоя-

ние яблони, ее способность давать плоды (плодоносить), способность ее пло-

дов достичь спелости (созреть). 

Другие части речи, являющиеся реакциями на стимул яблоня, малочис-

ленны, в их числе: а) категория состояния вкусно (1), обозначающая вкусовые 

ощущения человека при употреблении плодов яблонь (яблок); б) местоимение 

моя (1), указывающее на хозяина яблони. 

Ряд ассоциаций на стимул яблоня имеет неоднословную форму выраже-

ния (28). Прежде всего это реакции, выраженные словосочетаниями (21), ко-

торые обозначают: а) родовое понятие – вид дерева, к которому принадлежит 

яблоня (фруктовое дерево); б) внешний вид яблони в определенное время года 

(зеленый цвет, яблони в цвету); в) погодные условия, благоприятные для цве-

тения яблонь и созревания ее плодов (теплая погода, хорошая погода); г) сня-

тие с яблони ее созревших плодов (сбор урожая); д) место произрастания яб-

лони (дерево во дворе/дерево в моем дворе). 

Ряд неоднословных ассоциаций включает в себя слово сад, причем не 

только как место произрастания яблонь (фруктовый сад), но и как место при-

ятного отдыха, где, видимо, растут яблони (прогулка в саду), а также место, 
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которое дорого респонденту (любимый сад). Первое из данной группы слово-

сочетаний (фруктовый сад) можно также рассматривать как ассоциацию, свя-

занную с брендом под названием «Фруктовый сад». Это популярная марка 

российских соков и нектаров, получаемых из разных фруктов, в том числе из 

яблок. 

Отдельные реакции-словосочетания указывают на ассоциативную связь 

яблони с родным домом, деревней (родной дом, домик в деревне). 

Ассоциация семейное дерево – одно из названий генеалогического, или 

родословного, древа, которое нередко изображается в виде яблони с крупными 

яблоками, символизирующими кровных родственников. 

Реакции с опорным словом воспоминания (воспоминания из детства, 

теплые воспоминания) можно толковать по-разному. Во-первых, как ассоци-

ативную связь с детством: дети любят срывать с яблони яблоки и есть их. Во-

вторых, можно предположить, что данные ассоциации связаны с рассказом 

И. А. Бунина «Антоновские яблоки». В нем рассказчик с теплотой вспоми-

нает запах яблок, которым были наполнены в ХIХ в. все помещичьи усадьбы. 

Единичная реакция молодая девушка имеет символическое значение: в 

славянских народных песнях яблоня символизировала девушку, и в частности 

девушку-невесту. 

Среди неоднословных реакций респондентов присутствуют и немного-

численные «региональные» ассоциации (4): родной край, родной город, день 

садовода – ассоциации, связанные с Мичуринским районом и городом Мичу-

ринском, общероссийским центром садоводства, где растет немало яблоневых 

садов и где, начиная с 2006 г., ежегодно в сентябре, проходит  всероссийская 

выставка «День садовода»; выведение новых сортов – ассоциация, вероятнее 

всего, связана с деятельностью И. В. Мичурина, который, занимаясь селекцией 

в городе Мичуринске, вывел много новых сортов яблонь. 

В ассоциативном поле слова яблоня присутствует единственная реакция, 
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выраженная пословицей: Яблоко от яблони недалеко падает. 

Отметим реакции, представляющие собой строки из песен или название 

песен (6): расцветали яблони и груши (3) (фрагмент популярной советской 

песни «Катюша», ставшей одним из неформальных символов Великой Отече-

ственной войны); яблони в цвету (2) (строки из песни и одновременно назва-

ние песни «Яблони в цвету», которая посвящена майскому цветению яблонь, 

связанному с любовью, встречей с любимым человеком); яблоки на снегу (1) 

(строки из песни и одновременно название песни «Яблоки на снегу»). 

Подводя итоги, отметим: у современной молодежи слово-стимул яблоня 

вызывает разнообразные ассоциации. Наиболее частотны среди них ассоциа-

ции, связанные с родовым обозначением яблони (дерево), наименованием ее 

частей (плод/плоды), внешним видом (зеленая, высокая, цветущая), местом 

произрастания (сад, дача, дом). 

Несмотря на то, что опрос проводился среди студентов Мичуринского 

государственного аграрного университета, которые проживают в Мичуринске 

или в других населенных пунктах Тамбовской области, «региональных» ассо-

циаций выявлено мало (18). Наиболее частотными из них являются Мичурин 

(7) и Мичуринск (3). 
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